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ПРЕДИСЛОВИЕ.

Всо эти локш ш , аа исключением последн ей , которую  я пересм атривал и п ер е
делы вал несколько раз, появляю тся в том виде, как они были читаны мною  
л 1 9 0 2 — 03  г. в E c o le  du  L ouvre. И если  я с честью  выш ел из испы тания, я 

считаю  с е б я  обязанны м  именно им, так как они послуж или для м еня пробным  
камнем. С держ анность или похвалы  аудитории, отголосок  которы х всегда доходит  
д о  сл уха  лектора, являю тся для  него самым надежным руководителем ; п ер е
сматривая свой к у р с , я  принимал их во внимание, подобно том у, как р ук овод

ствовался ими и при чтении лекций.
В ероятн о, ни в одном из городов  всего св ета  не читается  столько к урсов  

публичны х лекций, как  в П ариже; по среди пих соверш енно отсутствует  краткий  
обобщ енны й курс истории искусства. П ораженны й этим пробелом , я  предложил  
моим коллегам но E c o le  du L ou vre прочесть в 1902-м  го ду , в виде опы та, двад
цать пять лекции но всеобщ ей  истории пластических искусств с дек абря  190 2 -го  

года по июль 1 9 0 3 -го . Порвал ж е  лекция собрала толпу: ч ер ез  дв е  педели стало  
слиш ком тесно; приш лось открыть в се  двери, увеличить количество скам еек , сдви
нуть столы , разм естить публику в четы рех смежны х комнатах; а в то  ж е время  
мой курс кельтической археологии едва наполнил публикой одну комнату. Дамы, 
очень м ногочисленны е, являли собою  пример героич еск ого  постоянства; н когда  
я видел п ер ед  собою  и вокруг себ я  такую  м ассу лю безны х лиц, испытывающих



крайние неудобства, mug б м °  ,!0™  п о е в я ^ ь  m  лпчам  мою

: ^ : = Г в ^ Г  с  вы раж ением  м о е ,  у _  .

М0Й “ 'н а ч а л е  лекц и й  я  з а м е ^  » .  Г =  ™  

столь  лестное для меня ” ш “ ® сщ(, п0 м ог зпат ь , б удет  ли он хорош им  или 
достоинств к у р са , іак  ‘ '  ѵ игиым доказательством  своеврем енности  такого  
плохим; но это внимаиж • ■11 ; невозмож но. H a -р я д у  с учены ми трудам и во 
к у р с а . И  действительно, о гри ц а сделанны е устн о  или письменно. В
вся к о й  н ау к е  необходимы ощ с 00 ‘ ’ 0(.ти  занимаю т первое м есто, а  ф акты
т а к и х  о ч е р к ах  общ ие идеи в  силу  н .  ^  ^ н аучны х тр у д ах , по вы раж ению

~ = , ,  — -  ^ г с = ; : .  - г і = = —  ä
н ел ьзя  обойтись. И о мне ы хет  я,  ̂ ^  „ а с а е т с я  античного м ира, то  я был
главное внимание па р азв и та  ^ ■ „ е т  МІ[0го справоч н ы х  книг; из
очень в р и о » ,  потому что » ото»  т ш ■ J  ■ « и »  и нового врем ени я
„ИХ некоторы е изданы  мною. Н о относ м ш гаС ниях; и вы нуж ден оы л
,іе  мог почти ничего пмгги д а ,.е  и ц у м р е „ . ,ІТ0 „ п а  о к а ж е т с я  по-
,,о ставить  библиографию  ио своем у у_ 0ц ||0  выброс„ л  и з  итого п ер еч н я  все,

лезной. П оело зрелого  I“ 51™ ” ™ " “  те01ю га. „ом  и с т о р и и  искусства; я  так ж е  
что м ож ет заи н тересовать  боль р  ад]ПІЯ1Ш( тр у д ы , вы ш едш ие раньш е

иам ереппо выпусти.!, за  « М З Д  и собраиия , доступны е лиш ь для
1380-го года, в осооеннооих   X  P хорош их популярны х работ
больш их библиотек. З ато  и перечислил « в »  “ ®  ^  B e a u x _ A r t s .  очень
н  статей  из R ev u es и, в осооеиноота, иа ; 1ТИ,,,ы ты м и тетрад ам и : но
распространенного  ж урнал» которы й  мол-но п т Ц  „ „ „ „ „ » ч а е т с я

і  нем н ет  хорош их указан ии  .Зн б ін ограф и ч е.ки і! * ,  отд ел , к ак  мне
д л я  начинаю щ их и д л я  ш ироко» людой; оіи, най дут там  с е -
к а ж е т с я , будет полезны м и , ,  ^  п роизведениях , к оторы х  я  или

г : : - ь  в с «  »  <*■»»» —
S »  « U »  количеством  собственны х имен.

Заглавие А п о л л о н  указывает, что эта книга написана в p en d a n t к  другом\ 
сочинению, М и н е р в е ,  введению в историю греческих и латинских классиков, 
книге, изданной мною в 1889-м году, усп ех  которой не был исчерпан и четырьмя 
изданиями. Я  от души желаю , чтобы А п о л л о н  разделил счастливую судьбу  
своей сестры  и, распространяя основы истории искусства, вербовал новых поклон
ников этой вечной М удрости, Минерве афинского Акрополя, от которой}изучение  
современного искусства— я  говорю это по опыту— не только не заставляет отвер
нуться, по, наоборот, учит лучше и глубж е поппмать ее.

С. Рейнак.
Париж, январь 1904 г.

Ш естое издание этой книги было тщательно исправлено и библиография д о 
ведена до последнего времени.— Появились переводы А п о л л о н а  на английский, 
испанский, венгерский и итальянский языки, причем в них добавлены написанные 
ио образцу А п о л л о н а  главы, рассматривающие современное искусство этих  
стран.

VIJ



Барельеф с Афинского Акрополя ІѴ-й век до P . X.

А П О Л Л О Н .

П Е Р В А Я  Л Е К Ц И Я .

ПРОИСХОЖ ДЕНИЕ ИСКУССТВА.

Возможно ли в двадцати пяти лекциях дать идою развития пластических 
искусств, т о -е с т ь  искусств, произведения которых могут быть выражены 
посредством рисунка— архитектуры, скульптуры, .живописи? Ответить на этот 

вопрос я не могу, так как не делал такого опыта.. Пусть ответят за меня те, кто 
прослушает этот курс до конца,

Человеческая промышленность рождается из нужды. Уже первобытный чело
век. вынужден был изготовлять различные орудия, оружие, одежды, находить себе  
убежищ е от непогоды и диких животных. Он сделался искусным в силу необхо
димости, прежде чем стать художником по склонности.

Произведение искусства существенным образом отличается от тех продуктов 
человеческой деятельности, которые должны удовлетворять его неотложные житей
ские потребности. Бросим взгляд на дворец, статую, картину. Дворец мог бы быть 
просто большим домом и все ж е давать падежное убежище: здесь характер искус
ства является д о п о л н я ю щ и м  практическую цель. В статуе, картине практи
ческой цели мы уже не видим; характер искусства является о б о с о б л е н н ы м .

Этот элемент, иногда дополняющий, иногда обособленный, в свою очередь, 
является продуктом человеческой деятельности, исключительно свободной и бес
корыстной, предназначенной не для удовлетворения прямых потребностей, но имею
щей целыо вызвать чувство, сильную эмоцию— восхищ ение, удовольствие, любо
пытство, иногда ужас.

Искусство на всякой ступени своего проявления выражается в двух формах: 
как роскошь и как игра,

Так как искусство имеет целью пробуждать в другом человеке известные 
чувствования, то оно прежде всего о б щ е с т в е н н о е  явление. Орудие изгото-

Аполлон. 1



д а о л ь о т в и  Ä T Ä Ä “  ^  ~

оно сущ ествует^6 первобытному обществу;

' J f ’ И 'іроявляется в старании придать красивую фойѵ?ѵкояткП° КРНВаЮЩей тело 
.  Изучение первобытного искусства л т ж р т „ J  Р щ  Р і  ьоятье топора или ножа, 

наблюдения над современными нам дикарями или ™  ДВУМЯ путями: посредством

п тчт стлт’ Т „ “ Г Г’вния" r « ® ° ï p e "времен. Интересно заметить, что оба эти м о т I?  наР<>Дами самых отдаленных 
“ м Результатам. Искусство выражается nnPï ï f ° ^ T пРибл®итолыіо к 0дп- 
. еірии, аналогичной ритму в поэзии и мѵчьткп всего, в склонности к си.ч-

радоватг °  г ію°ч8ДттИ® ИЗВОСТІГОГО образа, но п о л ^ а д н в д Г ^ й  ® х р м в ш > имеющим 
радовать глаз. Потом оно выражалось в Лопнр пп,? росто для т°го, чтобы 
*ы х или кривых линий, параллельных т  ^ " ' ' 1401' ? ’ «оставленных из нря 
воспроизвести фигуры о к р у ж а ю щ и ™ в о ? ш х  Затем ’ ^ о в е в  п ы т а Х
три помощи рельефа и рисунка; наконен o n  i J  п КРУГЛ0Й пластике, затем

' '"гуру человека и растения. Эту иоследогітелг Х 0 Т Я  Р ° б в о > изобразить
наблюдением над детьми, которые ° ° ТЬ  Разі№  можно ировеоит
" о ы п т  П е р в о б ы т н о г о  состояния. Дети любят м а ч а л а Т ' '  ° бществе я^ я ю т  собою  
вггь пни РЛД0М ІШІ пеРеплет о н н ы е м е л о т ію ^  л ш ш г ™ т е т Р и ю > *Р*ски, иари- 
ш гь, они пытаются выводить каравуте с і іа ч іи  n « д а  опи пачииают рисо-
и  интересуют гораздо больше, ч е Т  ^ б Г и о  S °  С,иузтов «и вотш ѵ . к о то ш е
рисовать людей п растения. ° ß подобные; и гораздо позже начинают

Наука, появившаяся в X I X  веке п м е т т  
открыла пам произведения человеческой n n o u m V J .^ 0“10™ 1 до,1Сторических времен 
"олее древней, чем времена

Эпоха эта названа геологами ч е т в е п т п и . ,  • • вавилонских царей.

иной’ вит °  Т ЫР 6 Х пеликих геологических эпох Зем n T '  ° " U является «ослед
иной вид, чем теперь. Достаточно сказать ч-m «ь™ ла Т0гда совершенно
S i r b r r *  не была о тд ел ™
ивеция, Дания, Ш отландия были иогпмтп алшг— Мессинским про швом

» ™  t a  о г р о м н а  размеров, « b n r t S f S -
в  четвертичную эпоху во Франции окрестностей Лиона.

«  диком состоянии; человек ещ е С Г и р ™ ш Г *  Л0Шадг* быкн> козы, ио еще 
с о і и Т СЯ лишь плодами Д е р е в ь о в ^ ^ р о С і^ 'Ѵ н е з н а к о м ы й  ещ е с з е м л е й  

еще Д Р ™ ^  настоящ ее £ “ ^ 2
(rhinoceros tichorhinus); существовали тіг-ко жТ4*’’ мам°" т 11 волосатый носорог 
^ р в и х  сл-ранах, подобно пшиопо“  n S  Г л ь Г ^  * " * * « •  топерь в S e e

т ш ш т т ш т
Жалась ™ * ч и  лет И о к о и ч І и а с Г і Г ^ Г о ^  эпоха продол-

до начала христианской

эры. Окончилась она после того, как климат, фауна и флора сделались прибли
зительно такими ж е, как и в наше время, после того как из Пиренеев и Альп 
исчез последний северный олень и последний мамонт.

Мы начинаем с неко торой точностью различать два периода этой долгой эпохи: 
^ олее древнюю с жарким и очень влажным климатом; другую, более позднюю, с 
холодным и сухим климатом,

В течение первого периода человек, рыболов или охотник, жил по берегам 
рек, тогда более широких, чем теперь. Он изготовлял кремневые топоры, которые 
теперь тысячами находят на большой глубине под пес
ками, нанесенными течением рек, именно на Сомме 
(Сент-Ашёль) и на Марне (Шеллы. Многие из этих 
топоров, треугольной или овальной формы, высеченные 
мелкими кусочками с большой ловкостью, предста
вляют довольно правильные очертания, доказывающие 
склонность первобытного человека к симметрии. Воз
можно, что люди этого времени жили на открытом 
воздухе или в хижинах из ветвей; і е было найдено ни
каких следов их жилищ.

Гораздо лучше осведомлены мы относительно вто- 
эпохи, когда олень, не существовавший еще в 

первоіі появляется в таком же изобилии, как бык и 
и доставляет людям не только питательное 

кости, сухожилия, которые ио- 
материалом для первых попыток ремесла и Рис_ , _  Кость с выцарапанными 

искусства. Найдены киижалы, гарпуны, буравы, точил- на ней изображениями. Пещера
КИ ИЗ оленьего рога; найдены также оленьи рога и Мадлены (Дордонь) (Британский 
кости, вырезанные скульптурно, покрытые резьбой и музей),
рисунками (рис. 1).

Человек, питавшийся северным оленем, сумел заметить красящие свойства 
некоторых земных пород, в особенности, охры. Он любил яркие цвета и возможно 
что он красил свое тело, подобно дикарям нашего времени. Но он шел ещ е

       дальше. Ему доставляло удовольствие по-
: крывать стены и своды пещер, в которых 

он искал убежищ а от холода, свирепствовав
шего тогда в течение девяти месяцев, вы
царапанными, вырезанными и нарисован
ными изображениями животных, сделанными 
удивительно уверенной рукой (рис. 2 и 3 и 5а). 
Несколько лот тому назад в пещерах Пери- 
гора (Périgord) и в области Пиренеев от
крыта доисторическая живопись, предста
вляющая огромный интерес.

В тех случаях, когда можно было 
Fur . , наблюдать в пещ ерах Франции наиласто-f ис. 1а.—Северный олень, скачущий галопом, г  1
эыцарапанный на плоском камне (Эндр) (Сен- ВаННЫО ДРУГ lia Д р у г а  ОСТаТКИ раЗЛ И Ч И Ы е 

Жерменский музей). ЦИВИЛИЗацИЙ, ЗаМѲЧѲИО бЫЛО, ЧТО К р у гЛ Ы Х



Рис. 2. — М а м о н т , в ы ц а р а п а н н ы й  н а  
с т е н е .  Комбарельский грот (Дордонь).

скульптурные изображения, вырезанные на камне или л4 костях мамонта и север
ного оленя, оказывались глубже зарытыми, следовательно, более древними, чем

фигуры, выполненные барельефом, и рисунки. 
В  высшей степени художественные изображе
ния животных, выцарапанные острием, отно
сятся к одной эпохе с живописью, отличаю
щейся теми ж е зарактерными чертами и оди
наково вызывающей наше восхищение.

Наиболее поразительною из этих характер
ных черт является реализм. Ни одна, деталь 
рисунка не является плодом фантазии; как 
отдельные животные, так и группы их выпол
нены с такою точностью, которую напрасно 
стали оы лзы искать в искусстве современных 
дикарей. Второю характерною чертою является  
простота. Ненужные детали совершенно отсут-

выцарананные или нарисовашшые ' ™ эту эпоТѵ' Т огѵ т ШіВОТНЫХ’

f ” ™ 1 .a“ ’°
их движения с  изумительной ’точность",°'‘‘ЧХ; °"' схватывает 11 вошроизводит-
(Рис. 4). ____________________ _

Разумеется, не все изображения, най
денные в пещ ерах, заслуживают п о д о б п т  
похвал; из сотен найденных и распространен
ных в репродукции скульптурных выцарапан
ных или нарисованных изображений, они при
ложимы, быть может, лишь к трем, четырем 
десяткам. И в ту эпоху, как во все времена, 
были художники выдающиеся, были и худож
ники посредственные. ІІо в своем беглом 
обзоре искусства всех времен я вынужден 
ограничиваться рассмотрением лишь шедев
ров искусства, а  лучшие изображения жи
вотных, относящиеся к эпохе северного 
оленя, ноистине заслуживают названия ше
девров.

Как и где сложилось это искусство?
Очевидно, самые лучшие произведения 
являются конечным результатом долгого развития. Человек четвертичной эпохи, 
подобно современному человеку, мог родиться со склонностью к искусству, но не 

™ ' ТЬСЛ зак01ІЧСННШІ художником; необходимым был целый ряд поколений 
î n t  Ч1° иЫ 0И Ы0Г выРаоотать умение рисовать правильно силуэт животного
П О И  ІІО М О ТП И  З Я П Г 'Т П Г ч п т п г »   J

А П О Л Л О Н .

Рис. 3. — Б І іэ о  н, в ы ц а р а п а н н ы й  на  
о т с н е  и р а с к р а ш е н н ы й .  Пещера de 

Fond de Gaume (Дордонь). Revue de l'Ecole 
d'Anthropologie, июль 1902 (изд. Felix Aican).

при номоіци заостренного кремня, чтобы первые попытки, первые каракули до-

Рис. 4. — Рисунок на кости оленя. Грот в 
Лорте (Верхние Пиренеи) (Сен-Жерменский му

зей). L'Anthropologie, 1894 (изд. Masson).

■  стигли высоты истинных шедевров. Мы ещ е слишком мало знаем эту эпоху, чтобы
■  наметить этапы развития, о котором я говорю; весьма возможно и даже вероятно, 
!  чт0 зародилось оно в какой-нибудь другой части Европы, так как северный олень, 

i  ещ е н е  существовавший во Франции во 
S время жаркого периода четвертичной эпохи, 
g в изобилии водился в северных областях, 
i  и всего вероятнее, что предки охотников 
1 на северного оленя ІІернгора и Пиренеев 
I жили в тех ж е местах, где жила их излюб- 
!  ленная дичь. Но искусство в своем первом 
I очаге не должно было достигнуть высокого 
j развития; оно, несомненно, должно было уско- 
I рить теми и завершиться в бассейне Гаронны.

Когда период холодов пришел к концу,
I северный олень исчез почти внезапно, и его 
j заменил обыкновенный олень. В это время, 
j знаменующее конец четвертичной эпохи, 

выцарапанные изображения становятся ред-
■ кими; вскоре они исчезают совсем. Культура охотников за северным оленем как 
j будто гаснет на месте или ж е переходит вслед за  северным оленем на север

Европы. ІІо до сих иор еще ие было найдено и следа ее, точно так лее до сих 
пор не удалось установить связи между искусством охотников за  оленями и 
искусством очень древних, но, несомненно, значительно более поздних цивилиза
ций, Египта и Вавилона.

Таким образом, культура четвертич-иой Франции представляет при зарож
дении искусства вполне определенную область. Мы видим последовательное 
появление вкуса к симметрии, появление скульптуры, барельефа и живописи; 
из івсех высших форм искусства но хватает одной лишь архитектуры.

Шедевром рассматриваемого нами искусства можно, пожалуй, назвать 
группу выцарапанных на оленьем роге северных оленей, найденную в пе- 
щ ере Лорте (рис. 4). Прежде всего мы видим задние ноги убегающего галопом 
оленя. Затем мы видим также галопом бегущ его оленя в одном из движений, 
которые были запечатлены моментальной фотографией, когда ее применили для 
анализа быстрых движений (рис, 5); только в наше время художник Моро, пользуясь

фотографией, воспроиз
вел эго движение, не
известное художникам 
промежуточных эпох. 
Затем следует оленья 
самка, быстро повора
чивающая голову, что
бы криком позвать 
своего детеныша; дви
жения ее аналогич
ны движениям пред
шествующего оленя.

Рис. 5 —Лошадь, бегущая галопом, по моментальной фотографии.

V



Между животными, как будто для того, чтобы заполнить пустое пространство,, 
художник изобразил лососей; над последним оленем он изобразил два ромба с точками, 
которые Пиетт считает подписью художника. ІІо зачем здесь лососи? Несомненно, что 
объяснения этого соединения больших рыб и северных оленеіі мы должны искать 
в какой-нибудь религиозной идее; художник хотел изобразить две разновидности 
животных, которые служили его клану пли племени источником существования. 
Замечательно, что животные, изображенные четвертичным искусством, все принад
лежат к породам, годным для пищи, н дикари рисовали или писали красками их 
изображения как будто с целыо привлечь их при помощи чудодейственной силы. 
Цивилизованные люди гиперболически часто говорят о чудесной силе искусства;, 
первобытные верили этому.

Совсем недавно в одной из пещ ер департамента Эндр (Indre) была найдена 
сланцевая пластинка, украшенная оленем, бегущим в галоп. Она также является 
образчиком склонности к изображению движений, которая вместе с точностью и

простотой очертаний служит характерной  
чертой лучших художников этой эпохи.

Самые лучшие из живописных изобра
жений те, с которых были сняты копии 
в пещере А л ьтамира возле Сантандера в Ис
пании (рис. 5а); я могу вам показать также 
чрезвычайно интересные образцы, найден
ные в пещерах Неригора (рис. 2 и 3).

В одной из этих пещер найдена камен
ная лампа, украшенная прекрасным выре
занным изображенном бегущего северного 
оленя; художники должны были пользо
ваться такими лампами, чтобы выцарапы
вать и рисовать эти фигуры, так как укра
шенная ими часть пещеры совершенно темпа 
даже днем.

Вот вещь еще более изумительная, чем все то, что мы узнали! Эти изобра
жения иногда сотни животных больших размеров можно было видеть и рисовать 
только при искусственном освещении! Зачем ж е тогда тратилось столько усилий 
на их изображение! Делалось лн это для того, чтобы ласкать взор охотников на 
северных оленей, когда вечером, укрывшись в глубине пещеры, они питались 
своей добычей при свете коптящих ламп, наполненных оленьим жиром?..

Подобную гипотезу допустить невозможно. Я уже указал вам на магический 
характер произведений искусства, вырезанных скульптурно, выцарапанных или 
нарисованных первобытным человеком. Они показывают нам первые шаги чело
века на пути, ведущем его к культу животных (как в Египте), затем к обоготво
рению человеческого образа (как в Греции) и, наконец, к божеству, представляемому 
в образе отвлеченного духа. Рожденные вместе, религия и искусство оставались 
тесно связанными в течение долгих веков; и тот, кто привык умом проникать в 
сущность вещей, почувствует эту связь и в настоящее время.

Рис. 5а.—Бизон, нарисованный красками иа 
стене. Пещера Альтамира(Испания). L'Anthro

pologie, 1904 (изд. Masson).
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В Т О Р А Я  Л Е К Ц И Я .

ИСКУССТВО КА М ЕН Н О ГО  И Б Р О Н З О В О Г О  ВЕКА .

Причиной исчезновения цивилизации эпохи охотников на олонл послужила, 
повидимому, перем ейа климата. После холодов наступил, вследствие ещ е 
темных для нас геологических переворотов, период ливней и влажного зноя. 

Северный олень, для которого теперь климат П етербурга слишком ж арок, исчез 
или переселился в другие страны; пещ еры , наводненные ливнями, часто залитые 
реками, вышедшими из берегов, становятся необитаемыми; обширные равнины 
превращ аю тся в болота. Р азум еется , население Франции но погибло, но плотность 
его значительно уменьшилась, отчасти благодаря переселению  в другие страны, 
отчасти благодаря перем ене климата. Цивилизация времен северного оленя исчезла. 
К огда мы но Франции опять находим следы новой цивилизации, она вначале 
явл я ется  в грубой іг ж алкой форме, говорящ ей нам о тех  переворотах, следствием 
которы х она явилась. И  действительно, можно подумать, что это— вновь народив
ш ееся человечество; и если человечество четвертичной эпохи потратило целы е 
ты сячелетия для того, чтобы быть в состоянии создавать истинные ш едевры, 
теперь приш лось ж дать, по крайней м ере, тринадцать или четы рнадцать веков, 
п ока в наш ей стране появились произведения искусства, действительно заслуж и
ваю щ ие такого названия.

Первыми постройками современной нам эпохи (в геологическом  смысле этого 
слова) являю тся остатки поселков или сел , где находят, главным образом, крем 
невые орудия первобытной формы, назы ваемы е tra n c h e t (собственно— резак , кривой 
сапожный нож), а  такж е осколки грубой посуды, украш енной нарезанными у зо 
рами. Это уж е я в л я ется  успехом  промышленности, так  к ак  художники эпохи 
северного оленя ещ е не знали горш ечного искусства. Позже, между 4000  и 3000 
л ет  до P . X., на б ерегах  озер в Ш вейцарии и Франции возникаю т жилищ а, 
построенны е и а  сваях , называемые с в а  й и ы ми и о с т  р о й  к  а  м и, которы е слу
жили убежищ ем и мостом для работ. К у л ьту р а  свайных п остроек  нам хорошо 
известна, та»  к ак  в иле озер сохранились ты сячи предметов обихода и разных 
обломков. Мы находим там, на-ряду с посудой, топоры иногда изящ ны х очертаний 
из обработанного камня, оруж ие, орудия, подвески; по среди них н ет ни одного 
произведения искусства. В  эго ж е самое время, когда воздвигались свайные 
постройки, в других областях Европы, именно в Бретани, СевенНах, Англии,

S

Дании, Ш веции, люди начинали строить огромные могилы из неотесанных камней, 
называемые д о л ь  м е и а  м и (рис. 6 ), возводить обелиски, называемые м е п г и р а м и. 
в форме круга поставленные неотесанные 
камни, называемые к р о м л е х а м и ,  и, на
конец, огромные ряды  камней, к ак , напр., 
находящ иеся в К ар  паке (рис. 7). Д оказа
тельством того, что дольмены относятся к 
одной эпохе с самыми древними свайными 
постройками, служит то обстоятельство, что 
как  под темн, так  и под другими находят 
топоры из обработанного кам ня и почти со 
всем пе находят металла.

Тот фазис, истории развитии челове
чества, к которому мы пришли, зам ечателен 
двум я нововведениями первостепенной важ 
ности : приручением животных и куль
турою  хлеба. В иле озер, где нахо
дились свайные постройки, были найдены 
обугленны е колосья и кучи навоза, и ото почти дает нам уверенность, что цивили
зац и я строителей дольменов была, аналогична цивилизации обитателей свайных 
построек. Мы не станем входить здесь в подробности чого, к а к  человеку  пришла 
идея приручить животных, сеять хлеб, ячмень, просо, л е н ; нам достаточно знать, 
что  все этн колоссальны е приобретения были сделаны  до откры тия металлов.

Люди продолжали 
возводить свайные по
стройки и дольмены 
и  после того, к а к  на
шли золото и медь, 
первы е из открыты х 
имп металлов. Н е
много позже открытие 
олова и счастливая 
случайность, натолк
нувш ая челов ека на 
мысль сплавлять олово 

и медь, дали ему новый металл, бронзу, которая дала сильный толчок развитию 
материальной культуры.

Сущ ествую т свайные постройки бронзовой эпохи, где н аходят тогюрьг, мечи,
украш ения из металла, указы ваю щ ие уж е на известное соверш енство техники. Н о
в дольменах находили лишь мелкие, очень простые бронзовые вещ ицы, как , напр., 
бусы , пуговицы и нож и; следовательно, можно предположить, что люди перестали 
хоронить мертвых в дольменах ещ е до того времени, когда они стали покидать 
свайны е постройки (за 1000 лот до  P . X .).

Полное отсутствие в эту эпоху истинных произведений искусства вызы вает 
у археологов недоумение. За исключением нескольких ж алких ф игурок из глины 
и нескольких менгиров с грубой скульптурой, напоминающей человеческую  фигуру
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Нис. 9—  Камни, п о к п и п ,.  „
су«к:„ , „а крытой алей в г  ВЫрвзанным Р«- Н ОИ алей в Гаврии (Морбигаи)

« обучение к римским хѵ7Т %Щ П0СТУпвди
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Л П о л  л  о  л .

римской торговле; в Швеции и Дании ото искусство было введено лишь но время 
падения Римской империи ; но в то ж е время в этих странах продолжали произ
водить металлическое оружие, украшения и па
лы, отличающиеся необычайным разнообразием 
геометрического орнамента (рис. 11). В се это 
можно уж е назвать исскусством, потому что оно 
является роскощыо и игрой; по искусство это 
ещ е ие полно, так как в нем совершенно отсут
ствует подражание живой натуре.

Дольмены и менгиры можно считать зачат
ками архитектуры, но архитектуры, едвазаслужи- 
вающей этого названия, так как украшения в 
них чрезвычайно редки, а единственное свойство 
элементов их —  это массивная прочность. Един
ственным памятником, намекающим до некото
рой степени на искусство, можно считать находя
щийся в Англии круг трилитов, из которых каждый 
составлен из двух подставок и перекладины; но 
камни там уже отесаны и Стонгэндж, повидимому, 
нельзя отнести к эпохе более ранней, чем бронзовый век (рис. 12). П осле-бронзо
вого века в западной Европе из камня строились только крепости; жилища п

даже храмы были сделаны из дерева. II 
опять-такп всо то ж е римское завоевание 
принесло в Галлию основы и первые образ
чики архитектуры.

Таким образом, гений искусства, про
цветавший в нашей стране за  несколь
ко тысяч лот до христианской эры, померк в 
течение, по крайней мере, четырнадцати 
BÔK0 B и уступил место декоративному искус
ству, которому запрещалось воспроизно- 
дить жизнь.

К счастью, в восточном бассейне Среди
земного моря дело обстояло совершенно 
иначе. В Египте и на берегу Азин были 
найдены каменные топоры, аналогичные 
найденным и Сент-Ашёле; по до сих 
пор ничто пе дает  нам права сказать, 

что искусство развилось там в четвертичную эпоху, и мы не нашли там ничего 
похожего на чудесные рисунки наших охотников па северных оленей. Наоборот, 
неолитическая эпоха в Египте отличалась быстрым и сильным культурным ростом. 
Эта эпоха ещ е мало исследована в Вавилоне; по благодаря последним раскопкам 
в Египте, сделанным Морганом, Амелнно, Флиндерсом Петри, мы знаем, что и этой 
стране, до открытия бронзы и железа, делались целыми тысячами вазы, украшен
ные живописью большие кремневые ножи изумительной работы, предметы роскоши

Рис. 10. — Бронзовый браслет, 
открытый в Reallon'e (Верхние 
Альпы) (Сеи-Жерменсиий музей).



Ï  К,ШК0В 1'1,ш,П1,отама 11 «з сланца, вазы из твердого камня. Еги- 
до опохи фараонов, при которых был» найдены металлы, не знал еще архи

тектуры, но обладал  
промышленным искус
ством, которое достигло 
большой степени раз
вития и отваживалось 
воспроизводить и живо
писи, терракоте, кости, 
сланце людей и живот
ных и даже растения. 
Правда, попытки эти 
очень грубы л нарисо
ванные или нацарапан
ные человечки егнп- 
тян каменного века

к а р е й : по п ер в о б ы тн ы е  о б и тател и  Е г и п т а  н еср а в н ен н о  о о т ё Г W~
зап ад н ы е  соврем енн ики , „  о б л асть  и с к у с с т в а  не о г р а н и ч и в а я с ь  tÏ  , „ п  п / ° М н х  
м етри ч ески м  орн ам ен том . з в а л а с ь  д л я  них одним г е о -

Взгляннте на этот кремневый нож, украшенный 
золотой выгравированной пластинкой, находящийся 
в Каирском музее (рис. 13). Золото в самородном 
виде было уже известно в каменный век;, очень воз
можно, что именно этот металл навел на мысль о 
поиска х и обработке других металлов. Стиль живот
ных, змеи, львов, антилоп совершенно не похож на 
стиль, преобладавший в эпоху фараонов; но его уже 
можно назвать стилем, благодаря его исканиям 
характера и жизни.

По этот нож, представляет собою нечто совер
шенно исключительное. Чтобы получить предста
вление о первобытном египетском искусстве, надо 
посмотреть на живопись, покрывающую вазы, найден
ные в оольшом количестве в некрополях Абидоса 
и Легада (Negadah) в Верхнем Египте. Некоторые
ïn J IÜ f  УКРІ","<МІЫ и зображ ен и ям и  с т р ау с о в  И НИЛЬСКИХ Р,,с- ,3' -  Кремневые ножи с 30.
л о д о к  ( ф л агам и  на к о р м е  и  н а  н осу ; п а  них лотыми рукоятками (Каирский му-
н ар и со ван ы  т а к ж е  ч е л о в е ч е с к и е  фИГѴОЫ С ЖРС.ТЯМн 2®й)-Morgan, Recherches sur les

страдания (рнс: 14). Мы находим изобра- "* S S t  '  ' * *
ж< ни« как оудто покрытых татуировкой людей в таких

. ~ S = t s , - c r , “ ï r c

которые можно сравнить с египетскими, хотя они и не являются подражанием нм. 
И там каменный век дал в искусстве, кроме чисто декоративного стиля, и другие 
элементы. Зато в восточном бассейне Средиземного моря в бронзовый век число 
геометрический декоративный стиль но до
стиг такого развития,. как в западной 
и северной Европе. Точно также искус
ство мусульманское, которому воспрещено 
изображение человеческой фигуры, в орна
ментации далеко опередило западное средне
вековье.

Мы дошли приблизительно до 4000 
года перед христианской эрой. В эту эпо
ху Вавилон и Египет становятся во главе 
цивилизации и готовят почву для бле
стящего расцвета классического искус
ства. Приблизительно около 2500 года в 
Архипелаге образуется и развивается с поразительной оыстротой ионий к)дьгур- 
ный центр. После некоторого промежутка, приблизительно около 1000 года, I ре- 
ция начинает свое победоносное шествие, приводящее ее к блестящему искусству 
Фидия и Праксителя. Для того, чтобы вся Италия и западная Европа увидел, 
свет этого искусства, необходимо было, чтобы I родия была покорена Римом вмеи 
сто с значительною частью западной Европы. Затем свет этот гаснет u I рѳции- 
подобно тому как прежде погас в Египте н Ассирии, чтобы затем, после нового 
упадка, вновь засиять в западной Европе, которая после 1000 года после I’. X. 
становится родиной искусства и остается сю и до eux пор. Этот краткий обзор я 
делаю с целью показать, как я предполагаю разделить предмет моего чтения и 
наметить ход его развития.

БИ БЛ И О ГРА Ф И Я —Работы  J . D échelette  u G. (le MortUlet, цитированные в преды дущ ей 
лекции (свайны е постройки, дольмены, менгиры, кромлехи). —  Относительно скульптурных 
менгиров (Аѵеугоп) см. Ilerm et, B u l l e t i n  <i u C o m i t é ,  1898, стр. 500.

Бронзовый век it западной и северной Европе: О. M ontelius, C h r o n o l o g i e  и о г 
a  e i t e s t e n  B r o n z e z e i t ,  B runsw ick  1900; L e s  t e m p s  p r é h i s t o r i q u e s  e n b  u e d e. 
Франц. перев. S. Reinach, P a ris  1895; L a  C h r o n o l o g i e  p r e h i s t o r i q  u e  e n  1‘ r a n c e ,  
(L A nthropologie, 1901, стр. СЮ9); O r i e n t  u n d  E u r o p a ,  B erlin  1901; D i o  a l t e r e n ,  
K u l t u r p e r i o d e n  i m  O r i e n t  u n d  i n  E u r o p a ,  t. I, Stockholm  1903; M. Iloernes, 
U r g e s c h i c h t e  d e r  b i l d e n d e n  K u n s t  i n  E u r o p a ,  W ien 1898; J . Rom illy Allen. 
C e l t i c  a r t ,  London 1904. Доисторический Египет: J. de Morgan, R e c h e r c h e s  s u 
i e s  O r i g i n e s  d e  l ’E g y p t e ,  2 тома. P a ris  1896,1897; W . Budge, E g y p t  111 t h e  
n e o l i t h i c  a n d  a с h  a i  с  p e r i o d s ,  London 1902; J . C apart, L e s  p e b u t s  d o  l a r t  
e n  E  g  V p t  e, Bruxelles 1904 ; S. Reinach, L’A n t h r o p o l o g i e ,  1897, стр. 327 ; A. J . R einachr 
L’E  e y tj t  e p  r  é h i s t  о r  i q u <*, P a ris  1908. Доисторические цивилизации А рхипелага: P e rro t 
e t СІiiliiez, H i s t o i r e  d e  l ' Ar t ,  т. VI, P a ris  1894; S. Reinach, L ' A n t h r o p o l o g i e .  1899 
стр. 513; W . Ridgeway, T h e  e a r l y  a g e  o f  G r e e c e ,  т. 1, Cam brige 1901 ; E. M eyer 
G e s c h i c h t e  d e s  A l t e r t u m s ,  2 изд., t. I, Berlin 1909.^

Рис. 14.— Ж ивопись на первобытных египет
ских вазах (Каирский музей). Morgan, Recher
ches sur les Origines de l'Egypte, т. II (иза. 

Leroux).
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ЕГИПЕТ, ХАЛ ДЕЯ II ПЕРСИЯ.

Искусство исторического Египта, Египта фараонов, начинается приблизительно ла 
4000 лот до P. X. Время между 4000 г. и 3000 г. было расцветом Д p e fi
ne г о Д ар с т в а; от 3000 г. до 2000 г. продолжалось С р е д н е е  Ц а р с т в о ,  

которое было разрушено вторжением пастушеского племени гиксов; от 1700 г. до 
1100 г. продолжалось Новое Ц а р с т в о .  Затем наступает долгий период упадка, 
лишь один раз нарушенный между 720-м и 525-м годами блестящим возрождением

при фараонах, ведущих свое происхождение 
из Санса (с а и с с к и й  период). В 525-м году 
Египет был завоеван Персами, в 332-м Але
ксандром Македонским, затем римлянами, ара
бами, турками, французами и англичанами. 
После 525 года до P. X. ему пи разу уже не 
удалось вернуть своей независимости, хотя 
в наше время он процветает ие меньше, чем 
в дни своего былого величия.

Рис. 1 5 , - Гипостипьный (с колоннами) И с т о р и я  С ГИПѲТСКОГО ИСКуССТВа, КОТОруіО
зал Карнакского храма (Реставрация у  МОЖНО ПрО СЛеДІІТЬ НО И амЯТШ ІКаМ  l i a  ИрОТЯЖ О-

Шипье). ѵ н ш і  б о л е е  ч е м  с о р о к а  с т о л е т и й ,  о т л и ч а е т с я
н е к о т о р ы м и  н е и з м е н н ы м и  х а р а к т е р н ы м и  ч е р т а м и :  

с  о д н о й  с т о р о н ы ,  с о в е р ш е н с т в о м  т е х н и к и ,  к о т о р у ю  д о  с и х  п о р  н о  у д а л о с ь  п р е 
в з о й т и ,  с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  п о л н ы м  б е с с и л и е м  о с в о б о д и т ь с я  о т  а р х а и ч е с к и х  у с л о в 
н о е  г е н  и  д о с т и г н у т ь  с в о б о д ы  в  и з о б р а ж е н и и  к р а с о т ы .

у  Египтяне были первым народом, который строил большие каменные здания с 
ооширнымн залами, поддерживаемыми колоннами и освещенными сверху боковым 
светом. Іакова зала Карнакского храма в Фивах (рис. 15), поддерживаемая 134-мя 
колоннами,^из которых некоторые достигают высоты 21-го метра (Новое Царство).

1‘я’иито пыли храмы несравненно более внушительные, чем афинский Парфенон; 
но эти тяжелые здания производят впечатление только своей массивностью; они 
украшены без чувства меры, а иногда и безвкусно. Самый резкий недостаток еги
петских храмов состоит в несоразмерной их длине сравнительно с высотой и в 
том, что с наружной стороны в нем видна слишком сплошная масса стен и мало 
окон, и этом отношении египетский храм и готическая церковь представляют иол-

Рис. 16,—Пирамида Хеопса и Большой Сфинкс. 
(Окрестности Каира).

ную противоположность: в первом слишком много сплошной массы, ио второй слиш
ком много просветов. Искусство Греции и Ренессанса сумело найти золотую се
редину.

Одни греческий историк начала христианской ары, Диодор, замечает, что 
египтяне смотрели на свои дома, как иа временные жилища, а на могилы, как на 
жилища вечные. Это очень справедливое замечание, так как египетское искусство 
известно нам ио своим могилам: или ио громадиым^камепным или кирпичным пира
мидам, предназначенным для царей, или ио гробницам, построенным на поверхно
сти земли и склепам, высеченным в ска
лах. Могилы богатых украшены внутри 
лепкой, живописью и барельефами; это на
стоящие храмы, и божество их— -усопший.

Египет оставил нам в наследие тысячи 
■статуй из камня, бронзы, глины, начиная со 
статуй колоссальных размеров, вроде сфин
кса, который находится возле больших 
пирамид или статуй царей в Ипсамбуле 
высотою в 20 метров, и кончая малень
кими фигурками, наполняющими витри
ны наших музеев. Они представляют 
собою богов и богинь, часто изображен
ных. согласно египетской мифологии, с 
головами животных, мужчин, женщин и детей, отдельно или группами^ также 
реальных н фантастических животных. Барельефы и живопись дают еще большее 
разнообразие мотивов; большинство нз них изображает победы фараонов, бесконеч
ные религиозные обряды, сцепы обыденной жизни или странствие души в стране 
мертвых (рис. 17). Очень часто фоном этих изображений служит пейзаж; но так-

как египтяне не знали перспективы, то 
их виды деревень и садов изображены па 
вертикальной плоскости, вроде географи
ческих карт, без перспективных сокра
щений и различия планов.

При беглом осмотре египетского му
зея мы получаем впечатление, что псе ли
ца похожи одно на другое, и удивляемся, 
как могло искусство народа оставаться 
столь однообразным в течение стольких 
столетий. По при более внимательном изуче
нии начинают выступать особенности, кото
рых раньше мы не замечали. Фигуры 
древнего царства более коренасты, и в 
них чувствуется больше непосредствен
ного подражания природе (рис. 18). На
ходящаяся в Лувре восхитительная фи

гура сидящего писца, сделанная из известняка и окрашенная в красный цвет, 
могла бы быть истинным шедевром, пели бы художник, столь искусный в изобра-

Рис. 17. — Египетский барельеф в Абидосе. 
Анубис с головой шакала и Гор с головой 

сокола.



задним ч е л о в е ч е с к о й  ф и гу р ы , сум ел  придать э т о й  эн ергич н ой  л ,  im«. 
вн у тр ен н ей  ж и зн и  (рис. 19). Ужо в С р ед н ем  Ц ар ст в о  ф нгѵоы  ѵ Z L  1 ‘l,lie

п ер и о д а  ( и ш е к к о г о  а к а д е м и з м а ,  отличительны м и чер там и  k o t o d o c o  бгтѴ ° П> 
м и тельиаи  т е х н и ч е с к а я  л о в к о сть , с л у ж и в ш ая  у словн ом у  и бесхао- S h o m v ' с п ™ У'

i » ™ Y ? ИС0КУ”  ТраДИЦШІ Д ревнеІ0 вновь а д ерживают b o d y  6 r Z
"ЯР” ІІОЛ» ™ ^ с к о й  реакции против чуж езем ного влияния. ) 1

Рис. 18.—Д еревянная с та 
туя, назы ваемая „Ш ейх- 
эль-Б елец", т,-е. сельский 
староста. (Музей в Каире).

Рис. 19— Сидящий египетский писец. 
(Музей в Лувре).

Рис. 20.—Т аку шит. 
(Е гипетская бронза 
из Афинского му

зея).

“ J  ^ ю Г о  W  н ах о д я щ е й ся  в Л у в р е

Ф ламандскими п о р тр ета м и  X V  в е к !  мІа іі! !ш І ,і ', ° (Ж',І? - " 0СТаШ,ТЬ Ш' т У с ЛУЧШИ-™ 
или К а н о н и к о м  в а н - д е - П е л е  ван -Э й ка  ч е л о в е к о м  с  г в о з д и к о й

н еко то р о й  степ е н и  о і ф а в д ы в а ѳ т с ^  скуч ного  одн о о б р ази я  до
^ д о л г о г о  с у щ еств о в ан и я  н и когд а не с ѵ м е т  or- в І,Р0Д0ШѲІШ(> в с е г о  св о его

П реж де в с е го  в нем  е с т ь  то , что д а т с к и й ч и ѵ р т т -  ï ™ *  о т  « м е с т н ы х  у сл о в н о стей , 
т а л ь и о с т и .  В се ф игуры , ѳ  Ï T Z Z f  ' Г в 'Ш т л  з а к о , [ ° м Ф р о н -
в с е г д а  об ращ ен ы  к  зри телю  ліщ ом  І Г ѵ к  Т  ’ “ Д у Щ т  ш и  неіІ°Движны е , 
л о в и щ а  в с е г д а  н а х о д я т с я  в  одн ой ’ т І ш і  і Г  „„Т " а ч а л о  ш еи  11 т у -
позвоночного  сто л б а , т .-е . в ся к и й  п а к т .  !  ІІЛ0СКОСТи; в с л к о е  о ткл о н ен и е

неподв.шііыв ,u„ „дущиѳ,

огш п'яиип никогда ио и зо б р аж ал  ч е л о в е к а , п е р е н о с я щ е го  ц ен тр  т я ж е с т и  т о л ь к о  на 
одну н огу  іг к а с а ю щ е го с я  п о ч в ы  т о л ь к о  кончиком  д р у г о й  н о ііі. П о ч ти  всегда. лю - 
иг п р и  ході>(1(! ныдіінгаіот л ев у ю  ногу ; ж ен щ и ны  и  дети , об ы кн овен н о , [изображ ены  
н спокой н ой  позе  и со  сдвинуты м и ногам и. В  ба
р ел ьеф ах  и ж ивописи , за  о ч е н ь  р ед ки м и  и склю 
чениям и, л и ц а  изобра «коны в  п роф иль, по с  тон  
о собенн остью , что глаза  н плечи  сд е л а н ы  e n  fa c e  
(рис 17). В се э т о  к а ж е т с я  м ал о вер о ятн ы м ; но 
это е щ е  не псе. Ж и в о п и сь , п ри м енен ная ли  к  с т а 
туям  или р ел ьеф ам  пли и сп о л н ен н ая  на. п лоской  
п оверхн ости , п р е д с т а в л я е т  собою  п росто  р а с к р а с к у , 
без в с я к и х  о тте н к о в  и  см еш ен и я тон ов , б е з  с в е т о 
тени. П ер сп ек т и в о й  п р ен еб р егаю т  до  т а к о й  степ ен и , 
что есл и  пз д вух  и зо б р аж аем ы х  л и ц  одн о  п о л ь зу е т с я  
больш им у важ ен и ем , чем д р у го е , то  п е р в о е  лицо, 
обы кн овен н о , р и с у е тс я  вы ш е второго . Т а к ж е  гр у п 
пировка- егип тян  к ак  в ск у л ь п т у р е , т а к  и  в ж и во 
писи не за с л у ж и в а е т  это го  н азва н и я , и б о  в ней
соверш ен н о  о т с у т с т в у е т  и дея  к р аси во го  р асп о л о 
ж ения: е с л и  мы сопоставим  е е  с гр уп п и ровкой  
гр е ческ о го  и ск у сст в а , т о  е ги п е тс к а я  б у д е т  отн о - р"с- 2і . - п о Рт,.«т сансской »«.о-

1 ' хи. (Л уврскии музеи).
с і г г ь с я  к  г р е ч е с к о й ,  к а к  с а м а я  с у х а я  х р о н и к а  к  

и с т о р и ч е с к о м у  с о ч и н е н и ю .
Е с л и  о став и т ь  в с то р о н е  м он ум ен тальн ую  а р х и т е к т о р у , высш ий о б р а з е ц  ко

торой дал  нам Е гипет, т о  сам ы м  ценны м д ар о м , сделанны м  егип тян ам и  и ск у сст в у ,
я в л я е т с я  их орн ам ен т. ІІз  всех с к у л ь п т у р н ы х  типов одни лиш ь сф и н кс или л еи  с ^

ч е л о в еч еск о й  го ловой  восп р о и зво д и тся  н а  ты сячи  
1 лад о в  (р и с . 2:5); но м ы  п ри свои ли  с е б е  п о ч т и  б ез  

в ся к и х  и зм ен ен и й  м отивы  ор н ам ен та , заи м ство ван 
ные е г и п т ян ам и  из нильской  ф л о р ы , им енно и х  два 
излю бленны е р а с т е н и я — л о то с  и пап и рус. Імѵш еги 
п етск и е  б а р е л ь е ф ы  и  с т а т у и  к а ж у т с я  нам, па п е р 
вы й  в згл яд , чем -то  чуж ды м , то гр у п п у  еги п етск и х  
ор н ам ен то в  (ри с. 24) мы п р и ветствуем , к а к  почти 
родн ы е нам о б р азы . Ио этой  жо п ри чине и в паш е 
вр ем я  в о сх и ти тельн ы е египетски«* ф агоцеппьи» 
у к р а ш е н и я  в д о х н о вл я ю т наш их зо лоты х  дел  м асте
р о в  и р езч и к о в .

Е сли , резю м и руя  ск а за н н о е , мы зах о т ел и  бы 
одним словом  о п р ед ел и ть  х а р а к т е р  еги п етск о го  
и с к у с с т в а . мы могли бы с к а з а т ь , что оно, главны м  у  
о б р азо м , с о о т в е т с т в у е т  иде«*, прочн ости , д л и тел ьн о -

Рис. 22. — Е гипетская группа из п р и р о д а  СДОЛаЛН ТН К, Ч Т О бЫ  НСО В ЭТОЙ
и звестняка. (Л уврский  музей, кли- «‘Т р а И Ѳ  ІІрО Ч ІІО  С О Х раП Я Л О С Ь . ИН ЧИ ПаЯ С МНЛО І ф П -  

ше G iraudona). ГОДНОГО ДЛЯ о б р а б о т к и  Г р а И И Т а  И КОНЧИН СЭМЫМІІ

хрупкими д ер е вян н ы м и  предм етам и и м атер и ей , к о то -

Аполлон. 2



ран не портится благодаря сухости климата. Но и сам египтянин весь охвачен идеей 
прочности. Он стройт гигантские могилы, как, напр., пирамиды, неподдающиесн 
разрушительному влиянию времени; храмы о многочисленными и массивными ко

лоннами, со стенами, наклоненными подобно 
земляным насыпям; он бальзамирует трупы 
для вечности; рядом с ними н могилах он ста
вит статуи и статуэтки из драгоценного 
материала, которые должны сопровождать их 
и, в случае нужды, заменить их, если мумия 
исчезнет; он покрывает степы храмов и могил 
скульптурой и живописью, изображающей исто
рические, религиозные и житейские сцены, 
и все это с целыо увековечить память об ис
тории богов, о великих деяниях царей, обычаях, 
обыденной жизни. С ; этой идеей прочности 

Рис. 2з.- Египетский сфинкс из розового естественным образом связано уважение к тра-
гранита. (Луврский музей). ДИЦИЯМ И К  ІфОШ Л ОМ у. ЕгіШ ОТС КО С ИСКУССТВО ИС

г  неподвижно, так как ішчто живое не может
оытьАноподвнжпым, по оно подчинено условностям и формулам: лишь иногда, 
олагодаря вдохновению отдельных лиц, оно случайно выходило на свободный 
путь и даже при соприкосновении с греческим искусством оно продолжало итги 
раз-на-псегда намеченной узкой колеей.

Оказал ли первобытный Египет влияние на Хал
дею или сам находился под ее влиянием? Вопрос 
спорный; возможно, что влияния и не было. Досто
верно лишь то, что самые древние произведении 
искусства, открытые (,'арзеком после 1877-го года 
в южной Халдее в Телло недалеко от Бассоры 
(Hassorah) и относимые к знохе между 4000-м и 
2500-м годами до начала пашей эры, ие носят 
никаких черт, свойственных египетскому искусству, 
но в зародыше имеют уже все достоинства и недо
статки ассирийского искусства.

До сих пор искусство долины Тигра и Евфрата 
известно нам по двум группам памятников: очень 
древним, найденным в Телло, и памятникам Ниневии, 
столицы ассирийских царей, относящимся к Ѵ ІІІ-му 
и Л ІІ-му векам до 1*. X. Первые называются вавилон
ски,мн или халдейскими. Найдено также бесконеч
ное количество небольших предметов, цилиндриче
ской формы, сделанных из твердого камня, покрытых
печатными знаками (так называемые ц и л и н д р и ч е с к и е  п е ч а т и  или ци
ли н др ы )  и украшенных изображениями мифологических или религиозных сцен; 
они знакомят нас с искусством Халдеи и Ассирии на протяжении всех периодов 
ее истории, с искусством времен вавилонских и ниневийских царей.

Рис. 24—Египетские орнаменты.

Нее более важные памятники халдейского искусства, найденные во дворце 
Гелло, находятся в Лувре. К, ним принадлежит знаменитая ( ' т е л а  К о р ш у н о в ,  
изображающая Эаннаду (Éannadou), царя Сирпурлы, торжествующего над врагами,
которых терзают коршуны, а также большие базаль- __________________
товые статуи, из которых восемь носят имя Гудеа, 
властители Сирпурлы (рис. 25). Эти статуи отличаются 
ие только замечательным искусством, шутя преодо
левающим технические трудности; по в них мы видим 
своеобразное понимание человеческого тела, совершенно 
противоположное египетскому. Н то время как египет
ское искусство любит сглаживать детали, смягчать 
выпуклости, удлинять фигуры, искусство ассирийское 
предпочитает крепкие, коренастые, широкоплечие фигу
ры. Барельефы Ниневийского дворца, хотя и более позд
ние— на пятнадцать веков, являются продолжением того 
же искусства. „Ассирийская мускулатура,— говорит М.
Неи/еу:— резко расчлененная наподобие лат, обыкно
венно высеченная на мягком камне, дает в преувели
ченном виде лишь черты силы, верно схваченные 
халдеями непосредственно ИЗ природы“. Для ТОГО, ЧТ О - ' ’ и с . 25. Архитектор КЗ Тепло 
бы ВЫЯСНИТЬ особенности ЭТОГО искусства, реалистнче- (Сирпурла). (Луврский музей), 
с.кого и почти грубого, хотя и то же время утон
чение го i! искании характерно-выпуклых форм, достаточно внимательно взгля
нуть па одну пз статуй, находящихся в Лувре, именно на статую, называе
мую а р х и т е к т о р о м  с л индейкой (рис. 25). Н действительности изобра
жен пе архитектор, по одни из властителей страны в виде строителя; ои

іѳржит на коленях линейку в 27 сенти- 
метров длиною, размер, соответствующий 
вавилонской мере длины, с делением на шест
надцать равных частей. Выпуклые формы рук 
и ног достаточно ярко выражают особенности 
.•■того искусства; ничего подобного мы не пахо- 
інм в Египте, за исключением голов сансской 

школы, более поздних па 2000 лет. Даже в 
Греции трудно найти скульптуру, которая 
изображала бы в таких ярких чертах преуве
личенную мускульную силу.

В тех же местах найдена хорошо сохра
нившаяся голова (рис. 26). Она принадлежит 
толстому человеку, совершенно бритому, с 
головным убором вроде тюрбана, украшен-

Рнс. 26.— Голова из базальта, найден- |ЮГО ВЫПУКЛЫМИ ЗаііИТКаМ Н. IIIlipO K H O  брО В ІІ,
Телло (Вавилон) (Луврский муз.і. І Іш р 0 К 0  раскрытые глаза представляют хара

ктерные черты искусства Халдеи и Ассирии, 
'іетыреугольная форма лица и выдающиеся скулы соответствуют тому же идеалу фи
зической силы, которую мы уже имели возможность видеть в статуе а р х и т е к т о р а
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с ;і II II о іі к Il ii. I! лице не заметно никакого благодушии, ни тонн улыбки: :»т іі 
обитатели Телло должны были быть опасными сос<!.і.,я,мп.

I! огромной серии алобасгропых барельеф ов, относя
щ ихся приблизительно к  МОП- (ИЮ ГО І.ам, пай донных Почтой 
и Лайардом h  прнпезепиых ими н . Iуир и Британский 
музей, зам етна га. же любовь к грубой силе и жестоким 
зрелищ ам. Они украш али впутронность іворцов н изобра
жали победы и заба-иы царей. В го время как- и Кгиите на 
нервом плане всегда остается божес і во, и Ассирии главное 
место занимает царская власть, жаждущ ан военной славы, 
кровавых надвигов. Среди них сен . отвратительны е сцены 
резин, страш ных пыток, которым но іі;і‘[»гаm г побежденных 
на глазах  у царя. Клинообразные надписи па .них барелье
ф ах восхваляю т самую уж асную  бойню, к ак  славную победу. 
В стречаю тся такж е изображения богои-нокроіштелсй. В 
Л увре находится колоссальная фигура бюро і,атого бога, 
вероятно, Гнльгамеша, ассирийского Геркулеса. прижимаю
щего к груди льва  (рис. 27). К ром е того, ассирийские 
скульпторы делали изваяния крылатых гениев, могучих бы
ков с человеческим лицом, охранявш их входы дворца 
(рис. 28), или чудовищ с птичьими головами, исполняющими 
по обеим сторонам свящ енного іерева  религиозные обря- 

и>і. посини, часто появляю щ иеся на цилиндрах, соверш енно отсутствую т
в барельеф ах; за  редким исключением богинь или пленниц, ассирийские
скульпторы совсем пе изображали женщин. Д р\гнм  излюбленным сюжетом
отпх \ \  дожпнкон были царские охоты. Изображение животных, лошадей, 
собак, львов являю тся торжеством ассирийского искусства Ірпс. 21»Г. Даже
античная Греция пе дала ничего превосходящ его раненых льва и львицу, 
которых теперь можно вндеть в Британ
ском музее ірнс. 30): изображения зги 
полны поразительного реализма. Люди 
с их скуластыми и резкими лицами, чегы ре- 
усольными бородами, покрытыми симмет
ричными завитками, с слишком резко выра
женной анатомией их м ускулатуры — далеко 
уступаю т в изящ естве и правдивости живот
ным. По рисунок в них все же более ира- 
вилыіый, чем и египетских барельефах: 
хотя глаза в Фигурах, изображенных в про
филь, и нарисованы ей  face, но плечи уже
сделаны в профиль.

Ассирийское искусство оставило нам
в наследство очень мало статуй. Главным 
содержанием его было украш ение поверх
ностей. которы е покрывались раскраш ен
ным искусственным мрамором, :>маль-

Ркс 2* Ассирийский крылаты Я бык. (Лувр
ский музей'.

Г
Ж
ж  , ■ іЛЭІ

Рис. 27. — Ассирий
ский Геркулес. (Лувр

ский музей).

Рис. 29. Ассирийский барзльіф . (Б ритан
ский музей, клише МапзеІГя в  Лондоне).

ировапнымн кирпичами и бронзовыми листами с мелкой чеканкой. Одна немец
кая зке не шипя нашла недавно в Вавилоне колоссального льва из змальиропанных 
кирпичей, очень похожего на большие 
фризы, привезенные Дье.іафуа из С уз в 
Лувр: по раскопка храмов п іворнон толь
ко ещ е начинаете».

У ассирийцев не было камней, годных 
ілн постройки: своп обширные дворііы.

состоянии1 из четыре у сольных зал и длин
ных коридоров, окружающ их целую се 
рию внутренних .i,воров, они строили из 
кирпича. Для украшении т и х  больших 
поверхностей они пользовались живописью 
и скульптурой. Пам почти ничего неиз
вестно о их храмах, кроме того, что 
они имели форму пирамиды с уступами.
наверх) которой находилась часовня с изображением бож ества (рис. ;>І>. Прото
типом их служила знаменитая В а в и л о н с к а я  Б а ш н я ,  храм , посвященный богу 
Б з.і у и нос троенный Навуходоносором около (ЯД) года до Г. \ .

Главный интерес ассирийского искусства заклю чается в том. что оно впервые 
пользовалось сводом. Пгиптнпам свод хотя и был известен, по пользовались они 
им очень мало. Наоборот, ассирийцы строили не только своды, но н купили  из 
кирпичей, которые смело возвышались над их четыреуго.іыіыми залами. Ошибочно, 
следовательно, приписывать изобретение купола рпмекомл пскуссч'ву, как .что 
часто делаю т: на самом і,еле, изобретение его прииа и с ж и т  Востоку; греки в 
зиоху расцвета своего искусства ие воспользовались нм. по оно переш ло к ли
дийцам из Ассирии, а лидийцы передали его этрускам , Лтрурпя I’иму. затеѵ, 
византийскому и, наконец, современному искусству.

Ассирийское h халдейское искусство оказало на искусство других народов 
гораздо больш е влияния, чем египетское: оно распространялось ва Персию и ин 
болыііѵю часть .Малой Азиз. Собственно говоря, персидское искусство являете,и

официальным искусством ш п а г н н  Ахеме- 
нидов, которая началась Киром и окон
чилась Дарием Кодоманом: <ціо обнимает 
период времени около дв\ х столетии 
(550-—-330 до Г. X.j. Самым значительным 
памятником его являю тся развалины д в о р 
цов в Сузах в Порсоиолпсо. А рхите
ктура .»тих дворцов вся проникнута вл и я
нием ионийской Греции, то-есть греков, 
населявш их берега \зпп: орнаментировка, 
барельеф ы . Фризы из зча.іы ірованны х кир
пичей веду i свое происхождение из асси- 
рпйского искуссчтіа. Главнейший п ам ят
ник персидского искусства, на \о  іящийс 
теперь в Л увре, именно фрц.і. изображаю-

Рис. 30 Ассирийский барельеф. Раненый 
лев. (Ьританскии музей).
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живает ю ш ѵ оиь рисунка и простоту .мотшіа, которыми он обязан c o c c i ™
1 роцікчі или даж е непосредственному влиянию греческого искусства.

К север) от Сирии до самоіі Армении ■ прости
рается обш ирная область, где находят барельеф ы , 
статуи, драгоценные украш ения своеобразного стиля. 
С надписями, которые до сих нор не удалось деш и
фрировать (рис. Эти предметы приписывают на
роду хеттнтам, которы е упоминаются в Библии; они 
находились то в  мирных, то во враждебны х отноше
ниях к  египтянам и асснрпііцам н образовали в Аши 
государство между 1300 и 600-м годами до ]». х . 
И скусство хеттитов все проникнуто асснрпнским влия
нием: египетское влияние чувствуется значительно 
менее, (»но лишено жизни и оригинальности и в папизм 
кратком очерке едва заслуж ивает уиомпнаннн.

Сирийский берег, к  которому относится и сосед
ний остров Кипр, был населен финикийцами. Финикий
цев, ловких торговцев, хотели сделать учителями 
греков: им приписывались искусство, созданное но* 
влиянием ассирийским и египетским, и следы  его 
думали видеть не только в Греции, но и и Ита,- 
•ш", в средней Европе до самой Галлии. Но все 
ото заблуждение. Сущ ествовало ѵ них очень п осы л  

< iвенное производство в торговы х целях , но в течение с та  лет. к ак  говорят eine
никомуi не >д алось .найти  финикийского искусства.   шпицы как в Финики I
іа к  и на острове К ипре были около 1000 л. нос,род- 
ственнымн подражателями ассприііцсн; в оиоху египет
ского возрождения ири сансской династии они подра
жали египтянам и в то ж е время грекам. lia  ннмп 
можно признать известное искусство в производстве 
цветного стекла и м еталлических, гравированных чаш; 
но .»ти промышленные, созданные по чужим образцам, 
продукты ещ е не составляю т искусства.

Б и б л е й с к и е  о п и с а н и я  и е р у с а л и м с к о г о  х р а м а  и 
д в о р ц а .  С о л о м о н а  п о к а з ы в а ю т ,"  ч т о  с т р о и т е л и  и х  
в д о х н о в л я л и с ь  а с с и р и й с к и м  и с к у с с т в о м ;  и м е н н о ,  п .\ 
у к р а ш а л и  K h e m b i m ,  а с с и р и й с к и е  к р ы л а т ы е  б ы к и .
«лоно х е р у в и м ,  теперь обозначаю щ ее ангела, кры 
латого ребенка,— ассирийского происхождения; от асси
рийцев оно нерещ ло к евреям , а оттуда во все 
современные язы ки. Из той ж е Ассирии или, вернее, 
из Х алдеи современное искусство заимствовало при 
посредстве Греции кры латы е фигуры людей и живот
ных, которы е п до сих пор ещ е играют большую роль, 
в особенности в орнаментировке.

Рис. 32. — Смуглые стрел 
к» из Су з .  (Покрытый 
эмалью фриз из Луврскс-

И так, еслп \іы оставим в стороне бесконечно древнее искусство охотников 
на северны х оленей, мир до  расцвета эллинского гения знал только два неликих 
очага искусства, один в Египте и другой 
н Х алдее. П ервое вы раж ало, главным 
образом, идею прочности, второе— идею 
силы; греческом у искусству суждено было 
осущ ествить идею красоты .

Я  ничего не говорю здесь об и скус
стве Индии н К итая но той причине, что 
глубокая древность, которая ему приписы
вается,— не более, к ак  иллюзия. Индия 
не знала искусства до эпохи А лександра 
Великого, что же к асае тся  китайского 
искусства, то ш едевры его появились толь
ко в эпоху европейского средневековья.
Самые древние из китайских скульптур
ных произведений, врем я происхождении 
которы х можно указать, относятся приблизительно к 130-му году после наш ей 
эры; они представляю т собою испорченное греческое искусство, которое посте
пенно распространилось с. берегов Черного мори в Сибирь и Центральную  Азию.

БИБЛИОГРАФИЯ.— P erro t e t  Cli. Chipiez, H i s t o i r e  d e  l ' a r t  il a  n s l ' A n t i q u i t é  
(T. I—V, P a ris  1882— 1890: Египет, А ссирия. Финикия, Кипр. И удея. М алая Азия. Фригия, 
Л идия, П ерсия); E. Babeloii, М a  n u e 1 d e  Га r c h é o l o g i e  o r i e n t a l e ,  P a r is  s. d .*): G. 
Maspero, H i s t o i r e  a n c i e n n e  d e s  P e u p l e s  d e  l ' O r i e n t .  3 тома. P a ris  1895— 1890: 
L ' A r c h é o l o g i e  é g y p t i e n n e ,  P a ris  1906; C a u s e r i e s  d’E g y p t e ,  P a ris  1!)08; A 
Choisy, L 'a  r  t  d  e b à  t i r  e li e z l e s  E g y p t  i o n  я, P a ris  1904; W. Spiegel berg, G e s c h i c h t e  
d e  r  a  e  g  i p  t  i s  e  h  e  n  К n n s  t. Lpz. 19Q3; Em. V ernier, L  a  I) i j  о н t  e r i  e  e  t  1 a  j  о a i 11 e r  i  e 
••’g  У P t  i e  n n e s, P a r is  1907 ; L. Ilouzoy, C a t a l o g u e  d o s  A n t i q u i t é s  c l i a l  il é о n n e s 
d u  L o u v r e  P a ris  1902; « '. Bezold. N i n i v e  u  n d B a b y I о n. Bielefeld 1903 (есть русский 
перевод).

Относительно закон а фронтальности : Lechat, U n e  l o i  d e  l a  S t a t u a i r e  p r i m i 
t i v e ,  в Revue des U niversités du  Midi, т. 1 (1895), и P e rro t, Il i s t  n i  r e  d e  ГА r i ,  т. VIII, 
стр. 689 (труд Л анге, иаппсанпыіі па датском я:іыісе. был переведен иа не.мецкиіі, 1899, но 
па французском язы ке  его пе существует).

Статьи: G. B énédite, S  t  a t  u  e  11 e' d e  1 a  d a ni e 'Г о u i. XX d y и a s  t  i e (M o u  u m e n t s  
P io t, кн. II, стр. 29); L  e ni a  s  t  a  l> a, t  о m I) e d e  l a  V-e d y n a s  t  i e d u L о u v r  e (Gazette, 
1905 I, p. 177); A. Muret. A u t o u r  d e s  P y r a m i d e s  (Revue do P aris , 15 sept. 1907); 
Berthelot, S u r  l e s  M é t a u x  é g y p t i e n s  (там же. кн. VU. стр. 121); G. M aspero, Le 
S c r i b e  a c c r o u p i  d e  G i z  c h  (там же, кн. I. стр. 1); L. Ilouzoy, L e  V a s e  (il’a r g e n t )  
d’E n t  é m é n a, там же, книга II. стр. 1); E. P o ttier, L e s  A n t i q u i t é s  d о S  u s  o. ni i s  s  i о n 
D i e u l a f o y  ( G a z e t t e  d o s  B e a u x - A r t s ,  1880. 11, стр. 353); L o s  F o u i l l e s  d e  S  u s e .  
m i s s i o n  d e  M o r g a n  (там же, 1902, l. стр. 17; 1906, I, p. 5); L o  L o t u s  d a n s  
l’A r c h i t e c t u r e  é g y p t i e n n e  (там же, 1898, I, стр. 77, составлено по Foucard); S. 
Reinach. L e  M i r a g e  o r i e n t a l  ( C h r o n i q u e  d ' O r i e n t .  P a ris  1896 кн. II, стр. 509). 
L e  D e b l a i e m e n t  d u  g r a n d  S p h i n x ,  l e s  F o u i l l e s  d o  S u  s e ,  etc . ( E s q u i s s e s  
a r  с  h  é  о 1 o g  i i| u  e s. P aria  1886); A. Fou cher, S c u l p t  u r e s  g r é e  о - b " u d d h i q u e  s, 
(Monuments Piot., кн. VII. стр. 39); E. Ohovajmes, L a  s c u l p t u r e  s u r  p i e r r e  n 
C h i n e ,  P a ris  1893 (Revue archeol., 1901, I, стр. 224).

*) Буквы  s. d. означают „sans dato“, т.-е. сочинение вы ш ло без обозначения года 
издания. Прим. пер.



ЧЕТВЕРТАЯ ЛЕКЦИЯ.

И С К У С С Т В О  Т Р О И ,  К Р И Т А  И  М И К Е Н .

О с т р о п а  и  d o p e r a  Э г е й с к о г о  м о р я  ( А р х и п е л а г а )  б ы л и  о ч а г о м  о ч е н ь  д р о в н е й  
ц и в и л и з а ц и и ,  к о т о р а я  в  8 0 0 - м  г о д у  д о  P . X .,  н э п о х у  Г о м е р а ,  с т а л а  л и н и , 
б л е с т я щ и м  в о с п о м и н а н и е м ;  н а ш е м у  в р е м е н и  с у ж д е н о  б ы л о  о т к р ы т ь  е е .

О к о л о  3 .0 0 0  л е т  д о  I ’. X .  о т в а ж н ы е  м о р я к и  .»ти х  с т р а н  у ж е  з н а л и  п е р в ы й  
и з  о б щ е у п о т р е б и т е л ь н ы х  м е т а л л о в ,  .м ед ь , к о т о р у ю  в  и з о б и л и и  д о с т а в л я л  о с ,т р о н  
К и п р ,  о т к у д а ,  п о в и д и м о м у ,  о н  и  п о л у ч и л  с в о е  н а з в а н и е  ( k y p r o s ) .  П а  э т о м  о с т р о в е ,  
а  т а к ж е  н а  К р и т е ,  па А м о р г о с е  п  Ф е р о  ( С а п т о р н п )  б ы л о  н а й д е н о  м н о г о  о с т а т к о в  
п р о и з в е д е н и и  х у д о ж е с т в е н н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  г о р а з д о  б о л е е  д р е в н е й  ;> п охи . ч е м  
в р е м я  п о д р а ж а н и я  а с с и р и й с к и м  о б р а з ц а м ;  с л е д ы  и х  и н і ід е н ы  т а к ж е  п а  м а л о а з и н -  
CJBOM б е р е г у  и в  С е в е р н о й  Г р е ц и и  ( н ы н е ш н и е  Ф р а к и я  п Р у м е л и я ) .  И с к у с с т в о  э т о ,  
с п е р в о п і  в з г л я д а ,  п о р а ж а е т  о д н о ю  х а р а к т е р н о ю  о с о б е н н о с т і .ю ,  и м е н н о  с к л о н 
н о с т ь ю  к  и з о б р а ж е н и я м  ч е л о в е ч е с к о й  ф и г у р ы ,  б о л ь ш е ю  ч а с т ь ю , и е  о ч е н ь  и с к у с н ы м ;  
о т о  г р у б ы е  с к у л ь п т у р н ы е  и з о б р а ж е н и я  ж е н с к и х  и д о л о в ,  с д е л а н н ы х  и з  б е л о г о  м р а 
м о р а  и  с о в е р ш е н н о  н а г и х ,  в  п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  о б ы ч а я м  Е г и п т а  и  А с с п р н п .  Д а ж е  
г л и н я н ы е  в а з ы  с в о е й  ф о р м ы  н а п о м и н а ю т  ч а с т о  • ч е л о в е ч е с к у ю  ф и г у р у  с  и х  р у ч 
к а м и ,  п л е ч а м и  и  ш е й к о й ,  н а  к о т о р о й  и н о г д а  о б о з н а ч е н ы  д в а  г л а з а  и  з а о с т р е н н ы й  н о с .

П о с л е  1 8 7 0 - г о  г о д а  о д и н  н е м е ц ,  с о с т а в и в ш и й  в  А м е р и к е  б о л ь ш о е  с о с т о я н и е 1, 
Г е н р и х  П Т л и м а п , с д е л а л  г л у б о к и е  р а с к о п к и  н а  б е р е г у  Д а р д а н е л л  в  Г и с с а р л ы к е ,  
н а  п р е д п о л а г а е м о м  м е с т о п о л о ж е н и и  л е г е н д а р н о й  Т р о н .  О н  о т к р ы л  п о д  г р е ч е с к и м  
г о р о д о м  И л и о н о м  ш е с т ь  г о р о д о в ,  р а с п о л о ж е н н ы х  о д и н  н а д  д р у г и м ;  в  с а м о м  д р е в 
н е м  и з  н и х  н а й д е н о  б ы л о  т о л ь к о  н е б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  м е д н ы х  п р е д м е т о в  и 
о ч е н ь  м н о г о  к а м е н н ы х  о р у д и й .  В  ч е т ы р е х  л е ж а щ и х  в у ш е  г о р о д а х  н а х о д и л и с ь  
б р о н з о в ы е  о р у д и я  п в а з ы ,  п о к р ы т ы е  н а с е ч к а м и ,  п о  и е р а с к р а ш е н н ы е .  В  ш е с т о м  
г о р о д е ,  с ч и т а н  с н и з у ,  н а й д е н о  б ы л о  о ч е н ь  м н о г о  ч е р е п к о в  в а з ,  п о к р ы т ы х  ж и в о 
п и с ь ю , п о х о ж и х  н а  т е ,  к о т о р ы е  т о т  ж е  П Іл и м а п  п о з ж е  н а ш е л  в  М и к е н а х .  Э т о  
б ы л а  Т р о я  П р и а м а ,  р а з р у ш е н н а я  а х е й ц а м и ,  н о д д а н н ы м п  м и к е н с к о г о  ц а р я  А г а м е м 
н о н а .  Т а к и м  о б р а з о м  м о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  о т к р ы т и я  а р х е о л о г о в  п о д т в е р д и л и  г о м е 
р о в с к и е  п р е д а н и я .

Р а с к о п к и  Л і л н м а и а  в  Т р о е  о т к р ы л и  о г р о м н о е  к о л и ч е с т в о  с а м ы х  р а з н о о б р а з 
н ы х  п р е д м е т о в ,  м е ж д у  п р о ч и м ,  ц е л о е  с о к р о в и щ е  в а з  и  з о л о т ы х  у к р а ш е н и й ,  г л и 
н я н ы е  в а з ы  в ф о р м е  ч е л о в е ч е с к о г о  т е л а ,  б е з м е н ы ,  у к р а ш е н н ы е  н а с е ч к а м и .,  
п р е д с т а в л я ю щ и м и  с о б о ю  п е р в ы й  ш а г  к  и з о б р е т е н и ю  п и с ь м а ,  м а л е н ь к у ю  о л о в я н н у ю

Рис. 34. Микенский кинжал. (Музей в 
Афинах)

п о к р ы т ы  л и с т а м и  и з  з о л о т а ,

ф и г у р к у  н а г о й  ж е н щ и н ы .  П о  я т и  н а х о д к и  п о м е р к л и  п е р е д  д р у г и м и ,  с д е л а н н ы м и  
т е м  ж е  Ш л и м а и о м  в  М и к е н а х  и  Т и р и н ф е  в  1 8 7 0  и  1 8 8 4 - м  г о д а х .  В  э т и х  д в у х  
г о р о д а х ,  в о с п е т ы х  Г о м е р о м ,  о н  н а ш е л  о с т а т к и  о ч е н ь  в ы с о к о й  ц и в и л и з а ц и и ,  о б н а 
р у ж и в а ю щ е й  о р и г и н а л ь н ы й  х у д о ж е с т в е н н ы й  
в к у с  и  н е  и м е ю щ е й  н и ч е г о  о б щ е г о  с  Е г и п т о м  
h А с с и р и е й .

I! М и к е н а х ,  г д е  у ж е  б ы л и  н а й д е н ы  
к а м е н н ы е  м о г и л ы  с о  с в о д а м и ,  П І л и м а н  р а с 
к о п а л  п о д  о б щ е с т в е н н о й  п л о щ а д ь ю  д р е в 
н е г о  г о р о д а  ц а р е -к и е  г р о б н и ц ы ,  н е о б ы ч а й н о  
б о г а т ы е .  Л и ц а  н е с к о л ь к и х  с к е л е т о в  б ы л и  
о б р а з у ю щ и м и  м а с к и ;  т а м  ж е  н а х о д и л и с ь  з о л о т ы е  и  с е р е б р я н ы е  в а з ы ,  д р а г о ц е н 
н о с т и  т о п к о й  р а б о т ы ,  к и н ж а л ы  с  в ы г р а в и р о в а н н ы м и  с ц е н а м и  о х о т ы  ( р и с !  3 4 )  и  с  
з о л о т ы м и  n с е р е б р я н ы м и  р у к о я т к а м и ,  з о л о т о е  к о л ь ц о ,  н а  к о т о р о м  в ы г р а в и р о в а н а ,  
р е л и г и о з н а я  с ц е н а .

I!  Т п р п п ф е  ІП л п м а н  о т к р ы л  д в о р е ц ,  у к р а ш е н н ы й  с т е н н о й  ж и в о п и с ь ю ;  н а и б о л е е
с о х р а н и  а н е я  к а р т и н а , и з о б р а ж а е т  о х о т н и к а ,  д о г о н я ю щ е г о  б е г у щ е г о  б ы к а .  К а к
в  М и к е н а х ,  т а к 1 п в  Т и р и н ф е  и с с л е д о в а т е л ь  н а ш е л  с о т н и  ч е р е п к о в  о ч е н ь  о р и г и 
н а л ь н ы х  р а с к р а ш е н н ы х  в а з  ( р н с .  3 5 ) ,  п о к р ы т ы х  р и с у н к а м и  р а с т е н и й ,  л и с т ь е в ,  
м о р с к и х  ж и в о т н ы х  ( в о д о р о с л е й ,  с п р у т о в  п  т .  д . ) ,  т о - е с т ь  м о т и в а м и ,  з а и м с т в о в а н 
н ы м и  и з  о р г а н и ч е с к о й  п р и р о д ы ;  н и ч е г о  п о д о б н о г о  м ы  н е  в с т р е ч а е м  н и  в  Х а л д е е ,  
нн в Е г и п т е ,  н и  в  ц е н т р а л ь н о й  и з а п а д н о й  Е в р о п е ,  г д е  г о с п о д с т в о в а л  г е о м е т р и 
ч е с к и й  о р н а м е н т .  О н  н а ш е л  т а к ж е  м н о г о  п е ч а т е й  и з  т в е р д ы х  к а м н е й ,  н а  к о т о р ы х  
в ы д о л б л е н ы  и з о б р а ж е н и я  л ю д е й  и ж и в о т н ы х  в з а м ы с л о в а т ы х  п о з а х ,  в  о н е р г и ч н о м  
и т о ч н о м  с т и л е ,  н а п о м и н а ю щ е м  х а л д е й с к и е  ц и л и н д р ы , п о  н е  и м е ю щ е м  н и ч е г о
о б щ е г о  с и с к у с с т в о м  Е г и п т а .

В  1 8 8 6 - м  г о д у  о д и н  г р е ч е с к и й  у ч е н ы й ,  Ц у н т а с  
( T s o u n t a s ) ,  и с с л е д о в а л  в  В а ф и о  б л и з  С п а р т ы  б о л ь 
ш у ю  г р о б н и ц у .  В  н е й  з а к л ю ч а л и с ь ,  к р о м е  в ы г р а в и 
р о в а н н ы х  к а м н е й  и  д р у г и х  п р е д м е т о в ,  д в а  в о с х и т и 
т е л ь н ы х  з о л о т ы х  к у б к а ,  у к р а ш е н н ы х  с ц е н а м и ,  
и з о б р а ж а ю щ и м и  л о в л ю  д и к и х  б ы к о в  ( р и с .  3 6 ) .  Э т и  
в а з ы  с т а л и  з н а м е н и т ы м и  и в п о л н е  з а с л у ж и в а ю т  
с в о ю  с л а в у ;  б ы к и  и з  В а ф н о  т а к  ж е  ж и з н е н н ы , т а к  
ж е  п р е к р а с н о  н а р и с о в а н ы ,  к а к  и л у ч н и к 1 п р о и з в е 
д е н и я  а с с и р и й с к и х  а  н  и  м а  л  и  с  т  о  в.

Н а к о н е ц ,  п о с л е  1 9 0 0 - г о  г о д а .  А р т у р  Э в а н с , 
о т к о п а л  в  К н о с с е ,  н а  о с т р о в е  К р и т е ,  д р е в н и й  
д в о р е ц ,  в  к о т о р о м ,  н о  п р е д а н и ю , ж и л  ц а р ь  М м н о с ; 
д в о р е ц  э т о т  н а з ы в а л с я  Л а б и р и н т о м ,  ( . '.ю н о  о т о ,  
к о т о р о е  и  т е п е р ь  е щ е  о б о з н а ч а е т  з а п у т а н н ы е  х о д ы  
и  к о р и д о р ы ,  п е р в о н а ч а л ь н о  о б о з н а ч а л о ,  с о г л а с н о  
у т в е р ж д е н и я м  Э в а н с а ,  „ Д в о р е ц  С е к и р ы 1-, о т  д р е в н е г о  
с л о в а  l â b r y s ,  с е к и р а ,  н а  я з ы к е ,  н а  к о т о р о м  г о в о 

р и л и  н а  а з и а т с к о м  б е р е г е .  Д в о р е ц  в  К н о с с е  б ы л  д е й с т в и т е л ь н о  . .Д в о р ц о м  С е к и р ы * - ,

Рис. 35. — Микенская ваза. (Музей 
в Марсели).



т а к  к а к  т а м  в с ю д у  п а  с т о н а х  в с т р е ч а е т с я  и з о б р а ж е н и е  с е к и р ы  с  д в у м я  л е з в и я м и ,  
р е л и г и о з н ы м  с и м в о л о м ;  в  э т о м  д в о р ц е  т р у д н о  б ы л о  н е  з а б л у д и т ь с я ,  т а к  к а к .  и о -  
іо б и о  а с с и р и й с к и м  д в о р ц а м ,  о н  п р е д с т а в л я л  с о б о ю  с л о ж н у ю ,  з а п у т а н н у ю  с е т ь  

к о р и д о р о в .
Д в о р е ц  э т о т  б ы л  у к р а ш е н  в  и з о б и л и и  г и п с о в ы м и  б а р е л ь е ф а м и  и  ж и в о п и с ь ю .  

Ж и в о п и с ь  э т а  н е о б ы ч а й н а  п о  р а з н о о б р а з и ю  и  с в о б о д е  с т и л я ,  ( р и с .  3 7 ,  3 8 ) .  Н а 
р я д у  с  ф и г у р а м и  в  н а т у р а л ь н у ю  в е л и ч и н у  и з о б р а ж е н ы  м а л е н ь к и е  с ц е н к и ,  в  к о 
т о р ы х  у ч а с т в у е т  м н о г о  л п ц ,  м е ж д у  п р о ч и м ,  н е с к о л ь к о  о ч е н ь  р а з р я ж е н н ы х ,  с и л ь н о  
і ,е к о л ь т и р о в а н п ы х  ж е н щ и н ,  о б р а з у ю щ и х  н а  б а л к о н е  ж и в о п и с н у ю  г р у п п у .  Ж е н с к и й  

п р о ф и л ь  н о с и т  н а с т о л ь к о  с о в р е м е н н ы й  х а р а к т е р ,  ч т о  е г о  з а т р у д н и т е л ь н о  ( е с л и  б ы  
м о г л о  б ы т ь  х о т ь  к а к о е - л и б о  с о м н е н и е )  о т н е с т и  к  X V I  в е к у  д о  P .  X .  ( р и с .  3 8 ) .  
Т а м  ж е  и з о б р а ж е н ы  с ц е н ы  о х о т ы ,  п е й з а ж и ,  в и д  г о р о д а ,  ц е л ы й  р я д  ж и в о п и с н ы х  
м о т и в о в ,  к о т о р ы е  я в л я ю т с я  ч и с т ы м  о т к р о в е н и е м  д л я  и с к у с с т в а .  Д в а  д р у г и х  д в о р ц а ,  
п о х о ж и х  на К п о с с к н Г і, б ы л и  н а й д е н ы  п а  д р у г о м  к о н ц е  К р и т а  в  Ф о с т е  и  и с с л е д о 

в а н ы  и т а л ь я н с к и м  у ч е н ы м  
Г а л ь б г е р р о м  ( T I a l b h e r r ) ;  о н  
н а ш е л  т а м  с т е н н у ю  ж и в о 
п и с ь  и  в а з у  и з  т в е р д о г о  
к а м н я ,  у к р а ш е н н у ю  р е л ь е ф 
н ы м  и з о б р а ж е н и е м  п р о ц е с 
с и и  ж н е ц о в ,  и с п о л н е н н ы м  
ж и з н и  и  д в и ж е н и я  ( р и с .  3 9 ) .

А р х е о л о г и  р а з л и ч а ю т  
т р и  п е р и о д а  в  г л у б о к о й  д р е в 
н о с т и  д о г о м е р о в с к о й  Г р е ц и и :  

1 -й  п е р и о д ,  э  г е й  с - к и й  п е р и о д  м а л е н ь к и х  м р а м о р н ы х  и д о л о в  ( п р и б л и з и т е л ь н о  о т  
3 0 0 0  д о  2 0 0 0  г о д а  д о  Р .  . \ . ) ;  п е р и о д  ц а р и  М н и  о  с  а ,  и л и  к р и т с к и й ,  к о г д а  
п е т р о в  К р и т  б ы л ,  п о в и д и м о м у ,  г л а в н ы м  ц е н т р о м :  и с к у с с т в о  э т о г о  в р е м е н и ,  б ы с т р о  
р а з в и в а в ш е е с я ,  о т л и ч а л о с ь  с т р е м л е н и е м  с н а ч а л а  к  р е а л и з м у ,  з а т е м  к  и з я щ е с т в у ,  
и с к у с н ы м  р и с у н к о м  и и з д е л и я м и  и з  м е т а л л а ,  н а х о д и л о с ь  и о д  в л и я н и е м  д р е в н е г о  
Е г и п т а  ( 2 0 0 0 — 1 5 0 0  д о  I’. X . ) ,  п о  п е  п о д р а ж а л о  е м у ;  в  З - й  п е р и о д ,  м и к е н с к и й ,  
е д и н с т в е н н ы й  и з в е с т н ы й  i l  [ л и м а н у ,  г о с п о д с т в у е т ,  п о в и д и м о м у ,  у п а д о ч н о е  и с к у с с т в о  
э п о х и  ц а р я  М и н о с а ,  п о  о т л и ч а в ш е е с я  о ч е н ь  о р и г и н а л ь н о й ,  ц в е т н о й  к е р а м и к о й ,  
у к р а ш е н н о й  и з о б р а ж е н и я м и  р а с т е н и й  и  ж и в о т н ы х  ( 1 5 0 0 — 1 1 0 0  д о  P .  X . ) .  Э т и  
ц и в и л и з а ц и и ,  с о с т а в л я ю щ и е  н е п р е р ы в н у ю  ц е п ь ,  о т р а ж е н ы  в  п о э м а х ,  п р и п и с ы в а е м ы х  
Г о м е р у ,  к о т о р ы е  б ы л и  с о б р а н ы  и  и з д а н ы  д о  8 0 0  г о д а  д о  P .  X .  В  п р о м е ж у т к е  
в р е м е н и  м е ж д у  м и к е н с к о й  ц и в и л и з а ц и е й  и  Г о м е р о м  п р о и з о ш л а  к а т а с т р о ф а ,  а н а 
л о г и ч н а я  р а з р у ш е н и ю  Р и м с к о й  И м п е р и и  в а р в а р а м и .  О к о л о  1 1 0 0  г о д а ,  с п у с т я  с т о  
л е т  п о с л е  т р о я н с к о й  в о й н ы , с  с е в е р а  Г р е ц и и  п р и ш л и  в о и н с т в е н н ы е  п л е м е н а ,  
м е ж д у  п р о ч и м ,  д о р я н е .  р а з р у ш и л и  м и к е н с к у ю  ц и в и л и з а ц и ю  п  в н о в ь  п о г р у з и л и  
Г р е ц и ю  в  в а р в а р с т в о .  Н о  ц и в и л и з а ц и я  и о  п о г и б л а  о к о н ч а т е л ь н о .  Н е к о т о р ы е  п л е 
м е н а  б е ж а л и  и  н а ш л и  у б е ж и щ е  н а  о с т р о в а х ,  и м е н н о ,  н а  Х и о с е  и  К и п р е ,  н а  
м а л о а з и й с к и х  б е р е г а х  и  в  С и р и и ;  э т и  с т р а н ы  о т ч а с т и  н а с л е д о в а л и  м и к е н с к у ю  
ц и в и л и з а ц и ю  и  с о х р а н и л и  о  н е й  в о с п о м и н а н и е .  Н е с о м н е н н о ,  з д е с ь  з а р о д и л и с ь  и 
с л о ж и л и с ь  г о м е р о в с к и е  п о э м ы , в о с п е в а ю щ и е  б ы л у ю  с л а в у  д р е в н и х  ц а р с к и х  р о д о в  
Г р е ц и и .  Н а с т а л  д е н ь ,  к о г д а  п о т о м к и  и  н а с л е д н и к и  и з г н а н н и к о в - м и к е и ц е в  с д е л а л и с ь

Рис 36. — Обшивка одного из кубков из Вафио (Музей в Афинах).

у ч и т е л я м и  п о г р у з и в ш е й с я  в  в а р в а р с т в о  Г р е ц и и  и  в о з в р а т и л и  е й  т у  и с к р у  г е н и я ,  
к о т о р у ю  с а м и  н е к о г д а  п о л у ч и л и  о т  с в о и х  п р е д к о в .  П р о и з о ш л о  я в л е н и е ,  а н а л о г и ч н о е  

т о м у ,  к о т о р о е  н а б л ю д а е т с я  и  в  X I V  в е к е ,  к о г д а  к о н с т а н 
т и н о п о л ь с к и е  у ч е н ы е ,  о т д а л е н н ы е  н а с л е д н и к и  г р е к о - р и м с к о й  
ц и в и л и з а ц и и ,  в о с с т а н о в и л и  п р е д а н и я  е е  н а  и т а л ь я н с к о й  
п о ч в е  и  п о д г о т о в и л и  в о  Ф л о р е н ц и и  и  [Р и м е  р а с ц в е т  Р е н е с 

с а н с а .
Э  л  л  и  и с  к  и  м с р  е  д  и о в  о  к  о  в  ь  е  м ,  в  о т л и ч и е  о т  с р е д н е 

в е к о в ь я  х р и с т и а н с к о г о ,  н а з ы в а ю т  п е р и о д  и з  ч е т ы р е х  в е к о в ,  
к о т о р ы е  п р о т е к а ю т  о т  р а з р у ш е н и я  М и к е н  д о  п о я в л е н и я  
н о в о г о  и с к у с с т в а  в  Г р е ц и и .  Д о  р а с к о п о к  І И л и м а н а  н а ч а л а  
э т о г о  и с к у с с т в а  б ы л и  н а м  о ч е н ь  м а л о  и з в е с т н ы :  І І І л и м а н у  
м ы  о б я з а н ы  о г р о м н ы м  р а с ш и р е н и е м  . н а ш е г о  з н а н и я .  Э т о т  
э н е р г и ч н ы й  и с с л е д о в а т е л ь  у в е л и ч и л  п а  ш е с т ь  в е к о в  с л а в 
н у ю  и с т о р и ю  г р е ч е с к о г о  и с к у с с т в а .

М и к е н ы ,  Т и р и и ф  и  д р у г и е  д р е в н и е  г о р о д а  к а к  в  Г р е 
ц и и , т а к  и  в  М а л о й  А з и и  и  И т а л и и  о к р у ж е н ы  с т е н а м и ,  
с д е л а н н ы м и  и з  г р о м а д н ы х  к у с к о в  к а м н е й ,  и н о г д а  д л и н о ю  
и 0  и л и  7 м е т р о в ,  н е п р а в и л ь н о й  и л и  м н о г о г р а н н о й  ф о р м ы .  Э т и  
с т е н ы  н а з в а н ы  ц  и  к  л  о  и и  ч  е  с  к  и  м  и ,  п о т о м у  ч т о  г р е к и  
п р и п и с ы в а л и  и х  с о о р у ж е н и е  л е г е н д а р н ы м  г и г а н т а м ,  ц и к 
л о п а м .  В  М и к е н а х  с т е н а  п р о р е з а н а  б о л ь ш и м и  в о р о т а м и ,  н а д  к о т о р ы м и  в о з в ы 
ш а ю т с я  л ь в и ц ы ,  с т о я щ и е  и о  о б е и м  с т о р о н а м  к о л о н н ы ;  э т а  с к у л ь п т у р а ,  в е р о я т н о ,  
б о л е е  п о з д н е г о  п р о и с х о ж д е н и я ,  ч е м  с т е н ы ,  с д е л а н а  в с я  и з  о д н о г о  к у с к а ,  к а м н я  
т р е у г о л ь н о й  ф о р м ы  ( р и с .  4 0 ) .  Д е й с т в и т е л ь н о ,  ц и к л о н и ч е с к и е  с т е н ы  б о л е е  д р е в н и ,  
ч е м  м и к е н с к а я  ц и в и л и з а ц и я ,  и  я в л я ю т с я  п р и з н а к о м  т о г о ,  ч т о  с т р а н а  б ы л а  з а в о е 
в а н а  в о е н н о й  и л и  г р е ч е с к о й  ц и в и л и з а ц и е й .

О н и  н е  л и ш е н ы  с в я з и  с  д о л ь м е н а м и  з а п а д н о й  
Е в р о п ы  n  с л у ж а т  п р и з н а к о м  а н а л о г и ч н о г о  с о ц и а л ь 
н о г о  у с т р о й с т в а ,  f  к о г д а  т ы с я ч и  л ю д е й  д о л ж н ы  б ы л и  
п о д ч и н я т ь с я  н е б о л ь ш о м у  к о л и ч е с т в у  н а ч а л ь н и к о в  и  
р а б о т а т ь  в  и х  и н т е р е с а х  и  д л я  и х  с л а в ы .  П о д о б н ы е  
с т е н ы  н а х о д я т  п о в с ю д у ,  н а ч и н а я  с  И т а л и и  в п л о т ь  
д о  А з и и ,  н  о н и  с л у ж а т  д о к а з а т е л ь с т в о м  т о г о ,  ч т о  
н а ш е с т в и е  з а  2 0 0 0  л е т  д о  н а ш е й  э р ы  п л е м е н ,  в  
с р е д е  к о т о р ы х  в о з н и к л а  .м и к е н с к а я  ц и в и л и з а ц и я ,  
п р о и з о ш л о  н е  т о л ь к о  н а  б а л к а н с к о м  п о л у о с т р о в е ,  
п о  и  к  в о с т о к у  и  з а п а д у  о т  э т о й  о б л а с т и .

Н а м  н е  и з в е с т н ы  х р а м ы  к р и т с к о й  п м и к е н с к о й  
ц и в и л и з а ц и и ,  н о  л и ш ь  о д н и  д в о р ц ы ;  в о з м о ж н о ,  ч т о  
д в о р е ц  б ы л  в  т о  ж е  в р е м я  и  х р а м о м  и  ч т о  ж и л и щ е  
б о ж е с т в а  б ы л о  в  т о  ж е  в р е м я  и  ж и л и щ е м  ц а р я .  
Д в о р ц ы  э т и  п р е д с т а в л я л и  о ч е н ь  л е г к у ю  п о с т р о й к у  
и  м а т е р и а л о м  с л у ж и л о ,  г л а в н ы м  о б р а з о м ,  д е р е в о  
и  м е н ь ш е  к а м н и ;  к о л о н н ы  б ы л и  д е р е в я н н ы м и  и , 
п о д о б н о  н о ж к а м  н а ш и х  с т о л о в  и  с т у л ь е в ,

Рис. 88.— Молодая девушка с остро
ва Крита. Фреска Кносского дворца 

(Крит). (Музей в Книде).

Рис. 37. — Несущий 
вазу. Фреска Кносск 
дворца. (Музей в Кни

де).



«•уѵкпна.імсі» к н и з у .  К о г д а  ік»аж<* im  э т о м у  о б р а з ц у  с т а л и  д е л а т ь  к а м е н н ы е  
к о л о н н ы ,— к а к ',  нам ]» ., и М и к е н с к и х  . Іы іи и ы х  П о р о г а х ,— им  п р о д о л ж а л и  п р и д а в а т ь

:ггѵ ж е  с в о е о б р а з н у ю  
ф о р м у ,  к о т о р у ю  м ы  
в с т р е ч а е м  т о л ь к о  н 
к р и т с к о м  и м и к е н 
с к о м  и с к у с с т в е .  К а 
н и т е л и ,  в е н ч а ю щ и е  :>ти 
к о л о н н ы .  о б н а р у ж и -  
11(1 И»Т ИОрИЫе п о п ы т 
к и  к  с о з д а н и ю  д н у X  
ордеН О И , д о р и ч е с к о г о  
и и о н и н с к о г о ,  к о т о р ы е  
в п о с л е д с т в и и  и г р а л и  

io  e n  X п о р  е щ е  и е

Рис. 39.— Обшивка из скульптурного рельефа на так называемой 
„вазе жнецов", открытой в Фесте (на Крите). (Музеи в Кандии).

т а к у ю  о л е с т я щ у ю  р о л ь  
ііы іп л п  п.! у п о т р е б л е н и я .

и г р е ч о с к о і і  а р х п т е к т y p«*

П о д д а н н ы е  М п н о с а  п 
б а р е л ь е ф о в  и з  а л е б а с т р а ,

о о л і .ін н х  с т а т у я ,  п о  м н о г о  
т е р р а к о т т ы .  ( | і а л н с а .  к о с т и

K a i;  и l \ п о с с е .  гак1 и it

м п к е и ц ь і  н е  о с т а н п л п  н а м  
г и н с а .  м е т а л л а ,  ф и г у р к и  и з  т< 

n б р о н з ы ,  м е т а л л и ч е с к и е  р а б о т ы ,  т и с н е н ы е  и ч е к а н н ы е .
М и к е н а х  з а м е ч а е т с я  б о л ь ш о е  р а з л и ч и е  и  н р о и з п е д с п п я х ,  н а й д е н н ы х  и о д н о м  и 
т о м  ж е  п л а с т е  и п р и н а д л е ж а щ и х ,  н е с о м н е н н о ,  к  о д н о й  п т о і і  ж е  :и ю х е ;  п р о и с 
х о д и т  о т о  о т т о г о ,  ч т о  н а - р я д у  с  и с к у с с т в о м  о ф и ц и а л ь н ы м ,  и с к у с с т в о м .  к о т о р о е  
б ы л о ,  в е р о я т н о ,  ( о с т о н п п е ч  о с о б ы х  к о р п о р а ц и и  и о о с . і \ ж п п а л о  и с к л ю ч и т е л ь н о  
г о с п о д с т в у ю щ и й  к л а с с ,  с у щ е с т в о в а л о  е щ е  г р у б о е  н а р о д н о е  и с к у с с т и о .

Е с л и  б ы  м ы  с т а л и  у т п е р ж д а т ь ,  ч т о  Г р е ц и я  д о  і о і ю  г о  д а  о с у щ е с т в и л а  и д е а л  
к р а с о т ы .  э т о  б ы л о  б ы  я в н ы м  п р е у в е л и ч е н и е м .  Д а ж е  и т а к и х  з а м е ч а т е л ь н ы х  п р о 
и з в е д е н и я х ,  к а к  к у б к и  н з  1>а<|>но, н е р о я т н о .  с ,д с л а н  н ы е  it К н о с с е ,  ч е л о в е ч е с к и е  
Ф и г у р ы  с  о с и н ы м и  т а л и я м и  н д л и н н ы м и  т о щ и м и  н о г а м и  е щ е  о ч е н ь  д а л е к и  о т  
ш е д е в р о в  к л а с с и ч е с к о г о  и с к у с с т в а .  П о  е с л и  а с с и р и й с к о е  и с к у с с т в о  о г \ щ е с т п л я е т  
и д е ю  с и л ы ,  т о  м и к е н с к и е  и с к у с с т и о .  .м о ж н о  с к а з а т ь ,  о с  у щ е с т п л я е т  и д е ю  ж и з н и .  

В н е м  п е г  н и ч е г о  п о х о ж е г о  н а  х о л о д н о е  
и з я щ е с т в о  е ш н е т с к о г о  и с к у с с т в а  I l o - 
н о г о  Ц а р с т н а ,  р а е ц н е т  к о т о р о г о  п р и х о д и т с я  
н а т у  ж е  э п о х у ,  И  к р и т с к и х  и м и к е н с к и х  
г о р о д а х  б ы л и  н а й д е н ы  п р е д м е т ы ,  и з г о т о 
в л е н н ы е  h Е г и п т е ;  м и к е н с к и е  м а з ы  б ы л и  
н а й д е н ы  п р и  е г и п е т с к и х  р а с к о п к а х :  е г и п 
т я н е  и м и к е н ц ы  з и а л п  д р у г  і.р у га  н п о д 
д е р ж и в а л и  т о р г о н ы е  « ' .н о ш е н и я :  н о  м и к е н 
с к о е  и с к у с с т и о  г о н г о м  н е  б ы л о  п о д ч и н е н о  
е г и п е т с к о м у ,  х о т я  о н о  и з а и м с т в о в а л о  у н е г о  
т е х н и ч е с к и е  п р и е м ы  » ^ н е к о т о р ы е  э л е м е н 
т ы  о р и а м ( ч іт а  * j .

Рис. 40. Львиные Ворога в Микенах.

"•’) Цини.чиаацнн аііохп Миноги уѵі.ѵ было ианостио шп і.мч; н Ііріпѵ. Гіы.оі найдены 
ты сячи табличек <• нндиж-ими; но ііадпіп-іі »ти, еще недічпнфрпроііанпьиѵі по имеют ничего 
общего с г іч ііігтс і,п .м іі иероглифами.

Ін.бонь и ск у сст в а  нремен Минога, к  жизни и движ ению  в ы р а ж а е т с я , главны м
о б р а з о м ,  и в е л іж о л е г іп о  с д е л а н н ы х  и з о б р а ж е .    ж н  н о т н ы х :  и э т о м  о т н о ш е н и и
„но н ап ом ин ает  нам ’и ску сст в о  о хотн н кон  на сеи ер п о го  о л ен я . Н евольн о  х о ч е іс я  
устан ови ть  меж і,ѵ этими двум я п екусстпам н  снизь, и сто р и ч еску ю  зав и с и м о сть , н е
см отря на р азд ел яю щ и е их ш е с т ь д е с я т  нокои. По кто »m urr, не оѵ д ет  ли  к о гд а -
нибудь о тк р ы то , что  и гк у сстн о  о х о тн и к о в  на г  риы х о л ен ей  и сч е зл о  из Ф ранции
іа н еск о л ьк о  т ы с я ч  л е т  до  р асц вета  к н о ггк о го  и ми ке иг кого и скусства  и про дол
ж ало  •Ѵѵщ(‘сгнон ать  и каком -н и бу  і.ь .чцо м ал о ін тлед о и ан и о м  у го л к е  Е вропы  и, 
наконеіѴ, п роникло  н Г рецию  вм есте  г  одним из м ногочисленны х вторж ен и и  ге -  
иориы х. н арод ов , к о т о р   иге вр ем я п ер ед в и гал и сь  из сред н ей  К вроны  к реди-

' ' ' ' ' ' К|Гу д  у ^ т ч  \ 'н е с о м н е н н о , р а с к р о е т  нам то , что  мы е щ е  не зн ае м , именно проис
хож дение это го  н еобы ч ай н ого  р ас ц в е т а  п л асти ч еск о го  гения , -к о то р о е  суж д ен о  

бы ло о тк р ы ть  наш ем у врем ени.
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П Я Т А Я  Л Е К Ц И Я .

Г Р Е Ч Е С К О Е  И С К У С С Т В О  .1.0 Ф И Д И И .

Не к о т о р ы е  ил  о с т р о в о в  А р х и п е л а г а ,  н а п р и м е р . П а р о с ,  п р е д с т а в л я ю т  со б о ю  
с п л о ш н у ю  м а с с у  м р а м о р а : э т о т  м а т е р и а л  т а к ж е  о ч е н ь  р а с п р о с т р а н е н  м 
А т т и к е  л о м к и  м р а м о р а  П е н т е л п к о іш  и  Г и м е т т а  п о л ь з о в а л и с ь  с л а в о й , в 

С е в е р н о й  Г р е ц и и  и  п а  а з и а т с к о м  б е р е г у .  У г р е к о в  б ы л о  о г р о м н о е  п р е и м у щ е с т в о  
п е р е д  а с с и р и й ц а м и  и  е г и п т я н а м и : о н и  о б л а д а л и  п р е к р а с н ы м  м а т е р и а л о м , м е н е е  
т в е р д ы м , чем  г р а н и т ,  м е н е е  м я г к и м , ч е м  а л е б а с т р ,  к р а с и в ы м  н а  в и д  и  с р а в н и т е л ь н о  
л е г к о  п о д д а ю щ и м с я  о б р а б о т к е .  И о  у  н и х  б ы л о  е щ е  д р у г о е ,  б о л е е  в а ж н о е  п р е 
и м у щ е с т в о ;  о н и  н е  б ы л и  п о д а в л е н ы  и го м  д е с п о т и з м а  и  с у е в е р и я .  В ы с т у п а я  на 
и с т о р и ч е с к о е  п о п р и щ е , г р е к и  п р е д с т а в л я ю т  п о р а з и т е л ь н ы й  к о н т р а с т  с о  в с е м и  д р у 
ги м и  н а р о д а м и : у  н и х  е с т ь  и н с т и н к т  с в о б о д ы , о н и  л ю б я т  в с е  п о в о е  и с ж а д н о с т ь ю  
ю н я т с я  л а  п р о г р е с с о м . Г р е к и  н и к о г д а  н е  б ы л и  с в я з а н ы  с  п р о ш л ы м  у з а м и  д е с п о 
т и ч е с к и х  т р а д и ц и й . Д а ж е  р е л и г и я  о ч е н ь  м а л о  с т е с н я л а  н у  с в о б о д у . У н и х  о ч е н ь  
р а н о  п о я в и л о с ь  т о ,  ч е г о  м ы  н е  в и д и м  и  с л е д а  в  в о с т о ч н ы х  с т р а н а х ,  и м е н н о  п р и 
в ы ч к а  с м о т р е т ь  н а  в с е  ч е л о в е ч е с к о е ,  к а к  п а  ч и с т о - ч е л о в е ч е с к о е ,  р а з м ы ш л я т ь  о 

нем  т а к ,  к а к  б у д т о  о н о  з а в и с е л о  т о л ь к о  о т  о д н о г о  р а з у м а .  Э т о  
н а п р а в л е н и е  н а з ы в а е т с я  р а ц и о н а л и з м о м .  В м е с т е  с л ю б о в ь ю  к 
с в о б о д е  и к р а с о т е ,  р а ц и о н а л и з м  я в л я е т с я  с а м ы м  д р а г о ц е н н ы м  д а р о м , 
к о т о р ы м  Г р е ц и я  п о д а р и л а  ч е л о в е ч е с т в о .

У с п е х и  г р е к о в  в  и с к у с с т в е  б ы л и  п о р а з и т е л ь н о  б ы с т р ы ; м е ж д у  
п е р в ы м и  п о п ы т к а м и  п а я н и я  и з  м р а м о р а  и  е г о  а п о г е е м  п р о ш л о  в с е г о  
о к о л о  д в у х  с т о л е т и й . Э т о  б ы л о  б ы  н е о б ъ я с н и м ы м  и  с в е р х ъ е с т е с т в е н 
н ы м , е с л и  б ы  в  о б у ч е н и и  Г р е ц и и  н е  п р и н я л а  у ч а с т и е  (о т р и ц а т ь  
о т о  б ы л о  б ы  н е с п р а в е д л и в ы м )  Г р е ц и я  а з и а т с к а я  и л и  и о н и й с к а я ,  
н а с л е д н и ц а  м и к е н с к о г о  и с к у с с т в а ,  к о т о р о е  с л о ж и л о с ь  и о д  в л и я н и е м  
Ь г и и іа  и А с с и р и и . Н о  н е о б х о д и м о  д о б а в и т ь ,  ч т о  н и к о г д а  е щ е  ген и и  
не о ы л  м е н е е  р а б с к и м  п о д р а ж а т е л е м ,  ч е м  г р е ч е с к и й  г е н и й ; в с е .  
ч е м у  г р е к и  н а у ч и л и с ь  и з  в о с т о ч н о г о  и с к у с с т в а ,  п о с л у ж и л о  т о л ь к о  
к  т о м у , ч т о б ы  в о з в ы с и т ь с я  н а д  ним .

О д н о й  и з  с а м ы х  д р е в н и х  с т а т у и ,  н а й д е н н ы х  в  Г р е ц и и , я в 
л я е т с я  А р т е м и д а , в ы р ы т а я  в  Д е л о с е  Г о м о л л е м ; о н а  о т н о с и т с я  п р и б л и 
з и т е л ь н о  к  6 2 0 - м у  г о д у  (р и с . 4 1 ) .  О н а  п р е д с т а в л я е т  с о б о ю  п о ч ти  
ч т о  с т о л о  и л и  д е р е в я н н ы й  с т в о л , н а  к о т о р о м  в  о б щ и х  ч е р т а х  н а м е 
ч е н а  г о л о в а , в о л о с ы , р у к и , т а л и я ;  о н а  б о л е е  п р и м и т и в н а , ч е м  е г и -

Рис. 41.—Арха
ическая Арте
мида с острова 
Делоса. (Музей 

в Афинах).

іе т с к о е  и с к у с с т в о  л и о х и  п и р а м и д . Г р е к и  н а з ы в а л и  Эти ф и г у р ы  в с о і і  н а  ( о т  x é e in ,  
в е з а т ь  н з  д е р е в а ) ,  т о - е с т ь  и з о б р а ж е н и я м и , с д е л а н н ы м и  и з  д е р е н а ,  к о т о р о е ,  и о в и -  
(и м о м у , п о с л у ж и л о  п е р в ы м  м а т е р и а л о м  д л я  б о л ь ш и х  
с т а т у и . Т р и д ц а т ь  и л и  с о р о к  л е т  с п у с т я  ( 0 8 0 )  м ы  в с т р е 
ч а е м  д р у г о й  т и п  ж е н щ и н ы , Г е р у ,  к о т о р а я  н а й д е н а  п а  
С а м о с е  и  т е п е р ь  х р а н и т с я  в  Л у в р с к о м  м у з е е  (р и с . 4 2 ) .  
о б щ и й  в и д  в с е  е щ е  н а п о м и н а е т  к о л о н н у ;  н о  в з г л я н и т е  
на ш а л ь , к о т о р о й  о к у т а н а  б о г и н я ;  м ы  в и ди м  иа н е й  с к л а д 
ки , с д е л а н н ы е  с н а т у р ы ,  с т р о г у ю  г р а ц и ю , з а р ю  с в о 
б о д ы . В о т  с т а т у я  \ Ч  в е к а ,  о т к р ы т а я  в  Б р а и х н д а х  в о з л е  
М и л е т а  (М а л а я  А з и я ) ;  о н а  и з о б р а ж а е т  с и д я щ е г о  ц а р я  
Х 'а р о с а  и х р а н и т с я  т е п е р ь  в  Б р и т а н с к о м  м у з е е  (р и с . 4:5).
•)то  т и п и ч н о е  п р о и з в е д е н и е  и с к у с с т в а  м а л о а з и й с к п х  г р е 
к о в , и о н и й с к о г о  и с к у с с т в а  с е г о  с к л о н н о с т ь ю  к  к о р е 
н ас ты м  ф и г у р а м ;  н о  и о д  о д е ж д о й , с к л а д к и  к о т о р о й  н е  
ін ш о н ы  с м е л о с т и , у ж е  н а м е ч а ю т с я  ф о р м ы  т е л а .  Т е м  

ж е  т я ж е л о в а т ы м  х а р а к т е р о м ,  с в я з а н н ы м  с б о л ь ш о й  т о п 
к о с т ь ю  и с п о л н е н и я , о т л и ч а ю т с я  к а р и а т и д ы  И ф р и з ы  м а л е н ь -  ^  дрхаическ Гера
к о г о  х р а м а ,  н а з ы в а е м о г о  К н и д с к о й  и л и  ( ' и ф п и й -  с острова Самоса. (Лувр
С к  о  й  с  о  к  р  о  в  II щ  и  и  ц  е  й ; о н  о т н о с и т с я  п р и б л и з и т е л ь н о
к 5 3 0 - м у  г о д у ,  б ы л  о т к о п а н  Г о м о л л е м  в  Д е л ь ф а х ,  р е с т а в р и р о в а н  и з  г и п с а  в  
. 1 ѵ в р е  а  п о м е щ е н  н а л е в о  о т  И н к е  (П о б е д ы )  С а м о ф р а к и й с к о й  (р и с . 4 4 ) .

П р и б л и з и т е л ь н о  о к о л о  5 5 0 - г о  г о д а  н а  о с т р о в е  Х и о с е  с у щ е с т в о в а л а  с е м ь я  
с к у л ь п т о р о в , о  к о т о р о й  н ам  п о в е с т в у ю т  г р е ч е с к и е  п и с а т е л и . О д и н  и з  н и х , А р х е р -  
м ос, с о з д а л  н о в ы й  т и н — к р ы л а т у ю  б о ги н ю , П о б е д у  (П и к е )  и л и  Г о р г о н у , и з о б р а 
ж е н н у ю  в  б ы с т р о м  д в и ж е н и и . С т а т у я  э т о й  ш к о л ы  б ы л а  н а й д е н а  на о с т р о в е  Д е л о с е  
р и с . 4 5 ) .  Э т а  ф и г у р а  я в л я е т с я  н а с т о я щ и м  п е р е в о р о т о м  в  с к у л ь п т у р е .  П о д у м а й т е  

т о л ь к о , ч т о  е г и п е т с к о е  и с к у с с т в о  з н а л о  л и ш ь  т и н  ж е н 
щ и н ы  с о  с д в и н у т ы м и  н о г а м и , т о ч н о  з а к л ю ч е н н ы м и  в 
ф у т л я р ,  ч т о  а с с и р и й с к о е  и с к у с с т в о  с о в с е м  но и з о б р а 
ж а е т  ж е н щ и н ; и  в о т  е д в а  п р о ш л о  1 5 0  л е т  п о с л е  п е р в о г о  
л е п е т а  г р е ч е с к о г о  и с к у с с т в а ,  в д р у г  п о я в л я е т с я  б е г у 
щ а я  ж е н щ и н а ,  н о г а  к о т о р о й  с х о р о н ю  и з о б р а ж е н н ы м и  
м у с к у л а м и  в ы с о к о  о т к р ы т а ,  и —  с о в е р ш е н н о  н о в о е  в 
и с к у с с т в е  я в л е н и е  —  ж е н щ и н а  у л ы б а ю щ а я с я !  О н а  у л ы 
б а е т с я ,  к о н е ч н о ,  н е л о в к о , с о  с л и ш к о м  ш и р о к о  о т к р ы 
ты м  р т о м , с у х о  с д е л а н н ы м и  г у б а м и , с л и ш к о м  в ы д а ю 
щ и м и с я  с к у л а м и  (р и с . 4 6 ) ;  н о  в с е  ж е  м ы  в и ди м  у л ы б к у  
и в и д и м  е е  в п е р в ы е .  Е г и п е т с к и е ,  х а л д е й с к и е  и  а с с и 
р и й с к и е  б о ж е с т в а  с л и ш к о м  м а л о  ч е л о в е ч н ы , ч т о б ы  
у л ы б а т ь с я ;  н а  л и ц е  и х  м ы  в и д и м  и л и  г р и м а с у  и л и  р а в н о 
д у ш и е . П о с л е  д е л о с с к о й  П и к е  и с к у с с т в о  н е  д о в о л ь 
с т в у е т с я  п р о с т ы м  к о п и р о в а н и е м  ф о р м : о н о  п ы т а е т с я  

-и с .4 з .-ст ату я  Хереса. (Британскийпередавать ч у в с т в а ,  в н у т р е н н ю ю  ж и з н ь . Э т о  в е л и к о е  
музей). о т к р ы т и е , в о з в е щ а ю щ е е  н а ч а л о  н о в о г о  и с к у с с т в а .

П р о и з в е д е н и я  х и о с с к и х  с к у л ь п т о р о в  п р о н и к л и  в  А ф и н ы  и  с к о р о  н а ш л и  т а м



п о д р а ж а т е л е й . І іл а г о д а р я  р а с к о п к а м , с д е л а н н ы м  в А к р о п о л е  н 18815-м г о д у  к
слое <>и. и im коп А крополе   иного персами к 480-м году, мы имеем целый

р я д  с т а т у й  э т о й  ш к о л ы . Т а к  к а к  с т а т у и  :іти 
н е  и з о б р а ж а ю т  ип П о б е д , ни Г о р г о н , но. O r . i n -  
t e s  *)>e/ 1 0 ..01,11 с т р о г о  о к у т а н ы  о д е ж д о й  п с т о и т  
и с п о к о й н о ]!  п о з е ; п о  он и  у л ы б а  ю те  и и н о гд а  
о ч а р о в а т е л ь н о й  у л ы б к о й  с л п н ым  ж е л а н и е м  п о 
н р а в и т ь с я  (р и с .  -17). Iv«ii« ни н е п о д в и ж н ы  он и  и 
с в о и х  д л и н н ы х  ту н н к а .х , о н и  п о л н ы  ж и з н и , и 
т о т ,  к т о  11 \  р а з  у в и д е л , не з а б у д е т  их  у ж е  
н и к о г д а ,  Ж и з н е н н о с т ь  ;>га у в е л и ч и в а л а с ь  е щ е  
я р к о й  о к р а с к о й ,  к о т о р а я  с о х р а н и л а с ь ,  к  с ч а 
с т ь ю , д о н о л ы іо  х о р о ш о : :» г<» док-азы  на с т .  что  
в р е ч е с к и е  а р х а и ч е с к и е  с к у л ь п т о р ы  п о к р ы в а л и  
с р а с к о й  м р а м о р н ы е  и з о б р а  ж ен и  п . А н а л о г н ч н ы й  
ж и з н е н н ы й  т и п  н а г о г о  ч е л о в е к а  б ы л . в е р о 
я т н о , с о з д а н  на о с т р о в е  К р и т е  і.о (>ои-го  г о д а  
и п о л у ч и л  р а з в и т и е  н \ ' І  п е к е , сл ан н ы м  о б р а 
зо м , и А т т и к е . О н  с ч и т а л с я  в н а ч а л е  и з о б р а ж е 
н и ем  А п о л л о н а  h б о р ц о і і-п о б е д п т е л е й  (pire-. 4 8 ) .  

у щ е с т в у е т  п о л а я  с е р и я  :.т п х  ф и г у р , к о т о р ы е  п о з в о л я ю т  н а м е т и т ь  э т а п ы  и р а з -  
ЬИТ|1"    • к у с с т н а . I! m ix  г л а в н о й  з а б о т о й  с к у л ь п т о р а  б ы л  р и с у н о к  т е л а  п е 
р е д а ч а  м у с к у л о в : п о  1.1 (б    к а к  х и о с с к а я  ш к о л а  с д е л а л а  \ с н е . \п  и п е р е і .а ч е
в ы р а ж е н и я  л и ц а  и с к л а д о к  о д е ж д ы , ш к о л а ,  и з о б р а 
ж а ю щ а я  о о р ц о н  ( я  з а т р у д н я ю с ь  н а з в а т ь  о с  и н а ч е ) ,  
н а у ч и л а с ь  то м у , ч т о  мы  н а з ы в а е м  н а т у р о й .

Н е с м о т р я  иа б о л ь ш и е  і.о с то и н с тв а . к а к ,  и а и р п -  
м ер , ,і,(іііо ,іы ю  в е р н у ю  п е р е д а ч у  р и с у н к а  и в ы р а ж е н и я  
и щ а , с т а т у и  :ттп и м е ю т  одни  б о л ь ш о й  н е д о с т а т о к :—  

они  я в л я ю т с я  о т в л е ч е н н ы м  и з о б р а ж е н и е м  ти п а  и пе 
и н д и в и д у п .ш з и р о в а іш  к а к и м -н и б у д ь  д е й с т в и е м . ( ' к у л ь -  
и го  р , п р а в д а ,  н а д е л я е т  их р а з л и ч н ы м и  а т т р н б у т а м н . 
но  они  о т н о с я т с я  к  ;.гтнм н т т р н б у т а м  с  п о л н ы й  
о е з р а з л п ч и е м : он и  я в л я ю т с я  к а к  б ы  я р л ы к о м . Г л а в 
ны й  у с п е х ,  с д е л а н н ы й  к  к о н ц у  V I в е к а ,  О б сто я л  
и т о м . ч т о  .что у с л о в н о е  и з о б р а ж е н и е  т и п а  б ы л о  
з а м е н е н о  и з о б р а ж е н и е м  и н д  и н п д  у  у м о и  со  в се  
в о зр а с т а в ш и м  р а з н о о б р а з и е м  их п о з  и д в и ж е н и й .

П р о г р е с с  :іт о і с о в е р ш и л с я  б ы с т р о , н о  н е  с р а з у .
В о зм о ж н о , ч т о  ж и в о п и с ь , в с е г д а  б о л е е  с в о о о д п а я ,  
чем  с к у л ь п т у р а ,  с п о с о б е т в о в а л а  а т о м у  в з н а ч и т е л ь н о й

‘"Гс'111' 1111- :іл '»•‘и»   " о г п б п ш х  ф р е с о к  э т о й  з п о Xu, мы м о ж ем  в и д е т ь  на в а з а х

*) Дословно- м <і л я  in в f r - я. См. Вёрмап, И с т о р и и  н е к ѵ е е т п а .  I 3 4 8  Неиоятіт 
«ог„„ь или. жриц, а  просто дев. іспшяііпіі которых йы.ш ітсііящ аечи' 

в капч-тіч ііод|і.м. іоіістін-ііиоц оогіінс Афине. Примеч. игр.

Рис. 45. — Реставрация архаиче
ской Нике с острова Делоса. (Му 

зей в Афинах).

Рие. 44.—Фасад Сокровища Книд в Дель 
фах. (Реставрация в Лувре).

(п о з д н е й ш и х  с ч е р н ы м и  ф и г у р а м и  и б о л е е  р а н н и х  с к р а с н ы м и  ф и г у р а м и ) ,  ч т о .в  
ж и в о п и с и  у ж е  з а м е т н о  ч у в с т в у е т с я  о с в о б о ж д е н и е  о т  т р а д и ц и о н н ы х  м о ти в о в . О оы ч аИ  
и з о б р а ж а т ь  в  с к у л ь п т у р е  а т л е т о в — п о б е д и т е л е й  
в  и г р а х ,  д о л ж е н  б ы л  т а к ж е  и м е т ь  б л а г о т в о р н о е  
в л и я н и е , т а к  к а к  б ы л о  н е о б х о д и м о , ч т о б ы  и з о б р а 
ж е н и я  э т и  о т л и ч а л и с ь  д р у г  о т  д р у г а  и у к а з ы 
в а л и  н а  т о т  р о д  с и л ы  и л и  л о в к о с т и , к о т о р ы й  
п р о с л а в и л  п о б е д и т е л я .  В е л и к и е  и с т о р и ч е с к и е  
с о б ы т и я  с 4 9 0  п о  4 7 9 - й  г о д  *) в ы з в а л и  к р а й н е е  
н а п р я ж е н и е  с и л  э л л и н с к о г о  г е н и я  и  д а л и  ем у  
п о л н о е  с о з н а н и е  с в о е й  с и л ы  и  п р е в о с х о д с т в о  н а д  
р а б с к и м и  ц и в и л и з а ц и я м и  А зи и . Н з  э т о г о  б л а г о д е 
т е л ь н о г о  к р и з и с а  в ы ш л и  ш е д е в р ы  г р е ч е с к о й  и о э -  
:іии, о д ы  П и н д а р а  и  т р а г е д и и  Э с х и л а . Н о  п о с л е  
С а д а м и н а  и  М и к а л е  п р и х о д и л о с ь  н е  т о л ь к о  в о с 
п е в а т ь  п о б е д ы , но  и в о с с т а н о в л я т ь  р а з в а л и н ы .
Б о л ь ш и н с т в о  г р е ч е с к и х  п а м я т н и к о в , с р е д и  н и х  
в с е  а ф и н с к и е , б ы л и  р а з р у ш е н ы  п е р с а м и . О б о г а 
щ е н н а я  д о б ы ч е й , п о л у ч е н н о й  с  п е р с о в ,  Г р е ц и я  п о 
с л е  з а к л ю ч е н и я  м и р а  п р и н я л а с ь  з а  в о с с т а н о в л е н и е  
в с е г о  у н и ч т о ж е н н о г о  и р а з р у ш е н н о г о  и м и . П р и 
с т у п и л и  к  р а б о т е ,  и к л а с с и ч е с к и е  и с к у с с т в о  п о л у ч и л о  р е д к у ю  в о з м о ж н о с т ь  п р о 
я в и т ь с я  о д н о в р е м е н н о  в о  м н о г и х  ф о р м а х .

М е ж д у  4 8 0 - м  и 4 7 0 - м  го д а м и  м ы  н а х о д и м  у ж «  п е р в ы е  т в о р е н и я ,  к о т о р ы е  
в о з в е щ а ю т  п о л н о е  о с в о б о ж д е н и е  г р е ч е с к о г о  г е н и я :  э т о  ф р о н 
тон ы  х р а м а  б о ги н и  А ф а й и  в  Э г н н е  (н а х о д и т с я  т е п е р ь  в  .Мюн
х е н е )  * * ) . Э ти  г р у п п ы  с т а т у й  б о л ь ш о г о  р а з м е р а  и з о б р а ж а ю т  
б и т в ы  м е ж д у  г р е к а м и  и т р о я н ц а м и , н а м е к  н а  н е д а в н ю ю  б о р ь б у  
Г р е ц и и  с  А з и е й ; г р е ч е с к и м  в о и н а м  п о к р о в и т е л ь с т в у е т  А ф и н а  
П а л л а д а .  В  и з о б р а ж е н и и  г о л о в  а р х а и з м  ч у в с т в у е т с я  г о р а з д о  
б о л ь ш е , ч е м  в т е л а х ,  к а к  б у д т о  о с в о б о ж д е н и е  и х ,  б о л е е  п о зд 
н е е ,  в  с и л у  т о г о  б ы л о  б о л е е  п о л н ы м . Т е л о  у п а в ш е г о  в о и н а  (на 
в о с т о ч н о м  ф р о н т о н е )  п р и б л и ж а е т с я  у ж е  к  ш е д е в р а м  (р и с .  4 9 ) .

П я т н а д ц а т ь  л е т  с п у с т я ,  о к о л о  4 6 0 - г о  г о д а ,  б ы л и  с д е л а н ы  
ф р о н т о н ы  х р а м а  З е в с а  в  О л и м п и и , н а й д е н н ы е  в о  в р е м я  р а 
с к о п о к ,  п р о и з в е д е н н ы х  н е м ц а м и  м е ж д у  1 8 7 5 -м  и  1 8 8 0 -м  го д а м и  
(р и с .  3 0 , 5 1 ) .  В о с т о ч н ы й  ф р о н т о н  и з о б р а ж а е т  п р и г о т о в л е н и е  
к  с о с т я з а н и ю  м е ж д у  П е л о п е о м  и  Э н о м а е м ; з а п а д н ы й  —  б и т в \ 
к е н т а в р о в  с л а и и ф а м н , г д е  А п о л л о н  я в л я е т с я  п о к р о в и т е л е м  
л а н и ф о в , з а  к о т о р ы х  с р а ж а ю т с я  Т е с е й  и  П и р и ф о й  (р и с .  5 0 ) . 
Н е к о т о р ы е  и з  п р е к р а с н ы х  м е т о п , н а й д е н н ы х  п р и  р а с к о п к а х ,  
с д е л а н н ы х  ф р а н ц у з с к о й  э к с п е д и ц и е й  в  М о р е е ,  н а х о д я т с я  в

») Нашествие иа Грецию персидских армиіі Дария и Ксеркса, битвы при Марафоне, Са- 
ламине и Платее (так-называемые п е р с и д с к и е  войны). _

»») После 19 0 1-го года стало ^авесиш л, что храм этот был посвящен .местной иогшіс 
А фа не ( C o m p t e s  r e n d u s  d e  1 - А с a d e m i e  d e s  I n s c r i p t i o n s ,  1901, стр. 523).

ДЗ

Рис. 47.—Акрополь- 
ская Оранта. (Му

зей в Афинах).

Рис. 46.—Голова лелосской Нике. (Му
зей в Афинах).



Л у в р с к о м  м у з е е ;  д р у г и е  н а й д е н н ы е  с  т е х  п о р  о б л о м к и  о с т а л и с ь  в  О іи м н и и  г  -ѵ д 
р о н т о н ы  я в л я ю т с я  в е л и ч е с т в е н н ы м и , х о т я  н е м н о г о  г р у б ы м и  п р о и з в е д е н и я м и ^  

м о щ н у ю  п р о с т о т у  с р а в н и - , 
в а л и  с  т р а г е д и я м и  Э с х и л а -  
к о т о р ы е  в  т у  ж е  о н о  
Ч  в ы з ы в а л и  в о с х и щ е н и е  
а ф и н я н . Е щ е  б о л ь ш и м  
з а в о е в а н и е м , ч е м  з н а н и е  
ф о р м ы , б ы л о  и с к у с с т в о  
к о м п о з и ц и и , г р у п п и р о в к и .
Е г и п т я н е  и а с с и р и й ц ы
с о б и р а л и  ф и г у р ы  И с т а -  Рис I9- - Раненый воин Фигура с восточ- 
IÎIHI! ІГѴ П я то м ' u \r  i* н0̂ °  фронтона храма Афайи на острове■ИМИ ИХ р я д о м , ИМ II Эгине. (Клише Брукчана в Мюнхене)
г о л о в у  н е  п р и х о д и л о  р а с 

п о л о ж и т ь  и х  в  р а в н о в е с и и  в о к р у г  ц е н т р а л ь н о й  ф и г у р ы . К о м е  
п о з и ц и я , к а к  е е ,  п о н и м а л и  г р е к и  Ѵ -го  с т о л е т и я ,  п е  б ы ч -  
с т р о г о й  с и м м е т р и е й , ч т о  б ы л о  б ы  д л я  и с к у с с т в а  р а б с т в о м  
110 с и м м е т р и е й  х у д о ж е с т в е  и н о й , >, к о т о р о й  п р о я в л я е т с я  

Ä ? '  ВЫС,ІІІ,)[ « ^ « с и м о с т ь  т а к  к а к  в  н е й  о д н о в р е м е н н о  г о с п о д 
с т в у е т  п о р я д о к  и с в о б о д а .  д

Н а  в о с т о ч н о м  ф р о н т о н е  и з о б р а ж е н ы  ф и г у р ы  в  с п о к о й н о м  с о с т о я н и и -  пч 
за п а д н о м  ф р о н т о н е  о н и  в с е  п р е д с т а в л е н ы  в д в и ж е н и и . І іа в с а н и и . д а в и п п і о п и с а н и е  
о л и м м и ш  ] \о г о  х р а м а ,  п р и п и с ы в а е т  п е р в ы й  ф р о н т о н  П эо и н ю  и з  ѴГоите (в о  Ф т -  
к и н ) , а  в т о р о й - —А л к а м е н у , к о т о р ы й  в т е к с т а х  у п о м и н а е т с я  т о  к а к  ѵ ч е н н к  m  
к а к  с о п е р н и к  Ф и д и я . ? В о з м о ж н о , ч т о  б ы л о  д н а  х у ^ ж н и ш ,  н о с и в ш и х  :>т о  и м я

ч ~ ЦсНт̂ альная часть восточного фронтона 
рама Зевса в Олимпии. Реставрация Treu в Дрездене. о ИС’ 51 ■ Голова лапифской женщины

Западный фронтон Олимпийского хра 
ма в Олимпии. (Музей в Олимпии).

s i K Ä r c s - г г ж ' :

Рис. 52.— Голова Геракла. Метопа 
Олимпийского храма. (Музей в Олим

пии;.

І і т о й  ж е  О л и м п и и  б ы л а  н а й д е н а  с т а т у я  П и к е , и з в а я н н а я  о к о л о  4 5 4 - г о  г о д а  П о о н и ем ; 
е е  в п о л н е , м о ж н о  о т н е с т и  к  т в о р ч е с т в у  т о г о  ж е  х у д о ж н и к а , к о т о р ы й  с о з д а л  в о с 

то ч н ы й  ф р о н т о н .
Г о в о р я  о  Е г и п т е , я  у ж е  у п о м я н у л  об  о т к р ы т о м  

Л а н г е  .,з а к о н е  ф р о н т а л ь н о с т и “ , к о т о р ы й  в о  в с е х  
п е р в о б ы т н ы х  и с к у с с т в а х  з а с т а в л я е т  ч е л о в е ч е с к у ю  
Ф и гу р у  д е л а т ь  в с е  д в и ж е н и я  в в е р т и к а л ь н о й  п л о с 
к о с т и . Г р е ч е с к о е  и с к у с с т в о  п е р в о й  п о л о в и н ы  \  
в о к а  р а з о р в а л о  э т и  п у т ы . Н а и б о л е е  б л е с т я щ и м  
о б р а з о м  о с в о б о д и л с я  о т  н и х  а ф и н я н и н  М и р о н , з н а 
м е н и т ы й  св о и м и  с т а т у я м и  бори,он- О д н а  и з  н и х ,
Д и с к о б о л ,  и з в е с т н а  н ам  и о  п р е к р а с н о й  к о п и и , 
х р а н я щ е й с я  n Р и м е ; о н а  и з о б р а ж а е т  ю н о ш у , к о 
то р ы й  с о г н у л с я  с и л ь н ы м  д в и ж е н и е м , ч т о б ы  о р о 
с и т ь  д и с к  (р и с .  5 3 ) .  Т е л о  е г о  о т б р о ш е н о  п а л е в о  
к р у г о в ы м  д в и ж е н и е м , в к о т о р о м  п р и н и м а ю т  у ч а 
с т и е  в с е  м у с к у л ы . Г> т о  в р е м я  к а к  в с е  т е л о  п о л н о  
в ы р а ж е н и я , ж и з н и , г о л о в а  о с т а е т с я  е щ е  х о л о д 
н о й : о н а  к а к  б у д т о  о т н о с и т с я  с  п о л н ы м  б е з р а з -

' ____  л и ч н о м  к  Э н е р ги ч н о м у
д в и ж е н и ю , с о в е р ш а е 
м о м у  т е л о м  (р и с . 5 4 ) .
Э т о  о д н а  из х а р а к т е р н ы х  ч е р т  а р х а и з м а ,  к о т о р ы е  и с ч е 
з а л и  о ч е н ь  м е д л е н н о ; о т д е л ь н ы е  п р и м е р ы  э т о г о  в с т р е 
ч а ю т с я  е щ е  п о с л е  Ф и д и я .

П о л и к л е т  и з  А р г о с а ,  в м е с т е  с  М и р о н о м  и  Ф и д и е м  
(• .о ст ав л я ю щ и й  т р и а д у  в е л и 
к и х  с к у л ь п т о р о в  V  в е к а ,  
б ы л  а в т о р о м  к о л о с с а л ь н о й  
с т а т у и  Г е р ь т . н е  д о ш е д 
ш е й  д о  н а с ,  и  н е с к о л ь 
к и х  б р о н з о в ы х  с т а т у й ,  д о 
ш е д ш и х  д о  н а с  в  к о п и и —
Д о  р  и  ф  о  р — э ф е б ,  н е с у щ и й  
к о п ь е  (р и с . 5 5 , 5 6 а ) ,  и  
Д  и  а д у  м е  и— а т л е т ,  п о в я з ы 
в а ю щ и й  л о б  л е н т о й  (р и с .
5 6 Ь ) . О д н а  и з  э т и х  с т а т у й —

Д о ) р и ф о р ,  ю н о ш а , н е с у щ и й  к о п ь е ,  н а з ы в а л а с ь  т а к ж е  
к а н о н о м ,  т о - е с т ь  п р а в и л о м , п о т о м у  ч т о  п р о п о р ц и и  
т е л а  б ы л и  в  н е й  п е р е д а н ы  с  б б л ь ш е й  т о ч н о с т ь ю , ч е м  
н о  в с я к о й  д р у г о й . Г о л о в а ,  к о т о р у ю  м ы  з н а е м  п о  б р о н 
з о в о й  к о п и и , н а й д е н н о й  в  Г е р к у л а н у м е ,  к а ж е т с я  н ам  
т е п е р ь  н е д о с т а т о ч н о  в ы р а з и т е л ь н о й ; н о  о н а  я в л я е т с я  
с а м ы м  д р е в н и м  ти п о м  к л а с с и ч е с к о г о  с о в е р ш е н с т в а ,  с о ч е т а н и я  к р а с о т ы  с э н е р 

г и е й  ( р и с .  5 5 ) .

Рис. 52а.-Н ике Пэония в реста
врации Gruettner'a. (Дрезденский 

музей).

Рис. 53.—Копия Дискобола Миро 
на. Палаццо Ланчелотти в Рим.'



Рис. 54. Голова копии Дискобола Ми
рона, Палаццо Ланчелотти в Риме.

Рис. 55.—Копия Дорифора Поли
клета. (Музей в Неаполе, клише 

Алинари во Флоренции).

Д р е в н и е  с ч и т а л и  о с о б е н н о с т ь ю  с т а т у й  П о л и к л е т а  т о ,  ч т о  он и  о  н и  р а ю  т е л  н а  
о д н у  н о гу . - т о  т а к ж е  н о в о е  з а в о е в а н и е ,  и  з а с л у г а  о г о  п р и н а д л е ж и т  г р е ч е с к о м у

и с к у с с т в у  Ѵ -г о  с т о л е 
т н я .  В  Е г и п т е ,  А с с и 
р и и  и  г р е ч е с к о м  п р и 
м и т и в н о м  и с к у с с т в е  
ч е л о в е ч е с к и е  ф и г у р ы  
и с т а т у я х  и  б а р е л ь е ф а х  
с т о я т  н а  з е м л е  о б е и м и  
н о га м и ; т о  ж е  с а м о е  
м ы  в и д и м  е щ е  и а  
:> ги н ски х  ф р о н т о н а х .
С н а ч а л а  о т к а з а л и с ь  о т  
э т о й  т я ж е л о й  п о з ы  р а 
д и  ф и г у р  л  д в и ж е н и и , 
када, н а п р и м е р ,в  с т а т у с  
М и р о н а  Д и с к о б о л :
П о л и к л е т  ж е  в в е л  в 
ф и г у р ы , и з о б р а ж е н н ы е  
II с о с т о я н и и  п о к о я ,  п о 
з у ,  к о т о р у ю  МОЖНО 

н а з в а т ь  „ н о в о й  с в о б о д н о  с т о я щ е й  н о ги  -. С а м ы м  п р е к р а с н ы м  п р и м е р о м  т а к о й  п о з ы  м о 
л о л  с л у ж и т ь  о р о и з о в а я  ф и г у р а  а м а з о н к и , н а х о д и в ш а я с я  » Е ф е с е ;  д о  н а с  д о ш л о  п е с к о л і  - 
ч ' 'ю м о р н ы х  е е  к о н и н  (р и с  5 6 ) .  Т и н  э т и х  м у ж е с т в е н н ы х  н о й т е  і ь п н ц б ш п  S Z  , 
х о д у  в г р е ч е с к о м  и с к у с с т в е  Ѵ -го  в е к а ,  б л а г о д а р и  л е г е н д а м , п о  к о т о р ы м  о п Г я Т п я -

і л и с ь  и з  А зи и , ч т о -  
і б ы  п о м и р и т ь с я  с и -  

л а м а  с  г р е к а м и ;б и т -  
I вы  г р е к о в  с  а м а з о н 

к а м и  б ы л и  ЯВНЫМ 
н а м е к о м  н а  в о й н ы  

{ Г р е ц и и  с  п е р с а м и ,
i Ж е н с к и й  т и н  а м а -
I з о н к и  с о о т в е т с т в о 

в а л  м у ж с к о м у  ти н у  
| б о р ц а  и с п о с о б 

с т в о в а л  с о з д а н и ю , 
н а -р я д у  с, ти п ам и  б о 
ги н ь , ч и с т о  ч е л о в е 
ч е с к о г о  и д е а л а  ж е н 
с к о й  с и л ы . И д е а л  
э т о т  б ы л  о с у щ е -

бы лиТ  ®°ьоршвІіСтіи)М> что до самого конца античного мира в с е ^ т а т у и ^ ^ іо к

: ™ . ? < i z r x z r y"; 0,1 дл>| —

Рис. 56 а, Ь, с.-Атлеты и амазонка Поликлета (Нгзполь, Британский 
музей, Ватикан).

П о л и к л е т  п  М и р о н  б ы л и  с о в р е м е н н и к а м и  Ф и д и я ; е с л п  я  н а з в а л  пх п р е ж д е  н е г о , 
т о  с д е л а л  э т о  п о т о м у , ч т о  о н и  т е с н е е  с в я з а н ы  с  а р х а и ч е с к и м и  Д О т »  о с о б е н 
н о с т и , о с т а т к о м  х о л о д н о с т и , н а  к о т о р у ю  я  у ж е  у к а з ы в а л .  С а м  <1 д и  и ш  п о . і .  
ѵ сііе л  о с в о б о д и т ь с я  о т  э т и х  т р а д и ц и й , и  с л а в а  е г о  з а к л ю ч а е т с я ,  г . а в  н м  о б р а ,  о  , 
„ т о м ,  ч т о  с а м  о н  б ы л  с а м ы м  в ы с о к и м  в ы р а ж е н и е м  а р х а и з м а ,  п о д о б н о  гом у  к , к 
Р а ф а э л ь  б ы л  с а м ы м  с о в е р ш е н н ы м  в ы р а ж е н и е м  Р е н е с с а н с а .  Э в о л ю ц и я  и с к у с с л  в. 
н е  м о ж е т  о с т а н о в и т ь с я :  г о в о р и т ь  о  с о в е р ш е н с т в е  и с к у с с т в а  б ы л о  о ы  з а о л у ж д с и и ы і  
н ч н а ч н ч о  б ы  о с у д и т ь  е г о  н а  п о с т о я н н о е  в о с п р о и з в е д е н и е  о д н и х  и т е х  ж е  о о р а з ц о в , 
n i  " с т  т ,«  а т ь  о т  п р о г р е с с а .  Р о л ь  г е н и а л ь н о г о  х у д о ж н и к а  з а к л ю ч а е т с я  с к о р е е  

,-о І!  ч т о  о „ ,  д а в а я  о к о н ч а т е л ь н у ю  ф о р м у  и д е я м  с в о е г о  в р е м е н и , тем  с а м ы м  го т о в и т  

п у т ь  д л я  н о в ы х  с т р е м л е н и й .

ІіИВЛНОГР\ФИЯ. — М. Oolignon. H i s t o i r e  «le 1 a S e u 1 p t  u r o ÿ  г e с q u о. т. 1 
1 Іарфенона I Paris J892; K. Gardner, H a n d b o o k  o f  G r e e k  S c u l p t u r e ,  2 изд. 

don lMS G P e rro t H i s t o i r e  d e  l 'A r t ,  t. VIII. Paris 1003 (до персидских войн); H 
Ä  f f ’M u f S  d e  ГЛ е г о  p o l e ,  Lyon 1003; L a S u t u r e  

Ph i  ili Paris 1905 (cf. Collignon. -To u r n .  d e s  S a  v., 1906, p. 121), A. Jnutw aengiti. 
\  e g  i li a.’ 2 vol.. München 1905; À. Joubin, L a  S с u 1 p t  u r e g  т е  с q u e e n  t, r  e 1 e s G u  e r r e s 

in .Ml i <1 и L- s o t  ré  p o <i u e d  e P é r i H e  s, Paris 1901; Л. Furtwaengler, M a s t  e r  p i  e о e я 
и f >'г о «■ k S e u l  h t. u r  e. trod, par li. Sellers, London 1895; D i e a  n 1 1 k  e n G c m m e n, 
i II Г (третий том один только нужен для этой лекции). Leipzig 1900; Л. Mahler, P o l y  ^  et ,  
Leipzig 1902: F. Studniczka. K a l a . n i s ,  Leipzig. 1907; §  Reinach. ? в * « * і а ш Х г і н  
i <1 e a  1 он o u  i d é a l i s é  e s. Paris 1003; R e p e r t o i r e  d e 1 a S t  a t  u  a і г e, 1. I—III. P ans, 
18 9 7 — 1904 (14 .0 0 0  гравюр в контурах статуй и групп греческих статуи, о ссылками на 
издания и полной библиографией); R e p e r t o i r e  d e  r e l i e f s .  P an s  1909. О Г я м и і
\ -іиимсші копия которого, снаблсонная надписью, была открыта n Иеріамі, <м. л и

i l i U m è r  v o n Ѵ> e r  g a m o n Berlin 1908, t. V II, p. 4 8 .- 0  раскопках Афинской 
школы (l'École française d'Athènes) к Дмьф ах см.. кроме G u i d e  Л о a n n e и.,  . 1 Ш  .),
Pli 11 o mo l  1 e. G a z e t t e .  II, p. 441; B u l l e t i n  d e  C o r r e s p .  h e l l e n i q u e , _ 1JW. p.
!°7 6 1 0 ’ 1 ’ V u r i g  e d e  D e l p h e s  (M o n u m c u t s  P i o t ,  t. IV, p. 109); G. I errot, Il i s t o n  o 
d” ’l’a i t  t VIII. p. 336—302 (так-называемал книдская сокровищница, небольшой храм о 
кариатидами, украшенный архаическими барельефами). О на знамен ни этого здания и -  
реставрации см. Re v .  a r c l i é o l . .  1909, I. p. 138. и IIoiiiolK S c u l p t u r e s  d e  D e l p h i  
Paris 1910 (t. 1).



]]ік< "ГАЯ Л Е К Ц И Я .

Ф И Д И Й  И  Н Л Р Ф Н ІІО Ц .

Пр и б л и з и т е л ь н о  м е ж д у  4 « 0 -м  и  4 3 5 -м  го д а м и  Моршс., с д е л а л с я  в о ж д е ,« а ф и н с к о й

т е Г 1’ "  ,,Р У К аХ  е '-°  СО(-Р«‘.'.,> г ° '" . . ,<н-ь щ ,„  iv.-i.siia. а ф и п с к о г о  г о с у д а р с т в а  
Го п ы л а  э п о х а  и , ги .п .о и  д и к т а т у р ы  к р а с н о р е ч и и .  Э т о т  о б а я т е л ь н ы й ' ч е л о в е к

В  о с т а т к а м и  с т р а с т н у ю  .„ о б о » ,, к  п р е к р а с н о м у ; ^
и н и ц и а т и в е  о б я з а н ы  м ы  о д н и м  и з  с а м ы х  
п р е к р а с н ы х  т л о р .ч ін іі „  М|||)(, П а р ф е н о н о м  
(р и с . о і — 5Ü j.

^  Д р у г о м  и с о в е т н и к о м  П е р и к л а  в о  в с е м , 
что  к а с а л о с ь  у к р а ш е н и я  А ф и н , б ы л  
с к у л ь п т о р  Ф и ди іі. О к р у ж е н н ы й  ц е л о й  т о л -  
11011 х у д о ж н и к о в , на к о т о р ы х  н е к о т о р ы е ,  
к а к ,  н а п р и м е р , а р х и т е к т о р ы  И к т и н  л  К а л 
и и ,р а т , б ы л и  л ю д ь м и  в в ы с ш е й  с т е п е н и  

в ы д а ю щ и м и с я , Ф и д и й  р у к о в о д и л  в с е м и  р а б о 
т а м и ^  и  н а б л ю д а л  з а  н и м и . Е г о  п о л о ж е 
н и е  о ы л о  п о х о ж е  н а  т о ,  к а к о е  з а н и м а л  Р а 
ф а э л ь  н р и  и а и е  Л ь в е  X в о  в р е м я  с о з д а н и я  
.,  1 а  " с о в  и  В ати кан е ,-И Х  Д о ж .  П о д о б н о  
i а ф а э л ю , Ф и д и и  ц в  б ы л  а в т о р о м  в с е х  
р а о о т ,  з а д у м а н н ы х  им ; п о  о н  о с т а в и л  л а  

•р ... н и х  н е и зг л а д и м  ѵіг
Ь о ін н е п  п о к р о в и т е л ь н и ц е й  А ф и н  б ы л а  А ф и н а II а р ф е  

и .  х р а м , к о т о р ы й  в  т о  ж е  в р е м я  б ы л  е е  ж и л и щ е м , п а з ы в а  ic h  
Гч,і.і с т а р и н н ы й  П а р ф е н о н , п о с т р о е н н ы й  и з  
к а м н я  и  р а з р у ш е н н ы й  в  4S0 г .п е р с а м и .  П е р и к і  
Р«1|чи л  п о с т р о и т ь  д р у г о й , б о л е е  о б ш и р н ы »
И р о с к о н ін ы и . 1} т е ч е н и е  д в а д ц а т и  л е т к а м е п о -  
ю .мпи А тт и к и  д о с т а в л я л и  л у ч ш и й  с в о й  м р а 
м ор  т ы с я ч а м  р а б о ч и х  и  х у д о ж н и к о в . Р а б о т ы  
к о т о р ы м  б л а г о п р и я т с т в о в а л о  с р а в н и т е л ь н о  
м и р н о е  в р е м я , б ы л и  о к о н ч е н ы  в  4 3 5  г. В с к о р е  
п о с л е  э т о г о  п р и с т у п и л и  к  в о с с т а н о в л е н и ю  
и з  м р а м о р а  н е б о л ь ш о г о  х р а м а  П о с е й д о н а ,
Афины Пол нас н Эрехфея. Этот храм нахо
дился к северу от Парфенона (рис. 60): 
он оыл окончен лишь около 408 г. чопоз

I Рис. S3,— Вид Парфренона

Р-С.57.-ВИД реставрированною Акрополя 
В Афинах. Слева направо Эрехфейон, ко
лоссальная статуя Афины Промахос. ра
боты Фидия, Парфенон, Пропилеи, храмы 
Афины кѵаущ  и Нике Аптеоос. По Sprin
ger и Mihcaelis, Kunstgeschichte, изд.

Зеемана.

п е ч а т ь  с в о е г о  г е н и я , 
i о  с , т . - е .  Д е в  а :  п о э т о м у  
I а  р  ф  и и о и . В  А к р о п о л е

,1 И о л  л  о л .

двадцать лет после смерти Перикла. И это время Пелопоннесская война уже 
расстроила благосостояние Аттики и набросила мрачный покров на конец века.

Все парижане, видевшие церковь Магдалины 
(la M adeleine), имеют понятие о внешнем виде 
греческого храма. Он представлял собою прямо
угольный дом, с дверьми, но без окон, окружен
ный со всех сторон одним или несколькими ря- 
іами колонн, которые поддерживают крышу и 
словно стоят на страже вокруг жилища бога 
ш е л л а ) .  Н а  двух меньших сторонах храма 
крыша образует треугольники, которые назы
ваются Ф р о и т о и а м и: они бывают иногда } кра
шены статуями. Стена дома вверху украшается 
барельефами, которые образуют Ф р и з . Когда 
храм построен в дорическом стиле, как, напр.,
Парфенон, то верхняя часть архитрава, лежа
щая на колоннах, делается нз плит с тремя 
i ертикалыіыми ‘желобками. Эти плиты называются 
т р и г л и ф а м и ;  они чередуются с плитами глад
кими или украшенными рельефами; это м е т о п ы

І|ІИІ Гпеческал архитектура знала три о р д е н а ,  т.-е. три главных типа колонн. 
Самый древний тип. к которому относятся: Парфенон,
храм Афайн на Эгине, храмы в Сицилии и южной Италии (в С елин> т  ^ н г е н т е  
ІІестѵме) называется д о р и ч  е с к и м, потому что древние приписывали е ю  изооре 
гение дорянам. В дорическом ордене колонна невысока и
канителью, которая состоит из постепенно расширяющемся ас , называв о 
,  Ч И и о м, и четыреугольноіі и л н ты -а  б а к а. В ионинском о р д е н е , п а  я  шиы 
которого находятся в Малой Азин: вЕ ф есе и в ІІриеие (прекрасныйш ш  »«к имееі «

т а к ж е  в  а ф и н с к о м  А к р о п о л е ,  р и с .  o u ,  
к о л о н н а  т о н ь ш е  и  з а к а н ч и в а е т с я  к а п и т е л ь ю  
н а п о д о б и е  п о д у ш к и  с з а в и т к а м и . Н а к о н е ц ,  
к о р и н ф с к и й  о р д е н , о ч е н ь  р а с п р о с т р а н е н 
н ы й  в  р и м с к у ю  э п о х у ,  в э п о х у  Р е н е с с а н с а  и  в 
п а ш е  в р е м я  (ц е р к о в ь  Д а - М а д л е н , Б у р б о н с к и и  
д в о р е ц  и  т .  д . ) ,  о т л и ч а е т с я  к о л о н н о й , у в е н 
ч а н н о й  к а п и т е л ы о , о б р а з у ю щ е й  к о р з и н у  г 
а к а н ф о в ы м и  л и с т ь я м и .

Как дорический, так и ионийский ор
дены образовались из деревянных построек. 
Колонна в начале представляла собою прос- 

„  „ . .  То столб, поддерживавший балки. ЧтобыРис. 60.--Портик кариатид в Афин- 14 “ ,и ‘| ’> м  „ ___ і-гчігш
скон Эрехфейоне. (лише Giraudon'a). луЧШв ПОДДерЖИВаТЬ баЛКу, ВврХуШКа КОЛОН

НЫ прикреплялась к ней при помощи 
четыреуголыюіі плиты или подушки, и из этой утолщенной части виоследств.ш обраду
ется капитель. Коринфская же капитель оыла создана в і\ .нюху, когд. |

Рис. 59 Угол Парфенона по Springer 
und Michaelis, изд. Seemann'a. (Рису 

нок Нимана).



ш к у с с т в °  у ж е з а б ы л о  т р е б о в а н и я , п р е д ъ я в л я е м ы е  д е р е в я н н о й  с т р о й к о й -  р а з в е  м о г г .
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. Іо р н ч е с к и й  о р д е н  д а е т  в п е ч а т л е н и е  п р о ч 
н о с т и  и  м у ж е с т в е н н о й  с и л ы  в  п р о т и в о 
п о л о ж н о с т ь  н е с к о л ь к о  Х р у п к о м у  If ЖОН- 

і с т в е н н о м у  и з я щ е с т в у  о р д е н а  и о н и й с к о г о .
К о р и н ф с к и й  о р д е н  в ы р а ж а е т  и д е ю  р о с к о ш и  
іг о л е е к а .  ( >дним и з  с а м ы х  б л ест я щ и х -
д о к а з а т е л ь с т в  г е н и я  Г р е ц и и  я в л я е т с я  то, 
ч т о  э п о х а  В о з р о ж д е н и я  гг с о в р е м е н н о е  

і и с к у с с т в о  н е  с у м е л и  с о з д а т ь  н о в о г о
о р д е н а :  н а ш а  а р х и т е к т у р а  п р о д о л ж а е т  п о л ь -  

j ю п а т ь с я  с о к р о в и щ а м и  г р е ч е с к и х  о р д е н о в  
к о т о р ы е  д о п у с к а ю т  с а м ы е  р а з н о о б р а з н ы е
с о ч е т а н и я .

С а м о е  у д и в и т е л ь н о е ,  ч т о  е с т ь  в П а р ф е 

н о в . О т н о ш е н и е  .м е ж а  в ы с о т о ю  аож аяУ*> п р а в и л ь н о с т ь  п р о п о р -

д р у г и м и  д е т а л я м и  х р а м а  о п р е і е т е н о  ‘ n r ’ т о ч н о ^ т ™ 0 ’0’ в е л и ‘ш " о ю  Ф р о н т о н о в  и 
•1 е г к и -м. ни с л и ш к о м  т я ж е л ы м ^  и  в с е  л и н и и  " ° Л 0°
« л и в а ю т с я  г а к  г а р м о н и ч н о , ч т о  д а ю т  в п е ч а т 
л е н и е  о д н о в р е м е н н о  и и з я щ е с т в а  и  с і п ы  
н е  м е н е е  у д и в и т е л ь н о  и т е х н и ч е с к о е  с о в е р 
ш е н с т в о  п о с т р о и л и . Б о л ь ш и е  г л ы б ы  м р а м о р а  
и б а р а б а н ы  к о л о н н  с о е д и н е н ы  и  п р и л а ж е н ы  
п р и  п о м о щ и  м е т а л л и ч е с к и х  б о л т о в  Г т з д ™

т о ч н о  * Z T ’  І ф "  ^ КР0ПЬ' ™о т о .  к а к  В  с а м о й  т о н к о й  Ю в ел и р н о й  р а б о т е
н и к о г д а  с о в р е м е н н о е  и с к у с с т в о ,  к о т о р о е  в 

ц е м е н т о м , н е  б ы л о  в 
<• м а с т е р а м и  И к т и н а .

Т е п е р ь

Ри=. 61. Хра i Ник? Апгеоос в Акоопо із 
боковой вид.

изобилии пользуется
СОСТОЯНИИ •огіериичатг

Рис. 62. Группа парк с фронтона Парфе
нона. (Британский музей).

i ис. 63. -Процессия молодых афинянок. (Фраг
мент Парфенонского фриза в Британском 

музее).

П а р ф е н о н  п р е в р а т и л с я  в  р а з в а 
л и н ы . I  р е к и  у с т р о и л и  т а м  ц е р к о в ь ;  в 
1 0 8 7  г. в з р ы в  р а з р у ш и л  П а р ф е н о н , а  в  180.1 г. 

лорд Э л ь д ж и н  п о х и т и л  на н е г о  б о л ь ш у ю  
ч а с т ь  е г о  с к у л ь п т у р ,  к о т о р ы е  т е п е р ь  с о с т а 
в л я ю т  г о р д о с т ь  Б р и т а н с к о г о  м у з е я .  П о  
э т и  р а з в а л и н ы  в с е  ж е  о с т а ю т с я  ш е д е в р о м  
и с л у ж а т  м е с т о м  п а л о м н и ч е с т в а  ?цля ч е л о 
в е ч е с т в а .

С о  с т о р о н ы  м о р я  к  П а р ф е н о н у  в ел  
в е л и к о л е п н ы й  п о р т и к , П р о п и л е н . О н  б ы л  
у к р а ш е н  ж и в о п и с ь ю , к о т о р а я  т е п е р ь  и с ч е з 
л а .  Л у ч ш е  с о х р а н и л с я  м а л е н ь к и й  х р а м

Посейдона и Урехфея к  северу от Парфенона; он имеет сбоку портик, в «о^ром  в
пнде колонн архитектор поставил ж е н с к и е  фигуры; их в древности н ^ ш ш і и  к а р и  
л г и д а м и :  предполагали, что они изображают молодых девушек, взятых в плен

Рис. 64.—Всадники фриза в Парфеноне, 
изображающего Панафинеи. (Британскии

музей), клише МапвеП’я в Лондоне).

Рис. 65.—Зевс, Аполлон и Пейфо, (Фраг
мент фриза Парфенона в Афинах).

, , ,  С іи  l l iw iie  1 я ;!0  г. прп*помощи обломков, открытых
городе Карни в . la к. мши ^  1 ; озможным восстановить другой маленький
1? одном турецком укреплении, ( ja .  о ,ц  ^ р 0 с\ который расио-
ноиинскнй храм, храм бескрылой оогини Победы I h
ложей в передней части ТІропилсімі; (рис. < т т  АфіІШ „ с1101, Афины с 

И а фронтонах 02). Д а  метопах была скульптурно
Посейдоном из-за обладания А п к 1 пжа|1ИОМ фриза служила процессия
изображена борьба кентавров и лаинфо и ц  девѵшкн самых
в„ время главного праздника богини— П.ш.іфшк и. ко.д.. 
знатных фамилий, одетые в длинные х и т о н ы  
С вертикальными складками, шли возлагать на 
статѵю Афины новую сотканную для нее оде
ж и .’ Эти молодые девушки, несущие различные 
предметы, идут в торжественной процессии, в 
которой участвуют матроны, воины, всадники, 
старцы и юноши, сопровождающие,- жертвенных 
быков: оии приближаются к группе, где изобра
жены боги; эта часть находится в  центре восточ
ного фриза, который, к счастью, сохранился л\ чше 
всего из дошедшего до пас (рис. 63 е(>).

Внѵтрп храма находилась х р и з э л е ф а н -  
т  и и на  я, т.-е. сделанная из золота и слоновой 
кости, статуя Афины, изображенная стоя, .»та 
статуя, вместе со статуей сидящего Зевса, тоже 
сделанной из золота и слоновой кости и находив
шейся в храме в Олимпии, является, но словам дрен-

м.,. и . * * . «  *» »?*»<*-

41 «. ЯШОГЕИІ
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Рис. 66 —Голова Пейфо. Восточный риз 
ПарЬенона. (Афинскии музей).\і
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Cbinitiij воспроизводит доволь
но точно пол II ЧОН'ВО III i ы il об- 

(р п с . ( iS ). Д р у г а я  
Ф и д и я  —  колоссальная 

оропзовая'статуя а !) м е т р о к  
высотой пыла поставлена по
род Парфеноном с сенеро- 
заладион .порош,г. Е е  пазы- 
и а л ,і  -Ч 'н н а  -  II р о м а  \ о с  
''•■-о. защитница пли стоящая 
на страже. II полагаю, что 
ос копия открыта теперь н 
ікыііішо» с т а т у т « - , которая 
хранится n Постоне; она. была 
найдена н окрестностях ] ;0ô- 
л.-нца, где но времена римской 
империи стоил легпоп, поспв- 
1Л1Ш название легиона М и н е п -
в ы (р п с . G9).

Рис 67.- Копия Афины 
П а р ф е н о с Ф и и и я в 
уменьшен ном виде (Аф, 

музей).

ГГ.? г °лоаа Зевса, стиль Фи
дия. (Музей в Ny Carlsberg, возле 

Копенгагена).

Н а к о н е ц , Ф у р т в о н г л е р  .с о е д и н и в  г о л о в у . х р а н я щ у ю с я  в  Б о ю  u m  с ,, 
го р ,,о м , в о с с т а н о в и л  в о с х и т и т е л ь н у ю  с т а т у ю , п р е д с т а в л я ю щ у ю  ' n m m m .v '  " M,<‘K,1V 
о р о н з о в о г о  о р и г и н а л а : в м е с т о  с  м н о ги м и  І р у п  м, ѵ чеі, м 1 У'°  ,‘? ШЮ г
Ф и д и я , к о т о р у ю  х у д о ж н и к  с е л а . ,  н о    <"піта.*т е е  Л ф н п о п
п р о с ь б е  а ф и н с к и х  к о л о н и с т о в  на . .с т р о п е  
■ Іе м н о с е  (р и с . т о ) .

Рис. 70.—Копия с Афи 
ны, приписываемой 
Фидию. (Дрезденский 
музей, голова в Боло
ньей По Фуртаэнглеру 
Meisterwerke, изд. Сіе- 

secke и Devrient.

О т н о с и т е л ь н о  с к у л ь п т у р  П а р ф е н о н а  
а в т о р ы  н е  г о в о р я т  н ам  т о ч н о , ч т о  они  
п р и н а д л е ж а т  Ф и д и ю ; н о  д о с т о в е р н о  и з в е с т 
н о , ч т о  о н и  б ы л и  и с п о л н е н ы  п о д  е г о  
р у к о в о д с т в о м . С о с т а в и т ь  с е б е  п р е д с т а 
в л е н и е  об  этиX  ш е д е в р а х  м о ж н о  т о л ь к о  
и з у ч а я  ИХ с л е п к и  н Л у в р е  и в  É c o le  
'l e s  B e a u x  A r t s .  Я  о г р а н и ч у с ь  т е м , что  
у к а ж у  в а м  п а  в е л и ч е с т в е н н у ю  г р у п п у  
т р е х  б о ги н ь , и з о б р а ж е н н у ю  н а  в о с т о ч 
ном ф р о н т о н е , т а к - н а з ы в а е м ы х  ./т р е х  
п а р к “ , з а д р а п и р о в а н н ы х  с, н е в ы р а з и м о ю  
к р а с о т о ю , и е щ е  н а  н е с к о л ь к о  д р у г и х  
Ф р а г м е н т о в  И а н а ф и н е н , п р и в о д я щ и х  іі о т 
ч а я н и е  в с е х  х у д о ж н и к о в , п ы т а в ш и х с я  
п о д р а ж а т ь  им . М а р к и з у  Л а б о р д у  и 
i Іа р и ж о  п р и н а д л е ж и т  в  н а с т о я щ е е 'п р е -

Рис 69. Статуэтка 
Афины I Ірсмахос, 
(Музей в Ііостоне).

Рис. 71.—Голова Артемиды с 
восточного фронтона Парфено
на. (Коллекция Лаборда и Па 

оиже, клише Жиродона).

Рис. 72,-Голова статуи Аполлона, мо
жет быть, с Фидия (Музей Терм s 

Риме).

„ р е м *  г о л о в а  А р т .- ч и д ,,  ,  ^ ^ “ ™ о ‘ £ £

 .........
ч а ю т с я  в о  в с е х  д р у 
ги х  л и ц а х  т о г о  ж е  
п р о и с х о ж д е н и я : о ч е н ь  
м а л е н ь к о е  р а с с т о я н и е  
м е ж д у  в е к а м и  и  б р о 
ня ми и р е з к о  в ы р а ж е н 
н ы е  о ч е р т а н и я  в е к .
Н го  е щ е  с л е д ы  а р х а и 
ч е с к о г о  с т и л я .  П р е 
о б л а д а ю щ и м  я в л я е т е  и 
в п е ч а т л е н и е  с п о к о й 
н о й  и у в е р е н н о й  в  с е 
б е  с и л ы , к о т о р а я  ч у в 
с т в у е т с я  в о  в с е х  т и р -  ;
р о н н н х  Ф и д и я  ( р н с .7 2 і .     •
П о , п о м и м о  с п о к о й 
с т в и я  и с и л ы , в  п р и р о 
д е  ч е л о в е к а  е с т ь  е щ е

н о 0 'Т н т у з и а з м ,  'м о ч т а т о л ь п о т ,  с т р а с т ь ,  о г т р о о  и л и  с д е р ж а н н о е  С тр а д а н и .- .
: >чо и о с т а в а л о с ь  в ы р а з и т ь  и м р а м о р е  п о с л е  Ф и д и я ;  м -л е д с т в .ш  м ы  у в и д и м , к а -

  _________  і;им  о б р а з о м  п р е е м н и к и  е г о  д о с т и г л и  и .-ном f e i n  х а .

---------------  1 }[ н е  м о г у  р а с с т а т ь с я  с Ф и т е м .  у ч е н и к и  к о т о р о г о
д о  п е р в ы х  г о д о в  IV  
в е к а ,  п е  с к а з а в  вам  
о  ш е д е в р е  Л у в р а ,  .» 
т о і і  с т а т у т ,  к о т о р а я  и 
1S 2 0  г. б ы л а  о т к р ы т а  
па о с т р о в е  .М и л о с - 
(р и с . 7 :!. 7 4 ) .  В  т о  
в р е м я , к а к  б о л ь ш и н 
с т в о  а р х е о л о г о в  о т н о 
с я т  е е  к- 10(і г . д о  1'. 
X .,  я  л и ч н о  у б е ж д е н .

1 ч т о  о н а  по м е н ь ш е й  
м е р е  т р е м я  в е к а м и  

I д р е в н е е ,  я д а ж е  д у 
м а ю , ч т о  о н а  и р е д с т а -  

! в л я е т  в е  В е н е р у ,  а  
j   ---------------------------------------------------  б о ги н ю  м о р я  Л м ф и т -

, ,  „„Цо рнс 7 4 —Голова Афропиты с Милоса pH ТУ С трОЗУОЦОМ В
Милоса (Венеэа ̂ Милосская). ( В е н е р а  Милосская ,  (Луврский музей., |И,|Т‘ , „ уТ( , jj ЛСПОЙ. р у -
(Луврский музей), (клише Жи

родона',

Л г о р а к р и т .  Л .i к а м е и )  р а б о т а л и
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С Е Д Ь М А Я  Л Е К Ц И Я .

П Р А К С И Т Е Л Ь , С К О І І Л С ,  Л И С И П П -

LJ
п р е д с т а в л я т ь  с о б о й  г о с п о д с т в у ю щ и й  д у х о в н ы й  ц е і п р  
п и э м а , и  д а ж е  з і Ы »  у т в е р э д а т ь ,  ч т о  в П  -м  |- ы  
с т в о  и х  е щ е  б о л е е  у п р о ч и л о с ь  и р а с ш и р и л и с ь . И о  ѵ а р а и и  > 

а л .н ш и зм и , с о з р е в ш и й  с р е д и  т н ж к п х  п
Кром<‘ т о г о ,  ф и л о с о ф с к а я  ш к о л а , о с н о в а н н а я  О о к р а і о  и
п р о д о л ж е н н а я  П л а т о н о м , с т а л а  п р и н о с и т ь  п л о д ы ; о н а  у и м .

Ï ! » . ,  ..........™ » ™ б СТв о в » а  г л у ,,„  ,
топкости мысли. Вслод за ясным пскуспвом \ - і о  в. ы  
наступил«»" ИСКА с,ство рассудочно,., самыми блестящими пред- 
ставіітелями которого были Пракситель и ( коиас.

У ч и т е л ь  П р а к с и т е л я .  І і е ф и с о д о т ,  и з в е с т е н  н ам  п о  u a i j i  
М и р а  /і'/.рt/rt/. к о т о р а я  д е р ж и т  на р у к а х  П . і \  ю н а  Ю л .

1 1 ’ F /  1 . .т в о і ;  в  М ю н х е н е  и а л і)д п т с и _ е _ ( 'х о р о 
ш а я  а н т и ч н а я  к о п и и  (р и с . -•>!. Ь о -  
і иі і і і  з а д у м ч и в о  с к л о н я е т  с в о ю  п и о 
ну к  р е б е н к у  п г л я д и т  на н е г о  с 
н і.ж н ы м  у ч а с т и е м . П р о н о р ц и ;*  т е л а  
и х а р а к т е р  д р а п и р о в к и  у к а з ы в а ю т  
(ч ц е  на з а в и с и м о с т ь  е е  о т  ш к о л ы  
Ф и пн я ; по  ч у в с т в о ,  к о т о р ы м  о н а  ,
п р о н и к н у т а ,  у ж е  н а п о м и н а е т  П р а к с и т е л я .  Е і^ ѵ г ,  о т н о с іп п і .  
nu  itc.eii в е р о я т н о с т и ,  к  ; ! 7 0 - м у  г о д у  д о  Р .  X .

М ы  и м е е м  п о д л и н н о е  п р о и з в е д е н и е  П р а к с и т е л я ,  
„ п и в ш е г о с я  о к о л о  3 8 0 - т  г о д а , н а й д е н н о е  в  | ч 7 7 - м г о д у  
в х р а м е  І е р ы  в  О л и м п и и  н а  м е с т е ,  у к а з а н н о м  I М и г а 
н и е м . О то  г р у п п а ,  и з о б р а ж а ю щ а я  Г е р м е с а  с  м а л е н ь к и м  
Іп о н и с о м , к о т о р о г о  З е в с  п о р у ч и л  е г о  з а б о т а м  (р и с .  <»•, 

7 7  , -  С х о д с т в о  к о н ц е ш щ н  а т о і і  г р у п п ы  с  г р у п п о й
ис. 7 6 .-Гермес Праксите- I I ) . .  '-'•'МЛ' > • т  е 
ля.'Музей олимшш). К е ф н с о д о т а  оі>іло д а ш ю  з а м е ч е н о . Л о  в м  рм»

Рис .  7 5 , -  Кіпцѵч И 
Плутон. Копия с груп
пы Кефисодстс. (Мюн

хенский музей).



СТВуЧ'ТСЯ б о л ь ш е е  
ж е н с к у ю  гр а ц и ю , 
с о в е р ш е н н о  п о к о е

о с в о о о ж  to n n e  о т  т р п д н ц и іі <І»і,д а . М ы  в и д и м  и  „ е м  „ о ч т н  
п - Ч н и о т о ч е н и о с г ь  д у х о в н о й  ж н з ш ,  к о т о р а я  и р « д с т , С £  

и с к у с с т в о . Л т а  с т а т у я  иол,,.-, іф і „ -о т ы , о  к о т о р о й  
н е  ;іа ю т  п р о д е т а ,в д е н п я  1
ш і ф о т о г р а ф и и , пн

л в л е в н е  и

-ис.77. Голоаа Гермеса Пракси
теля. (.Музей в (Олимпии).

Многичііслеіц

Н;іс. 73.—Снлен с маленьким Дио- 
иисом,(Верхняя часть Луврский 
группы, припысыааемой Пракси

телю).

с .іе н к и . П р и  в н и м а 
т е л ь н о м  в з г л я д е  н а  
г о л о в у  мы з а м е т и м  
д в е  х а р а к т е р н ы е  о с о 
б е н н о с т и , к о т о р ы е  о т 
л и ч а ю т  оо  о т  в с е х  
г о л о в  Ѵ -го  века ,: ш а й 
к а  в о л о с , п е р е д а н н а я  
с  ж и в о п и с н о й  с в о б о 
д о й , и ж е л а н и е  п о д ч е р к 
н у т ь  к о н т р а с т  е е  ш е 
р о х о в а т о й  п о в е р х н о 
с т и  с  г л а д к и м  т е л о м , 
з а т е м  в ы п у к л ы й  л о б  
ч г л а з а ,  г л у б о к о  л е 
ж а щ и е  в  о р б и т е ,  —  
в н е ш н и е  п р и з н а к и  р а 
б о т ы  м ы сл и .

; и30(им і|га  Т ф р о т о
„ x p n ï o  , боі*ПНѴІ |0Г Л ,l0 "  r  "P'VtMCTOl, иосхшцеши,

Іѵ лнде. К н е с ч а с т ь ю , д о ш е д ш и е  т о  ш г  
. ™  Д ° » о л ы ю  п о с р е д с т в е н н ы  (р и с . 8 0 ) ;  н о  л о р д  Л е к о н  

ф п л ь д  в Л о н д о н « ' о б л а д а е т  г о л о в о й  А ф р о д и т ы  к о т о р у ю

;i^ Ä Ä n ' ' Ä r e
r tn n ,,, ’ 0JM(Î л р е в н н е  н а з ы в а л и  „ в л а ж н ы м  в і о о о м -  

r x x n J n  1 ’ К0Т° Р ° *  й о т  ни  м а л е й ш е й  р е з к о с т и  и

& b 5s ä = ,  m - i r â

Рис. 79. Артемида. на
зываемая Диансіі из Га- 
"ИЛ. припысываемая 
Праксителю. (Луврски и 

музей).

х в а л и л и  е е  п р о и з в е д е н и я  н а р а в н е  c j  с к у л ь п т у р н ы м и , ’'™  ° " а
с о з д а л а , и с т и н  и ы е  ш е д е в р ы . В т о  в р е м я  к а к  с а м ы й  и з в е с т н ы й  ж  в о  ц  \ - і о  в .  
П о л и г н о т , б ы л  б о л е е  р и с о в а л ь щ и к о м , ч е м  к о л о р и с т о м ,  м д о ж п и ы і  1 \  ю  в е к а .  

П а р р а с и й , З е в к с и с  и  А п е л л е с ,  б ы л и , г л а в н ы м  о б р а 
зо м , к о л о р и с т а м и . Е с л и  б ы  и х  к а р т и н ы  с о х р а н и л и с ь , 
м ы  н а ш л и  б ы  в  н и х , в е р о я т н о ,  б о л ь ш е  с х о д с т в а  с 
К о р р е д ж о ,  ч е м  с М а н т е н ь е й  и л и  Б е л л и н и . И з я щ н а я  
м я г к о с т ь  г о л о в ы , п о д о б н о й  А ф р о д и т е  л о р д а  Л е к о и -  
Ф и л ь д а , д е й с т в и т е л ь н о , н а п о м и н а е т  н а м  K o p p e , і.жо; 
м ы  в и д и м  в  н е  и в  в ы с ш е й  с т е п е н и  ж и в о п и с н о е  с в о й 
с т в о , т о ,  ч т о  и т а л ь я н ц ы  н а з ы в а ю т  s f u m a t o ,  в о з д у ш 
н у ю  м я г к о с т ь ,  к а к  б ы  р а с п л ы в ч а т о с т ь  т о п о в .

Д о  н а с  д о ш л о  и е ,с к о л ь к о  г о л о в  р е з ц а  С к о и а с а  
г  ф р о н т о н о в  Т е г е і іс к о г о  х р а м а , (о к о л о  ;5С0 го д а ) .

В н и м а т е л ь н о е  и з у ч е н и е  
:т ш х  ф р а г м е н т о в  п о м о гл о  
н а й т и  т о т  ж е  с т и л ь  в  
б о л ь ш о м  к о л и ч е с т в е  р и м 
с к и х  м р а м о р о в , к о п и й  
с п р о и з в е д е н и й  С к о и а с а .
П р е д с т а в л е н и е  о  нем  мьг 
м ож ем  с о с т а в и т ь  с е б е  ио
;в у м  г о л о в а м , и з  к о т о р ы х  о д н а — г е р о я  с і е г е и с к о г о  
ф р о н т о н а , а  д р у г а я — б е з б о р о д о г о  Г е р а к л а  (р и с . о - ; -  
У д л и н е н н о с т ь  л и ц а  п о д ч е р к н у т а  м е н ь ш е , ч е м  у  П р а 
к с и т е л я , н о  г л а з а  л е ж а т  б о л е е  г л у б о к о ,  и  б р о в и  о б р а 
з у ю т  з а м е т н у ю  в ы п у к л о с т ь ,  к о т о р а я  о т б р а с ы в а е т  н а  
г л а з а  д у г о о б р а з н у ю  т е н ь .  Э т а  ч е р т а ,  с о е д и н е н н а я  < 
р е з к о  п о д ч е р к н у т ы м  и з ги б о м  г у б , п р и д а е т  г о л о в а м  
С к о и а с а  с т р а с т н о е  и п о ч т и  с к о р б н о е  в ы р а ж е н и е ;  м ы  

Рис. 81. Голова Афродиты. Кол- ,т ,с т в у е м  „  |ШХ СИЛѴ НОбеЖДеННОГО ЖОЛаНИЯ, ЖЭЖДУ
лекция лорда Леконфильда в Лон- .’ J •'

доне). н е у д о в л е т в о р е н н о г о  с т р е м л е н и я .

Т а к о в ы  о т л и ч и т е л ь н ы е  ч е р т ы  С к о и а с а .  ,
П р а к с и т е л ь  у м е л  п е р е д а т ь  в  м р а м о р е  т о м н у ю  
м е ч т а т е л ь н о с т ь :  С к о п а с  п е р в ы й  в ы р а з и л  в  нем  

с т р а с т ь .
Т р е т и й  в е л и к и й  х у д о ж н и к  1 ѵ - г о  в е к а ,  Л и 

с и п п , б ы л  м о л о ж е  с в о и х  п р е д ш е с т в е н н и к о в . О н  
б ы л  п р и д в о р н ы м  х у д о ж н и к о м  А л е к с а н д р а  
В е л и к о г о  и  д е л а л  с т а т у и , г л а в н ы м  о б р а з о м , 
и з  б р о н з ы , в  т о  в р е м я  к а к  П р а к с и т е л ь  и  '
С к о н а с  в а я л и  и з  м р а м о р а . Л и с и п п  р о д и л с я  
в С и к и о и е , в  П е л о п о н н е с е ;  о н  у т в е р ж д а л ,  ч т о
у  н е г о  110 б ы л о  ИНЫХ у ч и т е л е й , к р о м е  п р и р о д ы  Ркс> S2.—Головы школы Скопаса (в Афи- 
11 Д о р и ф о р а  П о л и к л е т а ,  и з о б р а ж е н и я  б о р ц а , „ах и Флоренции),
с л ы в ш е г о  к  а  н о н о м  к р а с о т ы .  П о л и к л е т ,  к а к  я

Рис. 8 0 ,-Голова с античном ко
пии Книдской Афродиты Пракси
теля (Ватикан, клише Алинари).



I
Рис. 83. Копия Апок- 
сиомена Лисиппа. (Ва
тикански ;'і музей, кли 

ше Андерсона1.

= r = .h = ~ ™ “
"Го в о к а ,  II п р и д а л  е м у  х а р а к т е р  б о л ь ш о г о  и м '

УД“ Т0Л°  Д 0Д Я,,ІІМ  » о ч ™  « c J h  го л о й  ( в м е с т о  
( ( МП) ,  п о д ч е р к н у в  с о ч л о ,г е и н я  и  м у с к у л а т ѵ р ѵ  к  

и х  м я с и с т ы м  п о к р о в а м . Е г о  л и ц а  н е  в ы р а ж а ю т  ' нм 
пн  с т р а с т и ;  о н и  о т л и ч а ю т с я  п р о с т о  и е о н -  

II у т о н ч е н н о с т ь ю . В  В а т а , о  „ м о е т с я  к о ш ,я  7 1

с ч и щ а е т  с р у г и  3 ™ ~ 7  "  "  °  "  °  *' "  "  а ’ К 0 Т0 РЫ»  с к р е б к о м  іиіца< і с, р у к и  м а с л о  и  п ы л ь  п а л е с т р ы  (р и с  8 3  8 4  \ П. , .

ж  ТтГГТ* t;;i о п е р , .  и . і у в р е ,  я в л я е т с я  к о п и е й  
с  Л и с ш ін о в с к о г о  о р и г и н а л а :  п о д 
п и с ь  „ А г а с и й  Э ф е с с к и й “ н а  э т о й  
н е м н о г о  х о л о д н о в а т о й  с т а т у е  с д е л а 
н а  к о п и и с т о м  (р и с . 8 5 ) .  И а ііц е п н а л  
h Д е л ь ф а х  с т а т у я  б о р ц а ,  с л е п о к  <• 
к о т о р о й  н а х о д и т с я  в  Л у в р е ,  н р е д -  

.. ,  с т а в л я е т  с о б о ю  с в о б о д н у ю  к о п и ю
j  і р а н е н н о й  о р о н з о н о и  с т а т у и  Л п с и п и а . Л а к о и е ц ,  ц е с к о  п 
к о  с т а т у и  Г е р а к л а  и А л е к с а н д р а  с д е л а н ы  с  о р и г и н а л о в  
"Н 'О ж е  х у д о ж н и к а . Я  п р е д л о ж и л  б ы  с ч и т а т ь  е г о  т а к ж е  
I н о р н о м  ж е н с к о й  с т а т у и , с у щ е с т в у ю щ е й  в о  м н о ги х  к о -  

п н я х ; к  ним о т н о с и т с я  и т а к -  
Ж Ж  н а з ы в а е м а я  В е н е р а  М е д и ц и н с к а я  
Щ Ш  (р и с . 8->а); л у ч ш а я  и з  н и х , х р а і ія -  

" і а я с я  а  Д р е з д е н с к о м  м у з е е ,  б ы -  
М Ш  н а й д е н а  в  Г е р к у л а н у м е  (р и с .
■ H  s , ) » S7). Т и н  о т о й  ж е н щ и н ы , и к о -  

Ш Ш  Ѵ,,ММІ АШОГО l ' ° U T « a  С г о л о в о й
А п о к с и о м е н а  п р е д с т а в л я е т  с о б о й , о  ц ю  н і  сам ы ѵ Г ш .еі-і,-  

Н  п ы х  т в о р е н и й  а н т и ч н о г о  и с к у с с т в а -  .п . і Ô Г 1 1 '
■  т а к о й  п р о с т о т о й  и  б л а г о р о д н о ™ ч Г V ™  в д “ т, J,'

■ Н  Б р и а к ^ с ^ 0 Ѵ Г и , Я Г ;  *"

п р у г а ,  М а в з о л а .  Б л а г о д а р я  р а с к о п к а м , ІШ І,П Ь
• ис. 85. Атлет, называв- „ОМ 11 18t)7-M  ГОДѴ І>ІИСГ'Ііісі-иіі •.

"'P™» ™ 1»  * « a p Æ ™ » " !

C , T Ä m(r r ,,r
« * " »  "  «  ш  дошедш”  Ä  Z v ^ ,

Рис. 4.—Г олова Апоксио 
мена Лисиппа. (Натика* 

ский музей).

ч а м е ч а т е л е н , ч т о  м о д е л ь ю  д л я  н е г о  п о с л у ж и л  н е  э л л и н , н о  к а р и е ц ,  т о - е с т ь  п о л у в а р -  
S p  Т в п Г  с к л а д о к  и с к у с н о  п о д ч е р к и в а е т  и г р ,  с в е т а  и  т е н я  и  п р и б л и ж а е т е *  

ѵ ж е  к  ш е д е в р у  а н т и ч н о й  д р а п и р о в к и , Н и к  
Б а р е л ь е ф ы  м а в з о л е я  и з о б р а ж а ю т  б о р ь б у  

г р е к о в  с  а м а з о н к а м и ; о ч е н ь  п о у ч и т е л ь н о  
с р а в н и т ь  и х  с  и а р ф е и о н с к и м  ф р и з о м . В  н и х  
мы  в и д и м  ч е р т ы  н о в о г о  и с к у с с т в а ,  л ю б о в ь  к  
ж и в ы м  и  н е о ж и д а н н ы м  д в и ж е н и я м , и с к а н и е  
э ф ф е к т н о г о  и  ж и в о п и с н о г о , и з я щ е с т в о ,  н е  
и с к л ю ч а ю щ е е  с и л ы , „ о  и н о г д а  д о с т и г а ю 
щ е е  у т о н ч е н н о с т и  (р и с . 8 9 ) .

У ж е  д р е в н и е  н а х о д и л и с ь  в  с о м н е н и и , 
п р и п и с а т ь  л и  С  к о  п а с у  и л и  П р а к с и т е л ю  з н а м е  
п и т у ю  г р у п п у  Н и о б е и  с  д е т ь м и , ж е р т в а м и  
с т р е л  А п о л л о н а  и  А р т е м и д ы . С о х р а н и л и с ь  
а н т и ч н ы е  к о п и и  р а з л и ч н о г о  д о с т о и н с т в а  
н е к о т о р ы х  ф и г у р  и  в с е й  г р у п п ы ;  о н и  х р а 
н я т с я  в о  Ф л о р е н ц и и , в  Р и м е ,  в  Л у в р е  и  в 
д р у г и х  м е с т а х .  Е с л и  с у д и т ь  и о  к о п и я м ,  т о  
о р и г и н а л ы  и х  д о л ж н ы  б ы л и  п р и н а д л е ж а т ь  
О к о п а с у . В  ц е н т р е  н а х о д и л а с ь  І І и о б е я  с  с а 
м ой м л а д ш е й  д о ч е р ь ю ; к о п и я  э т о й  г р у п п ы

; т ™ ™ о Р^ о - л 1  Д а в и т ь  с е б е ,  м а т ь ,  в а  г л а з а х  к о т о р о й  

у б и в а ю т  е е  д о ч ь ,  и з о б р а ж е н  с  п р о с т о т о й , п о л н о й  — с т в а ;  е щ ^ ц

с т р а д а н и е ,  н а  б о л е з н е н 
н ы е  с у д о р о г и  Л а о к о о н а  
( р и с  9 0 ) .  Р е б е н о к ,  п р и 
ж а в ш и й с я  к  м а т е р и , я в 
л я е т с я  в о с х и т и т е л ь н ы м  
с о з д а н и е м  и с к у с с т в а .  Е е  
п р о з р а ч н а я  т у п и к а ,  о б 
л е п л я ю щ а я  е е  м о л о д о е  
т е л о  т ы с я ч а м и  м е л к и х  
с к л а д о к ,  о б н а р у ж и в а е т  
в л и я н и е  ж и в о п и с и  н а  
с к у л ь п т у р у .  Н а  Н и к е  С а -  
м о ф р а к и й с к о й  м ы  т о ж е  
в с т р е т и м  п р о з р а ч н у ю  и 
в  т о  ж е  в р е м я  л е ж а щ у ю  
с к л а д к а м и  т у н и к у . Д р у 
г а я  п р е к р а с н а я  ф и г у р а  
и з  г р у п п ы  н н о б и д , о т л и ч 

н а я  к о п и я  к о т о р о й  х р а н и т с я  в  В а т и к а н е ,  н а п о м и н а е т  н ам  т а к ж е  П и к е  С а м о ф р а к и й с к у ю ; 
з і е с ь  с х о д с т в о  з а к л ю ч а е т с я ,  гл а в н ы м  о б р а з о м , в  ж и в о п и с н о  б р о ш е н н о й  д р а п и р о в к е .

Рис. 88.—Артемисия и ІЬвзол.Ста- 
Рис. 87. Профиль статуи Мне- туи Гал'карнасского Мавзолея
мосины. (Дрезденский музей). Брит, музей). Кл. Леви и сын).

te  С а м о ф р а к и й с к о й .

Рис. 85а—Венера 
Меоицейская. Фло
ренция. музей Уф
фици (Клише Али- 
нари во «лоренц).

Рис. 86. — Копня 
Мнемосины (?) Ли
сиппа. (Диезден- 

ский музей).

АПОЛЛОН.



г а л е р ы  в  п а м я т ь  м о р о к о й  п о б е д ы , о д е р ж а н н о й  
К з о і .-м  г о д у  в о з л е  К и п р а  Д е м е т р и е м  П о л и о р -  
к е т о м  н ад  ф л о т о м  Д т о л о м е я  (р и с .  9 1 ) В  т о  
н р е м я  в  г р е ч е с к о й  с к у л ь п т у р «  г о с п о д с т в о в а л о  
д в а  н а п р а в л е н и я :  ш к о л ы  Л и с и п п а , и  О к о п а с а ;  
:,т а  п а 1 У я  п р и н а д л е ж и т  ш к о л е  С к о и а с а .  Б л а г о 
д а р я  н е у д е р ж и м о м у  п о р ы в у  и  п о б е д о н о с н о й  
•'»пергнп, т р о п о т у  ж и з н и , о д у ш е в л я ю щ е й  м р а 
м о р , \д а ч н о м у  к о н т р а с т у  м е ж д у  р а з в е в а ю 
щ е й с я  м а п т н е и  н  н р и л е г а ю щ н е й  к  т о р с у  
п о е д р а м  т у п и к е ,  :>та с т а т у я  я в л я е т с я  о д -

" и я ,  к о т о р о е  о с т а в и л о  нам  а н т и ч н Т ш ^ ѵ , ? ™ *  / ! |) е к Р а с , ,ы х  в ы р а ж е н и й  д в и ж е -
т о л ь к о  с и л у  м у с к у л о м . т о р ж е г т п ѵ ю п т п  ‘" I / '  0 ' С в Ул ь ,ІТ ° Р  п е р е д а л  в  п е й  н е

м о р с к о г о  в е т р а ,  к о т о р ы й  п о ч у в с т в о в а л  ® * * * *  ПОрыи
с т и х е :  ' п р ю д о м  в  ы к о м  -же о к р ы л е н н о м

I II J'eu (lu g, xoj.hil- (ціі souffle à Salami n e ...

Рис. 89.—Сражающиеся греки и амазонки 
Барельеф на фризе Галикарнасского .Мав

золея. Британский музей).

ж а ю щ а я  Д е л іе ір у  « " т р а ѵ і ^  п о Ѵ н о о Т m ™ '''*™  *  " ату ,)аль і15’10 в е л и ч и н у , и з о б р а -  
и а х о д п т с і ,  в  Б р и т а н с к о м  ° ° Й ‘Д 0 ,Ѳ р и ’ п^ т ю й  И л у ,  о н о м ; о н а  т е н е р і ,
м у з е е  (р и с .  9 2 ) .  П р и и з в е д е -  ----------------------
п н е  о г о  о т н о с и т с я ,  п р и б л и зи 
т е л ь н о , к  3 4 0 -м у  г о д у  д о  
>• X . и в  н о м  з а м е т н о  д в о й 
н о е  в л и я н и е :  П р а к с и т е л я  и 
1 - к о п а с а . Е е  ч а с т о  с р а в н и 
в а л и  с о  С к о р б я щ е й  Б о г и -  
м а т е р ь ю , M a t e r  <1 o ] o l • o -  
s  а? о б р а з  к о т о р о й  так- ч а с т о  
в с т р е ч а е т с я  в  и с к у с с т в е  

е н е с с а п с а .  Н о  е с л и  мы 
в г л я д и м с я  в  н е е  в н и м а т е л ь 
н е е ,  т о  у в и д и м , ч т о  р а з л и 
ч н о  г л у б ж е  с х о д с т в а .  С к-орбь 
я з ы ч е с к о й  м а т е р и  с д е р ж а н а  
и м а л о  п р о я в л я е т с я  в о 
и не : о н а  н е  б р о с а е т с я  Рис «О- Ниобея С младшей
в а м  в  іѵ іа за . м ы  с к о р е е  дочерью- (“ г » *  80 флоренц.).

ä ä ä z ;  = „  a  ‘Z  -
г к о р б ь  о н и  и з о б р а ж а л и  с д е р ж а н н о й  н  см » ...1 J  1 д а іш ,, ;  110 м о р а л ь н у ю

• 1 о  г  о  ,  а  1 '0Щ а -т -т ,-В сЙ „ щ  “  а  1 °  '

Э т а  с д е р ж а н н а я  г р у с т ь  с о с т а в л я е т  о ч а р о в а н и е  м н о г и х  н а д г р о б н ы х  с т е л ,  к о 
т о р ы е  п р и н а д л е ж а т  к  ч и с л у  с а м ы х  т о н к и х  и  ч и с т ы х  п р о и з в е д е н и и  а н о н и м н ы х  

а в т о р о в  ІѴ -г о  в е к а  (р и с . 
g у — 9 5 ) .  Г о р е  б л и з к и х  в ы р а 
ж е н о  с т а к о й  с д е р ж а н н о с т ь ю , 
ч т о  и н о г д а  м о ж н о  о ш и б и т ь с я  
и п о д у м а т ь , ч т о  о н и  и з о б р а 
ж а ю т  м е р т в ы х , с о е д и н и в 
ш и х с я  с р о д с т в е н н и к а м и  
св о и м и  в  б л а ж е н н ы х  П о л я х  
Г л н с е й с к й х . В ы р а ж е н и е  о т 
ч а я н и я  н и к о г д а  н е  в с т р е 
ч а е т с я ;  п о з ы , т а к  ж е  к а к  
и в ы р а ж е н и е  лип., с п о к о й н ы ; 
n т о л ь к о  л е г к и й  н а к л о н  
г о л о в ы  о б н а р у ж и в а е т  с о к р о 
в е н н у ю  м ы с л ь  с к у л ь п т о р а .
К а к  о д и н  и з  с а м ы х  п р е к р а с 
н ы х  о б р а з ч и к о в  э т о г о  p o 
ut п а м я т н и к о в , м ы  м о ж ем  
н а з в а т ь  о д н у  а ф и п с к у ю  с т е л у :  н а  н е й

Рис. 92.—Деметра Книдская. 
[(Британский музей).

Рис. 93 -  Надгробная стела в 
Гегезо.(Музеи в Афинах). (Кли

ше Жиродона).

м е р т в а я  и з о б р а ж е н а  с и д я щ е й  па с т у л е  и 
в ы н и м а ю щ е й  у к р а ш е н и е  и з  м а л е н ь к о й  ш к а т у л к и ,  к о т о р у ю  п е р е д  н е й  д е р ж и т  е е  
с л у ж а н к а  ( р и с .  9 3 ) .  Э т о  о п я т ь  и з о б р а ж е н и е  у с о п ш е й  в  о д н о м  и з  о б ы ч н ы х  е е  з а 
н я т и й  з е м н о й  ж и з н и : в  н е м  н е ч е г о  и с к а т ь  м и с т и ч е с к о г о  с м ы с л а  и л и  о б е щ а н и я  
б л а ж е н н о й  з а г р о б н о й  ж и зн и . С к а к о й  и с т и н н о - а т т и ч е с к о й  т о н к о с т ь ю  с о т к а н  н о -

__________________   к р о в  г р у с т и ,  о к у т ы -

Рис.94.—Фрагмент аттической над
гробной стелы. (Музей в Афинах).

Рис 95,—Фрагмент надгробной атти
ческой стелы. (Музей в Афинзх).

в а ю щ и и  з т н  о ч а р о 
в а т е л ь н ы е  ф и г у р ы !  
К а к  б л а г о р о д е н  о т о т  
т р а у р  б е з  с л е з ,  к о 
т о р ы й  ц е л о м у д р е н 
н о  с д е р ж и в а е т с я  п 
н а д  н е д а в н о  з а к р ы 
т о й  м о г и л о й  в с п о 
м и н а е т  у л ы б к у  д о 
р о г о й  у с о п ш е й !  У 
п а с ,  к  с ч а с т ь ю , 
е с т ь  м н о г о  п у т е й , 
ч т о б ы  п р о н и к н у т ь  II 
г л у б и н у  а т т и ч е с к о 
го  д у х а .  М ы  м о 
ж е м  ч и т а т ь  Э в р и 
п и д а  и  П л а т о н а .

К с е н о ф о н т а  и  И с о к р а т а ,  ф р а г м е н т ы  М е н а н д р а ,  м ы  м о ж е м  с м о т р е т ь  н а  с о т н и  ста  
т у й  н р а с к р а ш е н н ы х  в а з .  І І о  н и ч т о , д а ж е  л у ч ш и е  с т р а н и ц ы  П л а т о н а ,  н е  м о ж е і 
т а к  с р о д н и т ь  п а с  с  а н т и ч н ы м  м и р о м , д а т ь  г л у б о к о  п о ч у в с т в о в а т ь  т о н к и й  в к у с .



^ ^ ^ Â ^ ÎV .rN V .V .S i^ Ü 'Â  Д О «  S i
,  sr  " •  «  • "  « » ' -  f .* d» /  у л  ;  * г h г  )  t e r *  »kH;

■ • * • " * • • ■ - ‘‘ » . ' « S "  «  f ü r  P“ '*'*4 ‘"  Ä № ?  e  r ie c h  ?8” K

ВОСЬМАЯ ЛЕКЦИЯ.

Г Р Е Ч Е С К О Е  И С К У С С Т В О  П О С Л Е  А Л Е К С А Н Д Р А .

В 3 3 6 -м  г о д у  д о  P . X . А л е к с а н д р  М а к е д о н с к и й  н а с л е д о в а л  с в о е м у  о т ц у  Ф и 
л и п п у ;  е м у  б ы л о  т о л ь к о  д в а д ц а т ь  л е т .  П о с л е  т о г о ,  к а к  о н  п р и в е л  в  Г р е ц и и  
к  к о н ц у  д е л о ,  н а ч а т о е  е г о  о т ц о м , в з я л  и  р а з р у ш и л  Ф и в ы , п о к о р и л  А ф и н ы , 

он  п о с л е д о в а т е л ь н о  з а в о е в а л  М а л у ю  А зи ю , С и р и ю , Е г и п е т ,  П е р с и ю , Б а к т р и ю , 
с е в е р  И н д и и  и  у м е р  в  В а в и л о н е  в  3 2 3 - м  г о д у .  Е г о  п о л к о в о д ц ы  р а з д е л и л и  м е ж д у  
с о б о ю  в с ю  е г о  г р о м а д н у ю  и м п е р и ю  и  р а с п р о с т р а н и л и  г р е ч е с к у ю  ц и в и л и з а ц и ю  о т  
б е р е г о в  Н и л а  д о  О к с а  (н ы н е ш н я я  А м у -Д а р ь я )  и  И н д а . И н д и я , п о л у ч и в ш а я  н а ч а т к и  
с в о е г о  и с к у с с т в а  и з  П е р с и и , с д е л а л а с ь  т о г д а  у ч е н и ц е й  Г р е ц и и , н о  у ч е н и ц е й  
к а п р и з н о й , т е м п е р а м е н т  к о т о р о й ,  ч у ж д ы й  в с я к и х  п р а в и л  и в с я к о й  м е р ы , д о л ж е н  
бы л  с о з д а т ь  с о в е р ш е н н о  и н о й  с т и л ь .

П о с л е д с т в и я  з а в о е в а н и й  А л е к с а н д р а  б ы л и  о г р о м н о й  в а ж н о с т и  д л я  э л л и н и з м а  
и д л я  г р е ч е с к о г о  и с к у с с т в а .  А ф и н ы  п е р е с т а л и  б ы т ь  е г о  ц е н т р о м ; н а с л е д н и к а м и  
и х  в  и н т е л л е к т у а л ь н о м  о т н о ш е н и и  я в и л и с ь  в  Е г и п т е — А л е к с а н д р и я  П т о л о м е е в ,  в 
С и р и и — А н т и о х и я С е л е в к и д о в ,  в  М а л о й  А зи и — И е р г а м  А т т а л и д о в . О т о р в а н н ы й  о т  р о д 
ной  п о ч в ы , с д е л а в ш и й с я  п о ч т и  в с е м и р н ы м , э л л и н и зм  п о т е р я л  в  ч и с т о т е  с т о л ь к о  ж е ,  
с к о л ь к о  в ы и г р а л  в  р а с п р о с т р а н е н н о с т и .  В  т о  ж е  в р е м я  и з м е н и л с я  и п о л и т и ч е с к и й  
р еж и м : м е с т о  м а л е н ь к и х  г р е ч е с к и х  г о с у д а р с т в  с  и х  с в о б о д н ы м и  г о р о д а м и  з а с т у 
пили  в о с т о ч н ы е  м о н а р х и и  с  п о т о м с т в е н н ы м  п р е с т о л о н а с л е д и е м  и п о ч т и  а б с о л ю т н ы е . 
И с к у с с т в о  р а б о т а л о ,  гл а в н ы м  о б р а з о м , д л я  с в о и х  в л а с т и т е л е й ,  д л я  н о в ы х  с т о л и ц , 
к о т о р ы е  о н и  х о т е л и  у к р а с и т ь ;  о н о  ч а с т о  с т р е м и л о с ь  о с л е п и т ь  п р о с т о  г р о м а д н ы м и  
р а з м е р а м и , в е л и к о л е п и е м  и  р а с с ч и т ы в а л о  ч а ш «  н а  э ф ф е к т ,  ч е м  н а  с о в е р ш е н с т в о  

Ф орм ы  и  р а б о т ы .
Э л л и н и с т и ч е  с  к о й  э п о х о й  в  о т л и ч и е  о т  э п о х и  у  л  л  и  н  с  к о й  н а з ы 

в а е т с я  п е р и о д  в р е м е н и  м е ж д у  с м е р т ь ю  А л е к с а н д р а  ( 3 2 3 )  и  з а в о е в а н и е м  Е г и п т а  
р и м л я н а м и  (3 0 ) .  И с к у с с т в о  р а з в и в а л о с ь  в  э т у  э п о х у  о ч е н ь  б ы с т р ы м  т е м п о м  и 
п р е т е р п е л о  п о л н о е  п р е в р а щ е н и е ,  н а  к о т о р о е  н е л ь з я  с м о т р е т ь  к а к  н а  у п а д о к ,  
п о т о м у  ч т о  в  н е м  п о я в и л и с ь  и  р а з в и л и с ь  н о в ы е  э л е м е н т ы , у н а с л е д о в а н н ы е  с о в р е 
м ен н ы м  и с к у с с т в о м . П о с л е  с п о к о й н о й  с и л ы  (Ф и д и й ), т о м н о г о  и з я щ е с т в а  ( П р а 
к с и т е л ь ) ,  с т р а с т и  ( С к о п а с ) ,  у т о н ч е н н о с т и  и н е р в н о с т и  (Л и с и п п ) , о с т а в а л о с ь  е щ е  
в ы р а з и т ь  ф и з и ч е с к о е  с т р а д а н и е , а г о н и ю , б е с с в я з н ы е  и  х а о т и ч е с к и е  д в и ж е н и я  д у ш и  
и т е л а ;  и  э т о  в  с о в е р ш е н с т в е  в ы п о л н и л и  р о д о с с к а я  и  п е р г а м с к а я  ш к о л ы .

П о  э т о  е щ е  н е  в с е .  П о с л е  т о г о ,  к а к  и с к у с с т в о  с о з д а л о  т и п ы  б о г о в  и  г е р о е в ,  
и з в а я н и я  а м о я о н о к  и  б о р ц о в , о н о  д о л ж н о  б ы л о  в ы у ч и т ь с я  е щ е  и з о б р а ж а т ь  о т д е л ь -



Рис. 96.—Галл, убивающий же
ну и себя. Бывшее собрание 
Людовнзи. (Музей Терм в Риме).

н о п )  ч е л о в е к а ,  и н д и в и д у у м , с о з д а т ь  п о р т р е т ;  о н о  д о л ж н о  о ы л о  в к л ю ч и т ь  в с в о ю  
о б л а с т ь  л ю д е й , к о т о р ы е  б ы л и  в о  б о г а м и  и  н о  о л л и н а м н , д а т ь  р е а л ь н о е  и  ж и в о 
п и с н о е  и з о б р а ж е н и е  в а р в а р о в , о ф и о н о в  и  г а л л о в . Э т о  и  б ы л о  с д е л а н о , гл а в н ы м  

о б р а з о м , в  І І е р г а м е  и  А л е к с а н д р и н . Ж а н р о в а я  с к у л ь 
п т у р а , к о т о р а я  и н т и м н о  т р а к т у е т  б е з ы с к у с с т в е н н ы е  с ю 
ж е т ы , е д в а  с у щ е с т в о в а л а ;  а л е к с а н д р и й ц ы  р а з в и л и  
е е ,  с л е д у я  о б р а з ц а м  и с к у с с т в а  д р е в н е г о  Е г и п т а . 
Н а к о н е ц , к р о м е  б о г о в  и  л ю д е й , с у щ е с т в о в а л а  е щ е  
п р и р о д а ,  к о т о р о й  д о  с и х  п о р  с л и ш к о м  п р е н е б р е г а л и :  
х у д о ж н и к и  з н о х и  о л л и и и з м а  н а у ч и л и  м и р  и с к у с с т в у  
п е й з а ж а :  с е л ь с к и е  н а и в н ы е  с ц е н ы  п о я в и л и с ь  п е  т о л ь к о  
в  ж и в о п и с и , н о  и  в  б а р е л ь е ф а х  и  с т а т у я х .  В с е  w ir  
и н т е р е с н ы е  н о в о в в е д е н и я , в е с ь  w o t  п р о г р е с с  бы л  
с о в е р ш е н  в  т е ч е н и е  м е н ь ш е  ч е м  д в у х  с т о л е т и й . 
Э п о х а , в и д е в ш а я  о т о , б ы л а  о д н о й  н з  с а м ы х  в е л и к и х  
п и о х  ч е л о в е ч е с к о г о  д у х а .

И з  о л л н н п е т н ч е с к п х  ц е н т р о в  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  
н а и б о л е е  и з в е с т е н  І Іе р г а м  ( к  с е в е р у  о т  ( ' м и р н ы і. 
О к о л о  2 4 0 - г о  г о д а  д о  І \  \ .  п а р ь  А т т а л  о т б р о с и л  
г а л л о в ,  н а в о д н и в ш и х  М а л у ю  А зи ю  п о с л е  р а з р у ш е н и и  
Д е л ь ф  в  2 7 9 -м  г о д у .В  п а м я т ь  э т и х  п о б е д  о н  з а к а з а л  б р о н 
з о в ы е  с т а т у и , и з о б р а ж а ю щ и е  п о б е ж д е н н ы х  г а л л о в . Н 

Х Ѵ І - м  с т о л е т и и  в  Р и м е  б ы л и  н а й д е н ы  м р а м о р н ы е  к о п н и  н е к о т о р ы х  н з  н и х ; с а м ы м и  
б о л ь ш и м и  и з  НИХ б ы л и  с т а т у я  г а л л а ,  у б и в а ю щ е г о  с е б я  и  ж о п у , и з н а м е н и т а я  
с т а т у я ,  н а з ы в а е м а я  У м и р а ю щ и й  г л а д и а т о р  (р и с . 9Г>. 9 7 ) .  П а  с а м о м  д е л о , 
w o  г а л л , п о т о м у  ч т о  у  н е г о  н а  ш е е  в е р е в к а  и  и о г о  н а р у ж н о с т и , р а в н о  к а к  п  в 
о г о  щ и т е  и  р о г е ,  н е т  н и ч е г о  г р е ч е с к о г о .  У м и р а ю щ и й  г а л л — п р о и з в е д е н и е  о д н о 
в р е м е н н о  и  р е а л и с т и ч е с к о е ,  и  т р а г и ч н о е :  г р е ч е с к и й  с к у л ь п т о р — о и  н а з ы в а л с я  
Э п и го н о м — с о ч у в с т в о в а л  э т о м у  х р а б р о м у  и с и л ь н о м у  в а р в а р у ,  к о т о р о г о  н е у д е р 
ж и м а я  ж а ж д а  п р и к л ю ч е н и й  п р и в е л а  к  с м е р т и  в  с т о л ь  д а л е к о й  о т  е г о  р о д и н ы  
с т р а н е .  П р и е м ы  в а я т е л я  и м е ю т  м н о го  о б 
щ е г о  с и з о б р а ж е н и е м  Б о р ц а  в  Л у в р е , 
и п о з в о л я ю т  о т н е с т и  Г а л л а  к  ш к о л е  
Л и с и п п а . П о з ж е , п о с л е  н о в ы х  п о б е д , о к о л о  
16(5- г о  г о д а ,  д р у г о й  н ё р г а м с к н й  ц а р ь ,  Е в -  
м ен и й  И , в о з д в и г  в  п е р г а м с к о м  А к р о п о л е  
п о с в я щ е н н ы й  З е в с у  к о л о с с а л ь н ы й  а л т а р ь  
н з  б е л о г о  м р а м о р а , о б л о м к и  к о т о р о г о  
б ы л и  н а й д е н ы  н е м е ц к о й  а р х е о л о г и ч е с к о й  
м и с с и е й . О с н о в а н и е  э т о г о  а л т а р я  у к р а 
ш е н о  ф р и з о м , на к о т о р о м  г о р е л ь е ф о м  и з о б 
р а ж е н а  б и т в а  б о г о в  с  г и г а н т а м и  (р и с . 9 8 ) .
В г л а з а х  э л л и н о в  з д е с ь  б ы л  н а м е к  т а  с о в р е 
м е н н ы е  с о б ы т и я ;  л е г е н д а р н ы е  ги ган  ты  б ы л и  г а л л а м и , а  б о г а м и  б ы л и  а з и а т с к и е  г р е к и .

М е т р о в  с т о  э т о г о  ф р и з а ,  и а  к о т о р о м  ф и г у р ы  и з о б р а ж е н ы  в ы с о т о ю  в  д в а  
м е т р а ,  б ы л и  в ы к о п а н ы  м е ж д у  1 8 8 0 -м  и  1 8 9 0 -м  г о д а м и  и  п е р е в е з е н ы  в Б е р л и н с к и й

Рис. 97,— Умиоающий галл. (Капитолийский 
музей в Риме). (Клише Андерсона).

Рис. 98.— Афина, низвергающая 
гиганта. Фрагмент Гіергамского 
фриза. (Нерлинский музей).(Клише 

Леви и сына).

Рис. 99. Лаокоон с сыновья
ми. (Ватиканский музей).

м ѵ зей . О т о  с а м о е  в н у ш и т е л ь н о е  из д е к о р а т и в н ы х   ......... о с т а в л е н н ы х  нам
а н т и ч н ы м  миром; п е р в о е  в п е ч а т л е н и е  п р и  в и д е  э т и х  к о л о с с а л ь н ы х  и з в а я н и и —

о с л е п л я ю щ е е .  П р и  в и й -    ,
м а т е л ы г о м  и з у ч е н и и  
н а ч и н а ю т  в ы с т у п а т ь  
н е д о с т а т к и  —  н а к л о н 
н о с т ь  к  с л и ш к о м  с и л ь 
н ы м  в ы п у к л о с т я м ,  о д 
н о о б р а з и е  в  в ы р а ж е 
нии д в и ж е н и я  и  с и л ы : 
н о  с к о л ь к о  з а к о н ч е н 
н о го , к а к а я  у в е р е н 
н о с т ь  р е з ц а ,  к а к о е  
б о г а т с т в о  м о ти в о в ! Е с 
л и  б ы  м ы  з а х о т е л и  
н а й т и  н е ч т о  п о д о б н о е  
и с о в р е м е н н о м  и с к у с 
с т в е ,  м ы  м о гл и  б ы  
н а з в а т ь  р а з в е  л и ш ь  
о т д е л ь н ы е  ф и г у р ы  и л и  
г р у п п ы , М и л о  n а  II ю - 
ж о  ( P u g e t ) ,  M  а р  с о л  ь е з  у  Р ю д а  ( K u d e ) :  и о  т а к о г о  а н с а м б л я  п е  д а л  н а м  ш г Р е н е с с а н с ,  
ни и с к у с с т в о  X I X  в е к а .  Н е л ь з я  с е б е  п р е д с т а в и т ь  н и ч е г о  в е л и ч е с т в е н н о е ,  чем  
ф и г у р а  б о р ю щ е г о с я  З е в с а ,  б о л е е  т р о г а т е л ь н о г о ,  чем  п о в е р ж е н н ы й  иа зе м л ю  ги г а н т , 
за  к о т о р о г о  в с т у п а е т с я  е г о  м а т ь  Г е н  ( З е м л я ) ,  н а п о л о в и н у  в ы х о д я щ а я  и з  п о ч в ы .

 о с т а н о в и т ь  р у к у  А ф и 
ны . О д н о  и з  н е м а л ы х  д о с т о 
и н с т в  н о р г а м с к о г о  и с к у с с т в а  
з а к л ю ч а е т с я  в  о г о  у м е н и и  
п р о с л а в л я т ь  п о б е д ы , н о  о т 
к а з ы в а я  при  э то м  в с и м п а т и и  
к  п о б е ж д е н н ы м .

Э т о  к р а с н о р е ч и е  ф и з и 
ч е с к о г о  с т р а д а н и я ,  с т о л ь  
т р о г а т е л ь н о е  в  в ы р а ж е н и и  
м о л о д о г о  г и г а н т а  (р н е .  9 8 ) .  
д о в е д е н о  е щ е  д о  б о л ь ш о й  
с и л ы  в  з н а м е н и т о й  г р у п п е  
Л  а  о  в  о  о  il а  ( т е п е р ь  в  В а т и 
к а н е ) ,  т в о р е н и и  т р е х  р о д о с -  
е к и х  с к у л ь п т о р о в ,  и з в а я в 
ш и х  о г о  о к о л о  5 0 - г о  г о д а  д о  
P . X . (р п с . 9 9 ) .  Т е н о р ь , к о г д а  
м ы  з н а е м  ч у д е с а  в е л и к о г о  

а т т и ч е с к о г о  и с к у с с т в а ,  Л а о к о о н  но к а ж е т с я  н а м , к а к  в о  в р е м е н а  Л е с с и н г а ,  с а м ы м  
в ы с ш и м  в ы р а ж е н и е м  г р е ч е с к о г о  г е н и я ;  и о , в о  в с я к о м  с л у ч а е ,  о н  с а м ы й  т р а г и ч е с к и й

Рис. 100.—Аполлон Бельведер- 
ский. (Ватиканский музей).

Рис. 101. Голова Аполлона 
(Нританский музей). (Прежде 
находилась у графа Пурта- 

леса).



h сам ы й  т р о г а т е л ь н ы й . Т р о я н с к и й  ж р е ц ,  к о т о р о г о  о б в и в а ю т  э м е и , в и д и т , к а к  г и б н у г  
с  ним  р я д о м  д в а 'е г о  с ы н а , и  у м и р а е т  с  к р и к о м  о т ч а я н и я  н а  у с т а х .  Н е к о т о р ы е

у т в е р ж д а ю т , ч т о  э т о  ч и с т о  ф и з и ч е с к о е  с т р а д а н и е ,  и 
э т о  к р и т и ч е с к о е  з а м е ч а н и е ,  к о т о р о е  м о ж е т  п о к а 
з а т ь с я  т о н к и м , п о л у ч и л о  б о л ь ш о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  
Н о  р а з в е  в  Л а о к о о н е ,  к р о м е  с т р а д а н и я  у м и р а ю 
щ е г о  ч е л о в е к а ,  н е  ч у в с т в у е т с я  е щ е  г о р е  о т ц а ?  
I I  п о ч е м у  к  с т р а д а н и я м  Л а о к о о и а  м ы  д о л ж н ы  о т н о 
с и т ь с я  с  м е н ь ш и м  с о ч у в с т в и е м , ч е м  к  с т р а д а н и я м  
м у ч е н и к о в , к о т о р ы е  т а к  о х о т н о  и з о б р а ж а е т  с о в р е 
м е н н о е  и с к у с с т в о ?  О ч е н ь  м о д е н  т е п е р ь  р о д  с н о б и з 
м а , к о т о р ы й  с о с т о и т  в  п о р и ц а н и и  г р е ч е с к о г о  и с к у с 
с т в а  п о с л е  Ф и д и я  и  и т а л ь я н с к о г о — п о с л е  Р а ф а э л я :  
н а и м е н ь ш и й  н е д о с т а т о к  т е х ,  к т о  р а з д е л я е т  э т о т  
в з г л я д ,  з а к л ю ч а е т с я  в  п о л н о м  н е п о н и м а н и и  э в о л ю 
ц и и  и с к у с с т в а .  Е с л и  б ы  г р е ч е с к о е  и с к у с с т в о  з а в е р 
ш и л о с ь  ф р о н т о н а м и  П а р ф е н о н а ,  о н о  б ы л о  б ы  т а к и м  
ж е  н е п о л н ы м , к а к  и с к у с с т в а  А с с и р и и  и  Е г и п т а : 
м ы  м о ж е м  о ц е н и т ь  е г о  н е с р а в н е н н о е  в е л и ч и е , 
•тол ько  в о с х и щ а я с ь  о д н о в р е м е н н о  п р о и з в е д е н и я м и  
е г о  д е т с т в а ,  ю н о ш е с тв а , и  з р е л о г о  в о з р а с т а .

Т о т  ж е  п р е д р а с с у д о к  т я г о т е л  с  с е р е д и н ы  Х І Х - г о  в е к а  н а д  з н а м е н и т ы м  А п о л 
л о н о м , у к р а ш а ю щ и м  Б е л ь в е д е р  В а т и к а н а  (р и с . 1 0 0 ) .  Э т о  к о п и я  б р о н з о в о й  с т а т у и , 
к о т о р а я ,  в е р о я т н о ,  б ы л а  с д е л а н а  ч е р е з  н е с к о л ь к о  л е т  п о с л е  с м е р т и  А л е к с а н д р а :  
о р и г и н а л  е е  б е з  у б е д и т е л ь н ы х  д о к а з а т е л ь с т в  п р и п и с ы в а ю т  Л е о х а р е с у ,  о д н о м у  ил 
х у д о ж н и к о в , к о т о р ы е  п о д  р у к о в о д с т в о м  С к о и а с а  у к р а ш а л и  М а в з о л е й . Т е л о  А п о л 
л о н а  п р е д с т а в л я е т  п о л н ы й  к о н т р а с т  с  т е л а м и  б о г о в  и  г е р о е в  п е р г а м с к о г о  ф р и з а . 
Т а м  в с е  м у с к у л ы  п о д ч е р к н у т ы , к а к  б у д т о  х у д о ж н и к у  д о с т а в л я л о  о с о б о е  у д о в о л ь 
с т в и е  и з о б р а ж а т ь  и х  в о з м о ж н о  в ы п у к л е е ;  з д е с ь  с к е л е т  п о к р ы т  т о л ь к о  м у с к у л ь н о й  
тк ан ь ю  и  э п и д е р м о й : и с к а н и е  и з я щ е с т в а  п р е о б л а д а е т  н ад  в ы р а ж е н и е м  с и л ы . 
Х а р а к т е р н ы е  ч е р т ы  л и ц а  А п о л л о н а  Б е л ь в е д е р -  
с к о г о  у к а з ы в а ю т  н а  п р о и с х о ж д е н и е  е г о  из 
ш к о л ы  С к о п а с а .  Б о г  т о л ь к о  ч т о  п у с т и л  с т е р -  
іу , и  в з г л я д  е г о  г н е в е н ;  п о  в  н е м  в  т о  ж е  

в р е м я  в и д н ы  с т р а с т н о с т ь  и  б е с п о к о й с т в о . Б о г и  
в э л л и н и с т и ч е с к о м  и с к у с с т в е  п о т е р я л и  с в о е  
о л и м п и й с к о е  с п о к о й с т в и е ;  д а ж е  п о б е ж д а я  и 
с о з н а в а я  с в о е  в с е м о г у щ е с т в о ,  о н и  в с е  ж е  
и с п ы т ы в а ю т  б е с п о к о й с т в о .

Э т и  ч е р т ы  е щ е  я с н е е  в ы с т у п а ю т  в  в о с х и 
т и т е л ь н о й  г о л о в е  А п о л л о н а , п р е ж д е  н а х о д и в 
ш е й с я  в П а р и ж е  и  п е р е ш е д ш е й  й о т о м  н з  „  1т__ t-’ о « Рис. 103. —Фрагменттак называемого сао
к о л л е к ц и и  И у р т а л ѳ с а  В Б р и т а н с к и й  м у з е й :  кофага Александра Великого. (Музей в
в  н е й  з а м е т н ы  ч е р т ы  к а к  б у д т о  с е м е й н о г о  Константинополе)
с х о д с т в а  с  А п о л л о н о м  Б е л ь в е д е р с к и м  (р и с . 1 0 1 ; .  П о ч е м у  ж е  А п о л л о н  П у р т а л е о л  
с т р а д а е т ?  В о л н у е т  л и  е г о  м у з ы к а л ь н ы й  в о с т о р г ?  П а э т о т  в о п р о с  н и к т о  е щ е  не

м ог д а т ь  у д о в л е т в о р и т е л ь н о г о  о т в е т а .  И о  к а к а я  п р о п а с т ь  м е ж д у  э т и м  с т р а д а 
нием  и л и ’ б е с п о к о й с т в о м , и с к а ж а ю щ и м  ч е р т ы  п р е к р а с н о г о  л и ц а ,  и  ^ с д е р ж а н н о й  
г р у с т ь ю  Д е м е т р ы  К н и д с к о й !  З д е с ь  г р е ч е с к о е  и с к у с с т в о  д о с т и г а е т  .п р е д е л а  я з ы 
ч е с к о й  э с т е т и к и ,  п р е д е л а ,  к о т о р о е  н е  з а д у м а л о  п е р е й т и  
с о в р е м е н н о е  и с к у с с т в о ,  и з о б р а ж а я  Б о г о м а т е р ь  и  И о а н н а  в 
с л е з а х  у  п о д н о ж и я  К р е с т а .

Г о л о в а  с т а р и к а  с  в ы р а ж е н и е м  с т р а д а н и я  н а  л и ц е ,  и з  м у з е я  
Б а р р а к о  в  Р и м е , н а в е р н о е ,  в о з б у д и л а  б ы  м а с с у  п р о т и в о р е ч и 
в ы х  м н е н и й , е с л и  б ы  в  н е й  н е  у з н а л и  к о п и ю  г о л о в ы  к е н т а в р а ,  
к о т о р о г о  м у ч а е т  ; 'р о т ,— э л л и н и с т и ч е с к а я  г р у п п а ,  в  к о п и и  х р а н я 
щ а я с я  в  Л у в р е  (р и с .  1 0 2 ) .  Н о  Э р о т  н е  п р и ч и н я е т  К е н т а в р у  
н и к а к о г о  ф и з и ч е с к о г о  м у ч е н и я ;  о н  т о л ь к о  с и м в о л и з и р у е т  < т р а - 
ta im e  л ю б в и . Т а к и м  о б р а з о м , н е с ч а с т н а я  и л и  н е у д о в л е т в о р е н 
н а я  с т р а с т ь  н а к л а д ы в а е т  п е ч а т ь  н а  ч е р т ы  л и ц а  п о д о б н о  
зм е и н ы м  у к у с а м  Л а о к о о н а .  С о в е р ш е н с т в у я с ь  в  п е р е д а ч е  с и л ь 
н ы х  и м у ч и т е л ь н ы х  э м о ц и й , э л л и н и с т и ч е с к о е  и с к у с с т в о  ш ц е і  
тл я  н и х  ‘ м о т и в ы  д а ж е  в  и з я щ н о й  г р е ч е с к о й  м и ф о л о ги и : 
о н о  и щ е т  в  н и х  с л у ч а я  п о к а з а т ь  с в о е  п р е в о с х о д с т в о  и 
з а и н т е р е с о в а т ь  и п р о б у д и т ь  ч у в с т в о  с и м п а т и и .

В  э л л и н и с т и ч е с к у ю  э п о х у  б ы л о  в о з д в и г н у т о  о ч е н ь  м н о го  
х р а м о в  б о л ь ш и х  р а з м е р о в  и  б о г а ч е  у к р а ш е н н ы х ,  ч е м  П а р ф е 
н о н , н о  р а б о т а  в  н и х  н е  т а к  т щ а т е л ь н а  и  с т и л ь  н е  т а к  
т а е т .  К  н е с ч а с т ь ю , д о  н а с  д о ш л о  о ч е н ь  н е м н о г о  у к р а ш а ю 
щ и х  и х  с т а т у й  и  б а р е л ь е ф о в .  Ч т о б ы  с о с т а в и т ь  с е б е  п р е д с т а в л е н и е  о г р а н д и о з 
н ы х  б а р е л ь е ф а х  э т о й  э п о х и , с л е д у е т  и з у ч и т ь  в е л и к о л е п н ы й  с а р к о ф а г ,  н а й д е н н ы й  
в 1 8 8 8 -м  г о д у  в  С и д о н е  и  н а х о д я щ и й с я  т е п е р ь  в  К о н с т а н т и н о п о л ь с к о м  м у з е »  
ір и с .  1 0 8 . 1 0 3 а ,  Ю З Ь ) . Э т о т  с а р к о ф а г ,  с д е л а н н ы й  и з  а т т и ч е с к о г о  м р а м о р а  (о к о л о  
3 0 0 - г о  г о д а ) ,  у к р а ш е н  и з о б р а ж е н и я м и  э п и з о д о в  и з  ж и з н и  А л е к с а н д р а  В е л и к о г о  и. 
н е с о м н е н н о , с о д е р ж и т  о с т а н к и  о д н о г о  и з  е г о  с п о д в и ж н и к о в , с д е л а в ш е г о с я  м о г у 
щ е с т в е н н ы м  н б о г а т ы м , б л а г о д а р я  е г о  м и л о с т я м . Э т о  п р о и з в е д е н и е  э к л е к т и ч е с к о е ,  
в  к о т о р о м , к р о м е  г о с п о д с т в у ю щ е г о  в л и я н и я  С к о п а с а ,  ч у в с т в у е т с я  в л и я н и е  Л и с и п п а

и  д р у г и х ,  н о  в е л и к и й  х у д о ж н и к , 
з а д у м а в ш и й  и  н а р и с о в а в ш и й  эти  
с ц е н ы , т а к ж е  н е  б ы л  л и ш е н  и н д и 
в и д у а л ь н о с т и  и  г е н и а л ь н о с т и . Т а к -  
н а з ы в а е м ы й  с а р к о ф а г  А л е к с а н д р а  я в 
л я е т с я  н е  т о л ь к о  о д н и м  н з  ш е д е в 
р о в  г р е ч е с к о г о  и с к у с с т в а ,  н о  и 
н а и б о л е е  с о х р а н и в ш и м с я ;  ф и гу р ы  
к а к  б у д т о  и з в а я н ы  т о л ь к о  в ч е р а ,  
и  э т а  с в е ж е с т ь  е щ е  у в е л и ч и в а е т с я  
у т о н ч е н н о ю  п р е л е с т ь ю  р а с к р а с к и .  
М ы  в и д и м  в  н е м  э л л и н и с т и ч е с к о е  

и с к у с с т в о  х о т я  в  с а м о м  н а ч а л е  е г о  в о з н и к н о в е н и я , н о  у ж е  с о  в с е м и  ч е р т а м и ,
к о т о р ы е  в  б у д у щ е м  д о с т и г н у т  п о л н о г о  р а з в и т и я :  ж и з н ь ю , д в и ж е н и е м , э м о ц и я м и , 
р е а л и зм о м  в  к о с т ю м а х  и  а к с е с с у а р а х .  И  н е в о л ь н о  в о з н и к а е т  в о п р о с ,  ч т о  ж е  в ы -
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Рис. ІОЗЬ. Три головы с саркофага Александра.

Рис. ЮЗа. — Фраг
мент саркофага, на 
зьіваемого „сарко
фагом плакальщиц': 
( Константинополь

ский музей).



іы н а е т  б о л ь ш о е  ѵ іш ш м ш о , г е н и и  л и . с о з д а в ш и й  т а к о « 1 н р в и з в е д е ш іе ,  и л и  ф а н т а з и я
нож  i я ,  к о т о р ы й  в е л е л  е г о  з а р ы т ь  в  ч е м    и  н е д о с т у п н ы й  с к л е й ,  г д е  о н  тол ы ,-о
б іа іЧ ід а р я  с ч а с т л и в о й  с л у ч а й н о с т и  в м о с іе  «• н е с к о л ь к и м и  д р у г и м и  и р о п з ію д е и и я м и  
(р и с . 1 0 3 а )  б ы л  н а й д е н  д л я  т о г о , ч т о б ы  с л у ж и т ь  с л а в е  г р е ч е с к о г о  и с к у с с т в а  и 

р а д о в а т ь  н а ш  в з о р .
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Д Е В Я Т А Я  Л Е К Ц И Я .

П Р И К Л А Д Н Ы Е  И С К У С С Т В А  В  І Т Е Ц Н И .

В Г р е ц и и  р е м е с л е н н и к  е с т е с т в е н н ы м  о б р а з о м  с о з д а в а л  н х у д о ж е с т в е н н ы е  п р о 
и з в е д е н и я . У к р а ш а л  л и  о н  в а з у ,  т р е н о ж н и к , з е р к а л о ,  л е п и л  л и  о н  ф н г у р к п  
и з  т е р р а к о т ы ,  г р а в и р о в а л  л и  п е ч а т ь  и л и  м о н е т н ы й  ш т е м п е л ь , о н  д е л а л  

с в о ю  р а б о т у  с и н с т и н к т и в н ы м  ж е л а н и е м , ч т о б ы  п р о и з в е д е н и е  е г о  м о г л о  з а и н т е р е 
с о в а т ь  и  р а д о в а т ь  н зо р . Д а ж е  в с а м о й  с к р о м н о й  р а б о т е  о н  я в л я л с я  п о д р а ж а т е л е м , 
а и н о г д а  и с о п е р н и к о м  с о в р е м е н н ы х  е м у  б о л ь ш и х  х у д о ж н и к о в . I! э т о м  о т н о ш е н и и  
м о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  в  Г р е ц и и  н е  б ы л о  с у щ е с т в е н н о й  р а з н и ц ы  м е ж д у  ч и сты м  
и с к у с с т в о м  и  и с к у с с т в о м  п р о м ы ш л е н н ы м , т а к  к а к  х у д о ж н и к и  и р е м е с л е н н и к и  ч е р 
п а л и  с в о е  в д о х н о в е н и е  н з  о д н о г о  и с т о ч н и к а  и о б н а р у ж и в а л и  о д и н а к о в ы й  в к у с .

К  с о ж а л е н и ю , п а м я т н и к и  ч и с т о г о  и с к у с с т в а  о ч е н ь  м а л о ч и с л е н н ы  и  п о ч т и  в с е  
и с к а ж е н ы , п о т о м у  ч т о  о н и , о б ы к н о в е н н о , н а х о д и л и с ь  па п о в е р х н о с т и  з е м л и  и б л а 
г о д а р я  э т о м у  л е г ч е  п о д в е р г а л и с ь  р а з р у ш е н и ю  и п о р ч е .  Т а к и м  о б р а з о м , у  н ас  нет 
и п я т и д е с я т и  а н т и ч н ы х  б р о н з о в ы х  с т а т у й  —  я г о в о р ю  о  с т а т у я х  в н а т у р а л ь н у ю  
в е л и ч и н у  —  и  н з  н и х  т о л і .к о  п я т н а д ц а т ь  и з в а я н ы  в  г р е ч е с к у ю  э п о х у .  П о  п а м я т 
н и к и  п р и к л а д н ы х  и с к у с с т в  ч а с т о  б ы в а л и  п о г р е б е н ы  в м е с т е  с  у м е р ш и м и : их  м а с 
с а м и  н а х о д я т  в г р о б н и ц а х , к у д а  о н и  б ы л и  п о л о ж е н ы  д р е в н и м и . Ч т о б ы  п е  п р и в о -  
г.ить м н о го  п р и м е р о в , н а з о в у  б о л ь ш и е  г р о б н и ц ы  ( к у р г а н ы )  в  К р ы м у  и Э т р у р и и . в 
к о т о р ы х  б ы л и  н а й д е н ы  з о л о т ы е  у к р а ш е н и я  н е о б ы к н о в е н н о  к р а с и в о й  р а б о т ы : в 
н е к р о п о л я х  М а л о й  А зи и , Г р е ц и и , Ю ж н о й  Р о с с и и , • • т р у р и п , Т р и п о л и  б ы л и  н а і ід е н ы  
ты с я ч и  р а с к р а ш е н н ы х  в а з , т е р р а к о т о в ы х  ф и г у р о к , с т е к л а ,  г р а в и р о в а н н ы х  к а м н е й , 
с л у ж и в ш и х  д л я  п е ч а т и . Т о ч н о  т а к ж е  м а л е н ь к и е  б р о н з о в ы е  и з д е л и я  с о х р а н и л и с ь  
л у ч ш е , ч е м  б о л ь ш и е  м е т а л л и ч е с к и е  с т а т у и ,  н о  п р и ч и н а м , к о т о р ы е  у г р о ж а ю т  р а з 
р у ш е н и е м  п р е д м е т а м  и з  д о р о г о г о  м а т е р и а л а .  Э т и  б р о н з о в ы е  и з д е л и я ,  с т а т у э т к и  
и л и  р е л ь е ф ы  з н а к о м я т  н а с  с о  м н о ги м и  м о т и в а м и  с к у л ь п т у р н о г о  и с к у с с т в а ,  к о т о р ы е  
и н а ч е  н е  д о ш л и  б ы  д о  н а с ; п о  б о л ь ш и н с т в о  и з  н и х  я в л я е т с я  н е  к о п и я м и ; о н и  
б ы л и  з а д у м а н ы  д л я  и з о б р а ж е н и я  в  м а л е н ь к о м  р а з м е р е .  Н а к о н е ц , с о х р а н и л и с ь  ц е 
л ы м и  т ы с я ч а м и  г е м м ы  п л и  г р а в и р о в а н н ы е  к а м н и  б л а г о д а р я  т в е р д о м у  м а т е р и а л у  
м о н е т ы  —  б л а г о д а р я  к о л и ч е с т в у  и  о т н о с и т е л ь н о  м а л е н ь к и м  р а з м е р а м ; о н и  даю т 
и с т о р и и  и с к у с с т в а  м а т е р и а л  н а с т о л ь к о  ж е  т о ч н ы й , н а с к о л ь к о  п б о г а т ы й .

К р о м е  д р а г о ц е н н о с т е й  —  о ж е р е л и й , б р а с л е т о в ,  с е р е г  —  н а й д е н н ы х  в м о г и л а х , 
в  н а ш и х  м у з е я х  х р а н я т с я  в е л и к о л е п н ы е  ч е к а н н ы е  и  т и с н е н н ы е  с е р е б р я н ы е  в а зы , 
к о т о р ы е  с л у ч а й н о с т ь  с о х р а н и л а  н ам  о т  ч е л о в е ч е с к о й  а л ч н о с т и  и л и  п о т о м у , ч т о  
о н и  б ы л и  з а р ы т ы  в  г л у б и н е  о г р о м н ы х  к у р г а н о в ,  к о т о р ы е  т р у д н о  б ы л о  и с ,с л е д о в а  ть 
( к р ы м с к и е - в а з ы  в П е т е р б у р г с к о м  Э р м и т а ж е ) ,  и л и  о т т о г о , ч т о  о н и  я в л я л и с ь  с о к р о -



варваров с!воими хрмитолями и л и  влале *атШ1ьн,0 сохраиились в ЭП0ХУ нашествиі 
т<шерь в Берлином музее, нз Б е р н Г ^ Ж

Ш іАлесии. (Сен-Ж ерменскиГмузёйГ В ? '^ -1 5'жйв2п5сьР*НВИНСКаЯ СВаДЬЙа' '- Антнчнаяживопись в Ватиканском музее.

ж е  п о  i о м у ,  ч т о  о н и  б ы л и  п о т е р я н ы  в о  в р е м я  б и т в ы  ( п и <• і  п а  \ и  
л е к ц и я  в а з  и  с е р е б р я н ы х  п р е д м е т о в  п ,  . . . !  , , ,  (Р  I  В е л и к ° л е п н а я  к о л -
ш и л ь д о м ,  б ы л а  н а й д е н а m À  n e m o M  В е зѵ в и я  и к  M p  Л УВР СК° « У  « У з е ю  Г о т -  

ч а с т о  а н т и ч н ы е  м е т а л л и ч е с к и е  в а з ы  б ы в а ю т  у к р а ш е н ы ^ п л ^ т ^ 0 3  П о м и е и - ° ЧѲІ,Ь 
ч е к а н е н н ы м и  о т д е л ь н о ,  и  я т и  іт л а с т н н к и  г,п л m , п л а с т и и к а м и ,  л и т ы м и  и л и  
т о л ь к о  и  д о ш л и  д о  н а с .  ’ б о л ѳ е  Г1Р ° ™ ы е ,  ч е м  с а м ы е  в а л ы ,  о д н и

Z Z Zфреску мы можем указать на брачную сиенѵ 
называемую ..Альдобрандинской свадьбой“ в Ватикане- 
■па Фреска, вызывавшая восхищение Иуссэиа дает нам
—  а б ы »  НаШИХ «  »оУсама являет^ 
ÏP..C T o T c ^ f M  ПР<ІІфас,,0Г0 произведения
п о д р а ж а н и и ,  н е с к о л ь к о  груМб о м ! ° ж ^ ш с и , И n p “ ° n o M o S

•*Іих мозаик, изооражающая битву нри Иссе (в Неа
™ ве Г „ Г Г " У' ЯМЯ0™ ’ д р у г а ,п р о и з в е д е н и я м  т о г о  ж е  р о д а ,  к о п и е й  с  к а р т и н ы  н а п и с а н
пои в Александрии. Многочисленные фрески ній '?Г
ные в I еркулануме. Полнее, Риме, Египте представши г

ь в й я в ж :  « E S —
вопись . , ’ '* и п  г<! н а и Д е н а  ц е л а я  с е р и я  х о р о ш и х  паяли

• • т и ч е с к и х  п о р т р е т о в  п е р в ы х  в е к о в

чощая с богиней Убеждении 
»енніш женщина держит чашѵ 
направо—жертвенный обрял.

Эта картина была найдена « 1006-м году в Риме и принадлежала раньше кардиналу Аль- 
добрандинн, откуда и произошло ее название.—(Толкование картины сомнительно. В первом 
издании „Apollo“ Рейнак писал: „В средине сидит невеста, увенчанная цветами, разговари
вающая с п о д р у г о і і “ паранимфа -  подруга невесты >. Вёрман, И с т о р и я  и с к у с с т в. 1, 
549. иначе, чем Рейнак: „В средине сидит на ложе новобрачная, целомудренно закутанная 
в покрывала; полунагая женщина, увенчанная цветами, быть может, богиня Красноречия, 
сидя рядом с нею, ободряет ее“. Прим. іпр.'.

* і ІІосуда с  геометрическим орнаментом делалась до микенской эпохи не только в 1 реции, 
но и во всей Европе, где стиль этот сохранился во время Римской Империи н даже позднее.

к о т о р ы е  п р е д с т а в л я ю т  с о б о ю  д р а г о ц е н н ы е  о б р а з ц ы  ж и в о п и с и  в о с к о в ы м и  к р а с к а м и  
( э н к а у с т и к а ) .  З а  н е и м е н и е м  п р о и з в е д е н и й  І І о л и г н о т а  и л и  М и й о н а ,  м ы  д о л ж н ы  
д о в о л ь с т в о в а т ь с я  р а с к р а ш е н н ы м и  в а з а м и  и х  э п о х и ,  и с п о л н е н н ы м и  в  и х  с т и л е  и  п о  

и х  м о т и в а м .  С а м а я  
б о г а т а я  и  п р е к р а с н о  
п о д о б р а н н а я  к о л л е к 
ц и я ,  в е р о я т н о ,  л у ч ш а я  
в м и р е ,  н а х о д и т с я  в  
Л у в р е :  д о с т а т о ч н о  н е 
с к о л ь к о  с л о в ,  ч т о б ы  
у к а з а т ь  н а  с а м  ы е  с у щ е 
с т в е н н ы е  о т л и ч и т е л ь 
н ы е  ч е р т ы .

Я  у ж е  г о в о р и л  о 
м и к е н с к и х  в а з а х  ( 1 6 0 0  
д о  1 1 0 0  д о  P .  X . ) ,  
в  р а с к р а с к е  к о т о р ы х  
з а м е 1ч а е т с я  к а к  б у д 
т о  о т в р а щ е н и е  к  п р я -

п и н и я м  и  Т"ГР Рис. 107— Сул Париса. Помпейская Рис. ІОЗ.-Ваза, найденная в
ИЫМ ЛИНИЯМ, И ГДе • живопись. Дипилоне в Афинах, (.ѵіузеи в
г о с п о д с т в у е т  о р н а м е н т ,  ^ Аф-на*).
з а и м с т в о в а н н ы й  и з  р а с т и т е л ь н о г о  м и р а  и  м о р с к о й  ф а у н ы .  П р и б л и з и т е л ь н о  
м е ж д у  1 1 0 0  и  7 5 0 - м  г о д а м и  г о с п о д с т в у е т  и л и , в е р н е е ,  в н о в ь  п о я в л я е т с я  с т и л ь  
г е о м е т р и ч е с к и й  * ) , т . - е .  с о с т а в л е н н ы й  и з  о т д е л ь н ы х  и л и  к о н ц е н т р и ч е с к и х  к р у г о в ,  
и з  л о м а н ы х ,  п е р е п л е т е н н ы х ,  п а р а л л е л ь н ы х  и л и  д р у г и м и  с п о с о б а м и  з а п у т а н н ы х  л и н и й . 
В  т а к и х  в а з а х  д а ж е  л ю д и  и  ж и в о т н ы е  с т и л и з о в  а  и ы ;  б е с к о н е ч н о  р а з н о о б р а з н ы е  
и  п р и х о т л и в ы е  л и н и и  п р и р о д ы  п р и б л и ж а ю т с я  к  г е о м е т р и ч е с к о м у  р и с у и к у .  С а м ы е  
и н т е р е с н ы е  н з  э т о г о  р о д а  в а з  с  и з о б р а ж е н и я м и  м о р с к и х  б и т в  и  п о х о р о н н ы х  п р о 
ц е с с и й  н а й д е н ы  н а  а ф и н с к о м  к л а д б и щ е  Д и п и л о н е  ( „ д в о й н а я  д в е р ь “ ) , о т к у д а  и  
п р о и з о ш л о  н а з в а н и е  „ д и п и л  о п е к и х  в а з “ , п о д  к о т о р ы м  о н и  и з в е с т н ы  ( р и с .  1 0 S ) .  
О к о л о  7 5 0 - г о  г о д а  п о я в л я е т с я  н о в ы й  с т и л ь ,  к о т о р ы й  з а м е ч а т е л е н  о р н а м е н т о м ,  
и д у щ и м  п о я с а м и  и  н а п о м и н а ю щ и м  в о с т о ч н ы е  к о в р ы ;  э т и  в а з ы  н а з ы в а ю т с я  „ к о 
р и н ф с к и м и “ ( р и с .  1 0 9 ) .  Н а  с в е т л о - ж е л т о м  ф о н е  и з о б р а ж е н ы  ч е р н ы е  ф и г у р ы  с 
б о л е е  с в е т л ы м и  м е с т а м и  ф и о л е т о в о г о  и  б е л о г о  ц в е т а .  Н а к о н е ц ,  о к о л о  6 0 0 - г о  г о д а  
п о я в л я е т с я  г р е ч е с к а я  к е р а м и к а  с  ч е р н ы м и  ф и г у р а м и  н а  к р а с н о м  ф о н е  и  г о с п о д 
с т в у е т  д о  5 0 0 - г о  г о д а ,  п о с л е  к о т о р о г о  н а ч и н а е т  п р е о б л а д а т ь  н о в ы й  с т и л ь ,  к р а с н а я  
ж и в о п и с ь  н а  ч е р н о м  ф о н е .  Э т и  д в а  п о с л е д н и е  в и д а  в а з  ч а с т о  н а з ы в а ю т с я  э т р у - с -



МІ,ОГО “  ЭТРУССШ Х І ,р о б , ,и ' ^ ;  ••«> н а з в а н н о  ю  fil«». д о с т о в е р н о  и з в е с т п о ,ч т о  п о ч т и  л е е  о т и  в а з ы  б ы л и  с д е л а н ы

в  А ф и н а х ,  п о  к р а й н е й  м е р е ,  в  Ѵ -м  в е к е  и 
ч т о  л е е : в а з ы  л у ч ш е г о  с т и л я ,  н а й 
д е н н ы е  и  Э т р у р іш ,  п р о и с х о д я т  и з  ' А ф и н . 
П а з ы  с  ч е р н ы м и  ф и г у р а м и  е і ц е  а р х а и ч н ы ,  
п о  и  н и х  у ж е  п р о я в л я е т с я  з а м е ч а т е л ь н а я  
у в е р е н н о с т ь  р и с у н к а  ( р и с  1 1 0 ) .  С р е д и  
в а з  с  к р а с н ы м и  ф и г у р а м и ,  к о т о р ы е  п р о и з 
в о д и л и с ь  м а с с а м и  в  А ф и н а х  м е ж д у  5 0 0 - м  
и  4 0 0 - м  г о д а м и  и  е щ е  в  І У - м  в е к е  ( р и с .  
I l l ) ,  н а х о д я т с я  и с т и н н ы е  ш е д е в р ы ,  с  
п о д п и с я м и  м а с т е р о в  и  ж и в о п и с ц е в ,  и х  с о 
з д а в ш и х ;  п о  к р а й н е й  м е р е ,  т р и  и м е н и  и:: 
н и х  з а с л у ж и в а ю т  и з в е с т н о с т и :  О ф р о п и й .

Рис. 1 0 9 ,-Коринфская ваза, (Мюнхенский музей). ^  Ь ])И ІО (.
верман. История живописи,т. I. изд. Seeman. О гпГ ,оm m

и с о о е н н о  б о л ь ш о й  и н т е р е с  п р е д е л а -  

курил) ocropLo песут - L i y S  Ä y ' Ä ?  g E T S T  , 0р“ “  (Меі"

Л Г а і Й г Г "  Л и к  Дентро»
" 1'ромных р к ш е р щ  в п м я п ю  именно в “ г г І Т т п е ю т Ж'т о  В“ Ыкоиывают наше внимание в музеях хотя я-imnnm..ï. Î ’ Іфеждс всего пРн-
 « ™ ™ -  Ж и в о п и с и ,  « Й Й Ж  " е ,! Ь К ‘
И и з о б р а ж е н а  н а  б о л ь ш о й  а м ф о р е  х п п іг я т п й Ѵ ..  »  л 1 •ѵ " 1,( 11 •’■-лг- п р е к р а с н а  и
W* Щ*Я» ад», J.„™  o Z , P ’, S Ï Ï T b  Мюпхскчюи му.,ое; она рисует 
•■»ту э п о х у  ( о к о л о  3 5 0 ) ,  ПО р о d e m i Jt 
р н о д  р а е ц н е т а  и с к у с с т в а .

П р о и з в о д с т в о  в а з  с  к р а с н ы м и  ф и г у 
р а м и  п р о к р у т и л о с ь  в  с а м о й  И т а л и и  о к о л о  
-  [> i .  д о  I .  Л .  И х  з а м е н и л и  в а з ы  с  к р а с -  

" ,,м ,  11 " ,,і м ю ,і о к р а с к о й  и р е л ь е ф н ы м и  
и .іо о р а - і .е н н я м и , п р е д с т а в л я ю щ и м и  и м и т а ц и ю  
м е т р и ч е с к и х  в а з .  Т а к  к а к  р е л ь е ф ы
• н и  л е г к о  в о с п р о и з в о д и л и с ь  ф о р м о в а н и е м  
11 " о - іы п о м  к о л и ч е с т в е ,  т о  о т о  н р о и з в о  і,- 
< і в о  м о ж н о  с к о р е е  н а з в а т ь  п р о м ы ш л е н 
н ы м  и с о в р е м е н н о м  з н а ч е н и и  э т о г о  с л о в а ,

Рис. 110.—Афина, садящаяся на свою ко
лесницу. Греческая ваза с черными фи

гурами. музей в Вюрцбурге).

ш е п н е м  к  р а б с к о м у  к о п и р о в а н и ю ,  н е  п о л ь з о в а л и с ь  п р и  р а б о т е  ш а б л о н а м и  и  в ы 
п о л н я л и  в с ю  р а б о т у  о т  р у к и .

Т и п и ч н ы е  ф о р м ы  г р е ч е с к и х  в а з  о ч е н ь  р а з н о о б р а з н ы ;  и з о б р а ж е н и е  и х  п а  р и с .  1 1 4  
д а е т  д о с т а т о ч н о е  п р е д с т а в л е н и е  о  с а м ы х  
г л а в н ы х  и з  н и х .  А н т и ч н ы е  н а з в а н и я  б о л ь 
ш и н с т в а  и з  н и х  д л я  п а с  у т е р я н ы ;  в  с о ч и 
н е н и я х  о  к е р а м и к е  и х  о б о з н а ч а ю т  н о 
м е р а м и .

Е щ е  б о л ь ш и й  и н т е р е с  п р е д с т а в л я е т  
и з у ч е н и е  т е р р а к о т т о н ы х  ф и г у р ,  п р о и з 
в о д с т в о  к о т о р ы х  в  Г р е ц и и  н е  п р е к р а щ а 
л о с ь  с м и к е н с к о й  э п о х и .  Г р е к и  о с т а в и л и  
н а м  ц е л у ю  м а с с у  с т а т у э т о к ,  и з о б р а ж а ю 
щ и х  б о г о в  в  б о г и н ь ,  г е р о е в  и  г е н и е в ,  м у ж 
ч и н  и  ж е н щ и н  в  з а н я т и я х  и  з а б а в а х  
о б ы д е н н о й  ж и з н и ,  к а р и к а т у р ы  ж и в о т н ы х ,  
у м е н ь ш е н н ы е  к о п и и  з н а м е н и т ы х  с т а т у й .
В м е с т е  с  с т а т у э т к а м и  н а х о д и т  б а р е л ь е ф ы ,
КО'Юрые с л у ж и л и  ДЛЯ у к р а ш е н и я  храмов Рис. H l .—Эдип и Сфинкс, дно чаши с кра;
И ДОМОВ. П о ч т и  в о  в с е х  г о р о д а х  И о ч е н ь  сивыми фигурами. (Ватиканский музей/.

м н о г и х  а н т и ч н ы х  н е к р о п о л я х  н а й д е н о  о ч е н ь  м н о г о  т е р р а к о т т о в ы х  и з д е л и и ;  э т о  
б ы л и  с а м ы е  д е ш е в ы е  п р о и з в е д е н и я  и с к у с с т в а  н  в м е с т е  с  т е м  и х  о ч е н ь  о х о т н о  
п о к у п а л и ;  о н и  п о с в я щ а л и с ь  б о г а м  и  и х  п о г р е б а л и  в м е с т е  с  у с о п п ш м н .  В  э т о м  
о т н о ш е н и и  с а м ы м и  з н а м е н и т ы м и  я в л я ю т с я  н е к р о п о л и  в  Т а н а г р е  ( Б е о т и я )  и  М и р и н е  
в  М а л о й  А з и и  ( м е ж д у  С м и р н о й  и П е р г а м о м ) .  В  Т а н а г р е  н а х о д я т  ф и г у р ы  в с е х

э п о х :  и о  с а м ы е  к р а 
с и в ы е  и з  н и х ,  к о н 
ц а  I V - г о  с т о л е т н я ,  
о т р а ж а ю т  в л и я н и е  
I І р а к е и т е л я .  О н и  
и з о б р а ж а ю т ,  г л а в 
н ы м  о б р а з о м ,  з а -  
д р а и п р о н а п н ы х ж е п -  
щ и н , ч а с т о  в  ш л я 
п а х  и  с з о н т и к а м и ,  
в  п о з а х  о ч а р о в а -  

п .X  - ,  - . . .  т о л ь к о  к о к е т л и в ы хРис. 112.—Афинскии белый лекиф. (Му
зей в Афинах). II ГраЦПОЗІІЫХ ( ріІС.

I 15 ) .  В  .М п р и п е  с а 
м ы е  к р а с и в ы е  с т а т у э т к и  о т н о с я т с я  к  э п о х е  п о с л е  А л е 
к с а н д р а  М а к е д о н с к о г о  и  и м е ю т  с о в с е м  и н о й  х а р а к т е р .
І> ЭТОМ н е к р о п о л е  б ы л и  н а й д е н ы  В б о л ь ш о м  и з о б и л и и  Рис- И З.-Амфора из Ка-
ф н г у р к и  ж е н щ и н  И ІОНОІІІ, о д е т ы х  И н а г и х ,  и г р а ю щ и х ,  и р ы -  испТдней (МюнГенсГмуз.)'
г а ю щ и х  в  с а м ы х  р е з к и х  д в и ж е н и я х  ( р и с .  1 1 0 ) .  В  н и х
ч у в с т в у е т с я  о т г о л о с о к  т е х  а з и а т с к и х  ш к о л ,  с  б ы о щ и м  ч е р е з  к р а й  и з б ы т к о м  ж и з 
ни , к о т о р ы м  м ы  о б я з а н ы  ф р и з а м и  а л т а р я  в  В е р г а м е .  А л е к с а н д р и й с к о е  и с к у с -



е т в о  с  е г о  с к л о н н о с т ь ю  к  с ц е н а м  и н т и м н о й  ж и з н и  и  к а р и к а т у р а м  о к а з а л о  б о л ь ш и е  
в л и я н и е  н а  и с к у с н ы х  с к у л ь п т о р о в  М и р и н ы . І І и  о д и н  м у з е й  н е  д а е т  т а к о г о  б о г а т о г о

м а т е р и а л а  д л я  и з у ч е 
н и я  а н т и ч н о й  т е р р а -  
к о т т ы ,  к а к  Л у в р ;  к р о м е  
т а н а г р с к и х  и  м и р и в -  
с к н х ,  в  н е м  н а х о д и т с я  
ц е л а я  с е р и я  т е р р а к о т т  
и з  С м и р н ы ,  К и п р а ,  
Р о д о с а ,  И т а л и и  и  ІС и- 
р е н а и к и .

П о с л е  м и к е н с к о й  
э п о х и  г р а в и р о в а н и е  н а  
т в е р д о м  к а м н е  в о ш л о  
в  у п о т р е б л е н и е  в о  
в с е м  г р е ч е с к о м  м и р е ;  
и з в е с т н ы  ц е л ы е  с о т н и  
г р а в и р о в а н н ы х  к а м н е й  
с т и л я  э п о х и  М и н о с а  и 
м и к е н с к о й ,  н а й д ѳ н н ы х 
н а  о с т р о в а х  А р х и п е 
л а г а  и  с л у ж и в ш и х  
п е ч а т я м и ;  б ы л и  д а ж е  

К а м н и  с  р е з а н н ы м и  в г л у б ь

Рис. 114.—Различные типы греческих ваз. (Луврский музей). Наверху сле
ва направо, гидрия, лекиф, амфора, энохоя, кратер: внизу канфар, арибалл 

чаша, ритон. лекиф, арибаллической формы.

н а й д е н ы  о т п е ч а т к и  и х  н а  т е р р а к о т т о в ы х  д о і ц е ч к а х .  
и з о б р а ж е н и я м и  н а з ы в а ю т с я  г е м м а м и  ( i n t a g l i o ) ;  и х  н а д о  р а з л и ч а т ь  о т  к а м е й  
с р е л ь е ф н ы м и  и з о б р а ж е н и я м и ;  к а м е и  с л у ж и л и  д л я  у к р а ш е н и я ,  а  н е  д л я  п е ч а т и .

И з  в с е х  а н т и ч н ы х  п р о и з в е д е н и й  о д н и  т о л ь к о     _ ----------------
р е з а н н ы е  к а м н и  д о ш л и  д о  н а с  п о ч т и  в о  в с е х  с л у ч а я х  
в т о м  в и д е ,  в  к а к о м  и м и  п о л ь з о в а л и с ь  д р е в н и е .  М ы

и м е е м  г е м м ы  в с е х  
э п о х  и  и о  н и м  
м о ж е м  п р о с л е д и т ь  
п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  
с т и л е й  и  в л и я н и е  
в е л и к и х  с к у л ь п т у р 
н ы х  ш к о л .  Н а й т и  
о б р а з ч и к  с р е д и  т а 
к о й  м а с с ы  г е м м ,  к о 
т о р ы е  в с е  п р е д с т а 
в л я ю т  с о б о ю  ш е д е в 
р ы ,  о ч е н ь  т р у д н о .
Н а ш  1 1 7 - й  р и с у н о к  
в о с п р о и з в о д и т  г е м 
м у ,  н а х о д я щ у ю с я

т е п е р ь  в  Б о с т о н е  и  и з о б р а ж а ю щ у ю  т р и у м ф  А в г у с т а  н р и  А к ц и у м е ;  х о т я  о н а

Рис. 116.—Терракотта из Мирини. (Лувр
ский музей). Nécr pole de Myrina, изд. 

Fontemoing.
Рис. І15.-Твнагрская стату

этка. (Луврский музей).

О б ы ч а й  р е з а т ь  к а м е и  н з  с а р д о н и к с а ,  с о с т о 
я щ е г о  и з  н е с к о л ь к и х  с л о е в ,  п о я в л я е т с я  в  э п о 
ху  А л е к с а н д р а  и  п р о д о л ж а е т с я  д о І Ѵ - г о в е к а  
Р и м с к о й  и м п е р и и .  С а м а я  б о л ь ш а я  и з  и з в е с т 
н ы х  н а м  к а м е й  и з о б р а ж а е т  а п о ф е о з  Т и в е р и я  и 
н а х о д и т с я  в  C a b i n e t  d e s  M é d a i l l e s .  С а м ы е  
к р а с и в ы е  д в е ,  н а  к о т о р ы х  и з о б р а ж е н ы  о д н о в р е 
м е н н о  п о р т р е т ы  Г І т о л о м е я  Ф и л а д е л ь ф и я  и  е г о  
ж е н ы , х р а н я т с я  в  м у з е я х  В е н ы  и  П е т е р б у р г а  
i р и с .  1 1 8 ) .  Э т и  ч у д е с н ы е  к а м е и  о т н о с я т с я ,  
н е с о м н е н н о ,  к  І І І - .м у  в е к у  д о  P .  X . ;  о н и  п р е д 
с т а в л я ю т  с о б о ю  ш е д е в р ы ,  д о  к о т о р ы х  н е  
м о г л о  в о з в ы с и т ь с я  с о в р е м е н н о е  и с к у с с т в о .

Е с л и  и с к у с с т в о

Рис. 117.—Триумф Августа, победителя 
при Акциуме. Увеличение в два с полови

ною раза.
г р а в и р о в а н и я  п е ч а т е й
о ч е н ь  д р е в н е ,  т о  и с к у с с т в о  ч е к а н к и  м о н е т ы  о т н о с и 
т е л ь н о  н е д а в н е г о  п р о и с х о ж д е н и я ;  н и  в  А с с и р и и ,  н и  в 
Е г и п т е  о н о  н е  б ы л о  и з в е с т н о .  С а м ы е  д р е в н и е  г р е ч е с к и е  
м о н е т ы  о т н о с я т с я  к  У  11-м у в е к у  и  б ы л и  с д е л а н ы  н а  
м а л о а з и а т с к о м  б е р е г у .  І І о  н а с т о я щ и м и  п р о и з в е д е н и я м и  
и с к у с с т в а  о н и  д е л а ю т с я  т о л ь к о  в  У -м  в е к о  и о д  в л и я н и е м  
ш к о л ы  Ф и д и я .  Н о  н а  э т о т  р а з  п е р в е н с т в о  п р и н а д л е ж и т  
п е  А ф и н а м .  С а м ы е  к р а с и в ы е  м о н е т ы  б ы л и  с д е л а н ы  
в  С и ц и л и и ,  и  н а  н е к о т о - _____________________________ _______

Рис. 119.- Серебрян ые мо
неты из Сиракуз (лицевая 

и обратная стороны).

р ы х  и з  н и х  г е н и а л ь н ы е  
г р а в е р ы ,  к а к  Э в е н е т  и 
К и м о н ,  п о д п и с ы в а л и  с в о е  
и м я .  Н е с р а в н е н н ы е  с и ц и 
л и й с к и е  м о н е т ы ,  ч е к а н е н 
н ы е  в  У - м  в е к е ,  в  т а к о й  
ѵке м е р е  о т р а ж а ю т  п р е в о с 
х о д с т в о  г р е ч е с к о г о  и с 
к у с с т в а ,  к а к  Г е р м е с  
П р а к с и т е л я  и  В е н е р а  

М и л о с с к а я ;  п р о ф и л ь  н и м ф ы  А р е т у з ы  п р е д с т а 
в л я е т  м о ж е т  б ы т ь  с а м у ю  к р а с и в у ю  и з  и з в е с т н ы х  
н а м  г р е ч е с к и х  г о л о в  ( р и с .  1 1 9 ) .  Н е с о м н е н н о ,  
и т е п е р ь  с у щ е с т в у ю т  о ч е н ь  к р а с и в ы е  м о н е т ы ,  
к а к ,  н а п р . :  а н г л и й с к и е  ф у н т ы  с  и з о б р а ж е н и е м  
с в . Г е о р г и я  и л и  о ч а р о в а т е л ь н а я  С е  я т е  л ь 
в и ц а  Р о т и ;  н о  п р е в о с х о д с т в о  г р е к о в  в  э т о м  
о т н о ш е н и и  в н е  в с я к о г о  с о м н е н и я  и  о т ч а с т и  н о  ч и с т о  м а т е р и а л ь н ы м  п р и ч и н а м .  
Н ы н е ш н и е  м о н е т ы ,  с д е л а н н ы е  н р и  п о м о щ и  ч е к а н н о г о  п р е с с а ,  п л о с к и ;  м о н е т ы

Рис. 118. — Птоломей Филадельфий
ский и его жена Арсиноя.—Камея иа 

трех слоев в Венском музее.

д л и н о ю  в с е г о  в  д в а  с а н т и м е т р а ,  н о  о н а  в о  в с е й  т о н к о с т и  и  н о  в с е й  п о л 
н о т е  в о с п р о и з в о д и т  с т и л ь  и с т о р и ч е с к и х  б а р е л ь е ф о в .

Аполлон.



A II о л  л  о. и.
д р е в н и х  в с е г д а  б о л е е  и л и  м е н е е  в ы п у к л ы ,  ч т б  д а в а л о  в о з м о ж н о с т ь  с д е л а т ь  

и з о б р а ж е н и е  б о л е е  я с н ы м  и  р е л ь е ф н ы м .
У  м е н я  н е  б ы л о  н а м е р е н и я  р а с с м а т р и в а т ь  б е с к о н е ч н о  р а з н о о о р н з п ы е  п р о 

д у к т ы  г р е ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  н о  я  х о т е л  л и ш ь  у к а з а т ь  н а  т о т  ж и в о й  и н 
т е р е с ,  к о т о р ы й  о н и  и м е ю т  д л я  н а ш е г о  п р е д м е т а ,  о б щ е й  и с т о р и и  и с к у с с т в а .  Ю т , 
к т о  у б е д и т с я  в  э т о й  и с т и н е ,  н а й д е т  в  м у з е я х  м н о г о  п о у ч и т е л ь н о г о  и  и н т е р е с н о г о ,  
ч а с т о  н е д о с т у п н о г о  д л я  д р у г и х  л ю д е й ,  и  у б е д и т с я  в  т о м ,  ч т о  м а т е р и а л  и  р а з м е р ы  
п р о и з в е д е н и й  и с к у с с т в а  и м е ю т  м а л о  з н а ч е н и я ,  и б о  с а м о е  г л а в н о е  в  н и х  — с т и л ь ,  
у б е д и т с я  и  в  т о м ,  ч т о  г р е ч е с к и й  г е н и й  о с т а в и л  с в о ю  п е ч а т ь  н а  в с е м ,  ч е г о  к а с а 

л а с ь  р у к а  г р е ч е с к о г о  р е м е с л е н н и к а .
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Д Е С Я Т А Я  Л Е К Ц И Я .

И С К У С С Т В О  Э Т Р У С К О В  И  Р И М Л Я Н .

Ок о ю  1 0 0 0  г о д а  10  1 \  X .  в  И т а л и и -  п р и ш л и  м о р е м  в ы х о д ц ы  и з  Л и д и и , о б л а 
с т и  М а л о й  А зи и , и ,  с м о т а в ш и с ь  с т у з е м н ы м  н а с е л е н н о м ,  п о л о ж и л и  о с н о в а н и е  

ЭТРѴССКОМѴ союзу.
Э т р ѵ р и я  б ы л а  п о к о р е н а  р и м л я н а м и  в  2 8 3 - м  г о д у  д о  P .  X .  Д о  э т о г о  в р е м е н и ,  

в  т е ч е н и е  ч е т ы р е х  в е к о в ,  ц и в и л и з а ц и я  е е  б ы л а  в  ц в е т у щ е м  с о с т о я н и и  и  о с т а в и л а  
н ам  м н о ж е с т в о  п а м я т н и к о в  и  г о р о д с к и х  с т е н ,  р а з в а л и н  х р а м о в ,  б о л ь ш и х  г р о б н и ц ,

у к р а ш е н н ы х  ж и в о п и с ь ю  и  р е л ь е ф а м и ,  с т а т у и ,  
с а р к о ф а г о в ,  т е р р а к о т т ы ,  р а з л и ч н ы х  б р о н з о в ы х  
п р е д м е т о в ,  з о л о т ы х  у к р а ш е н и й .  Ч т о  ж е  к а 
с а е т с я  т а к  -  н а з ы в а е м ы х  э т р у с с к и х  в а з ,  я  
с ч и т а ю  н у ж н ы м  п о в т о р и т ь ,  ч т о  э т о ,  г л а в н ы м  
о б р а з о м ,  а т т и ч е с к и е  в а з ы ,  п р и в е з е н н ы е  в  Э т р у 
р и ю . О р и г и н а л ь н ы м  в  э т о й  ц и в и л и з а ц и и  б ы л  
л и ш ь  х а р а к т е р  с у р о в о с т и ,  с о с т а в л я ю щ е й  о с 
н о в у  и т а л ь я н с к о г о  и с к у с с т в а .  В  о с т а л ь н о м  
о н а  я в л я е т с я  л и ш ь  о т р а ж е н и е м  г р е ч е с к о й ,  
с н а ч а л а  Г р е ц и и  а з и а т с к о й ,  з а т е м  А ф и н , к о т о р ы е  
в в о з и л и  в  Э т р у р и ю  т ы с я ч и  р а с к р а ш е н н ы х  в а з  
и  в с я к о г о  р о д а  п р е д м е т о в  и с к у с с т в а ,  п о т о м у  
ч т о  у  э т р у с к о в  б ы л а  о х о т а  и  с р е д с т в а  п р и о б 
р е т а т ь  и х .

В с е  ж е  в  Э т р у р и и  б ы л и  м е с т н ы е  ш к о л ы ,  
к о т о р ы е ,  п о д р а ж а я  Г р е ц и и ,  н о  н е  т е р я я  с в о е г о
х а р а к т е р а ,  с о з д а л и  з н а ч и т е л ь н ы е  в е щ и ,  н а п р и 
м е р ,  и н т е р е с н у ю  ж и в о п и с ь  в  т а к  -  н а з ы в а е м о й  
г р о б н и ц е  Ф р а н с у а  * )  в  В у л ь ч и ,  г д е  и з о б р а ж е н  
А х и л л ,  п р и н о с я щ и й  п л е н н и к о в  в  ж е р т в у  м а -  
н а м  П а т р о к л а  (р и с .  1 2 0 ) .  С ю ж е т  г р е ч е с к и м ,  
н о  т р а к т о в а н  ч и с т о  п о - э т р у с с к и ;  Х а р о н ,  в о о р у 
ж е н н ы й  м о л о т о м , н е и з в е с т е н  в  э л л и н с к о м  
и с к у с с т в е ,  н о  в  п о д о б н о м  ж е  в и д е  в с т р е 
ч а е т с я  в  р и м с к о й  Г а л л и и ,  ч т о  с л у ж и т  д о к а -  
г л у б о к о й  д р е в н о с т и  з а п а д н о й  м и ф о л о г и и . В  

;ітом  с т и л е  е с т ь  т о ч н о с т ь  и  р е з к а я  с и л а ,  к о т о р о й  м ы  б у д е м  в п о с л е д с т в и и  в о с х и 
щ а т ь с я  в  ф р е с к а х  М а н т е н ь и  в  І І а д у е  и  С и н ь о р е л л и  в  О р в ь е т о .  П е  м е н е е  с и л ь н ы

») Имя исследователя, который делал раскопки в Этрурии, в первой половине ХІХ-го веки.

Рис. 120.—Ахилл, приносящий в жертву 
пленников. Этрусская фреска гробницы 
из Вульчи (Woermann, Ceschichte der Ma

lerei, т. I, изд. Seemann).

Рис. 121,—Этрусский саркофаг, называемый 
„Лидийской гробницей". (Луврский музеГ-)-

з а т е л ь с т в о м ,  ч т о  о н  о т н о с и т с я  к

и  о р и г и н а л ь н ы  м н о г о ч и с л е н н ы е  э т р у с с к и е  п о р т р е т ы  и з  т е р р а к о т т ы ,  и з  к о т о р ы х  
н е к о т о р ы е  п р е д с т а в л я ю т  с о б о ю  ц е л ы е  ф и г у р ы  ( р и с .  1 2 1 ) .  Э т о  ч и с т о  т у з е м н ы е  
п р о и з в е д е н и я ,  г д е  ч у в с т в о  ж и з н и ,  и с к а н и е  и н д и в и д у а л ь н о г о  с х о д с т в а ,  п р е н е б р е 
ж е н и е  к о  в с е м у  о т в л е ч е н н о м у  и  т и п и ч н о м у  о б н а р у ж и в а ю т  ч и с т о  м е с т н ы й  в к у с ,  н е  
и м е ю щ и й  н и ч е г о  о б щ е г о  с  э л л и н с к и м .

Т о ,  ч т о  м ы  н а з ы в а е м  р и м с к и м  и с к у с 
с т в о м ,  н е  п р е д с т а в л я е т  с о б о ю , к а к  у т в е р -  

I ж д а ю т  м н о г и е ,  т о л ь к о  п о д р а ж а н и е  э л л и -  
; н н с т и ч е с к о м у  и с к у с с т в у ,п е р е н е с е н н о м у  на 
I и т а л ь я н с к у ю  п о ч в у .  Н е с о м н е н н о ,  п о д р а 

ж а н и е  г р е ч е с к и м  о б р а з ц а м  з а н и м а л о  в 
р и м с к о м  и с к у с с т в е  б о л ь ш о е  м е с т о .  Н а ч и 
н а я  с  Ш - г о  в е к а  п о б е д ы  р и м с к и х  п о л к о 

в о д ц е в  о б о г а т и л и  Р и м  
ц е л о й  м а с с о й  г р е ч е 
с к и х  ш е д е в р о в ,  п р и в е 
з е н н ы х  и з  С и ц и л и и  и 
ю ж н о й  И т а л и и ;  п о з ж е ,  
о к о л о  1 5 0 - г о  г о д а ,  н а 
ч а л с я  с и с т е м а ™  ч е с к и  іі 
г р а б е ж  Г р е ц и и  и  М а л о й  
А зи и  п о л к о в о д ц а м и ,  
п р а в и т е л я м и  и  ч а с т н ы 
м и  л и ц а м и ,  и м е в ш и м и  
в л а с т ь .  С  д р у г о й  с т о -

Рис. 123.-Р и м ски й  Колизей. рОНЫ, бОГаТСТВЗ Р и м а

п р и в л е к л и  к  н е м у  г р е 
ч е с к и х  х у д о ж н и к о в ,  к о т о р ы е  н а х о д и л и  з а к а з ч и к о в  д л я  к о п и й  с  к л а с с и ч е с к и х  п р о 
и з в е д е н и й ;  д о м а ,  в и л л ы ,  с а д ы  б о г а т ы х  р н м м и ,  п о д о б н ы х  Л у к у л л у  и  К р а е  с  у ,  б ы 
л и  н а с т о я щ и м и  м у з е я м и .  В  э п о х у  И м п е р и и  
л ю б о в ь  к  и с к у с с т в у  с д е л а л а с ь  е щ е  б о л е е  
р а с п р о с т р а н е н н о й .  В с е м у  м и р у  и з в е с т н о ,  
ч т о  и з в е р ж е н и е  В е з у в и я  в  7 9 - м  г о д у  п о с л е  
I ’. X . з а л и л о  л а в о й  П о м п е ю  и . Г е р к у л а н у м  
и  ч т о  п о с л е  1 7 5 3 - г о  г о д а  о т к о п а л и  п о ч т и  
п о л о в и н у  П о м п е и ; и  э т о т  г о р о д  т р е т ь е г о  
р а з р я д а  д о с т а в и л  к а р т и н ,  с т а т у й  и  с т а т у 
э т о к  б о л ь ш е ,  ч е м  м о ж н о  н а й т и  в  л ю б о й  
и з  н а ш и х  п р е ф е к т у р .

В о  в е н к о м  с л у ч а е ,  н а в о д н е н и е  И т а л и и  
г р е ч е с к и м  и с к у с с т в о м  н е  п о м е ш а л о  р а з в и 
т и ю  н а - р я д у  с  н и м  и с к у с с т в а  р и м с к о г о ,  
к о т о р о е  в  н е к о т о р ы х  о т н о ш е н и я х  м о ж н о  
с ч и т а т ь  п р о д о л ж е н и е м  м е с т н о г о  и с к у с с т в а  с к о р е е ,  ч е м  у п а д о ч н о й  ф о р м о й  
и с к у с с т в а  э л л и н с к о г о .

Р и м с к а я  а р х и т е к т у р а  р а с с е я л а 'п о  в с е м у  с в е т у  б о л ь ш и е  п а м я т н и к и ,  х р а м ы ,

Рнс. 122. — Римский храм, называемый „La 
Maison Carrie“ в Ниме.



т е р м ы ,  т е а т р ы ,  а м ф и т е а т р ы  и  а р е н ы ,  т р и у м ф а л ь н ы е  а р к и  и  к о л о н н ы ,  к р а с н о р е 
ч и в ы е  п р и з н а к и  в е л и ч и я  И м п е р и и  и  е е  б л а г о д е н с т в и я .  Х р а м ы  и  т е а т р ы  с д е л а н ы
п о д  в л и я н и е м  г р е ч е с к и х  ( 1 2 2 ) ,  п о  а р е н ы ,  к а к ,  н а и р . ,  р и м с к и й  К о л и з е й ,  п р е д с т а 

в л я ю т  в  и с к у с с т в е  н е ч т о  н о в о е  ( р и с .  1 2 3 ) ,  
ii п р о т о т и п а м и  т р и у м ф а л ь н ы х  а р о к  п о 
с л у ж и л и  с к о р е е  в о р о т а  э т р у с с к и х  г о р о 
д о в ,  а  н е  п о д о б н ы е  п а м я т н и к и  в  г р е 
ч е с к о м  и с к у с с т в е .  П о  п р и м е р у  г р е к о в ,  р и 
м л я н е  п о л ь з о в а л и с ь  в  а р х и т е к т у р е  а р х и 
т р а в о м ;  н о  о н и  т а к ж е  с т р о и л и  б о л ь ш и е  
с в о д ы ,  х р а м ы ,  п о д о б н ы е  р и м с к о м у  П а н 
т е о н у ,  п р и м е р а  к о т о р о м у  м ы  н е  в с т р е 
ч а е м  в  к л а с с и ч е с к о й  г р е ч е с к о й  а р х и т е к т у р е .  
М ы  з н а е м ,  ч т о  э т и  с в о д ы  б ы л и  у ж е  
и з в е с т н ы  а с с и р и й ц а м ;  о ч е н ь  в о з м о ж н о ,  ч т о

Рис. 124. — Развапины^базипкки Константина т,р НІщ ШІы  еГО бЫЛИ П О Л учеіІЫ  ЭТруСКаМИ

с  В о с т о к а  и  п е р е д а н ы  р и м л я н а м .
Н е с к о л ь к о  л е т  т о м у  н а з а д  с т а л о  и з в е с т н ы м ,  ч т о  с в о д  р и м с к о г о  П а н т е о н а  б ы л  

п о с т р о е н  н е  п р и  А в г у с т е ,  н о  п р и  А д р и а н е  ( 1 1 7 — 1 3 8 ) .  Э т а  э п о х а  и м е е т  в  и с т о р и и  
и с к у с с т в а  б о л ь ш о е  з н а ч е н и е ,  т а к  к а к  в  т о  в р е м я  о к о н ч а т е л ь н о  п р и в и л с я  а р х и 
т е к т у р н ы й  п р и е м ,  н з  к о т о р о г о  п о т о м  д о л ж е н  б ы л  р а з в и т ь с я  с т и л ь  в и з а н т и й с к и й ,  
з а т е м  р о м а н с к и й  и  д о  н е к о т о р о й  с т е п е н и  г о т и ч е с к и й .  С  І - г о  в е к а  п о с л е  P .  X . д о
с а м о г о  о к о н ч а н и я  С о б о р а  С в . П е т р а  в  Р и м е  в  X V I - м  в е к е  а р х и т е к т о р а  н е  п е р е 
с т а в а л и  р а б о т а т ь  н а д  п р о б л е м о й  с в о д а ,  и р а з л и ч н ы е  р е  п и л  е е  о к а з а л и  о г р о м н о е
в л и я н и е  н а  о б р а з о в а н и е  с т и л е й .

А р х и т е к т у р а  с в о д а  н а 
с т о л ь к о  с в о й с т в е н н а  р и м 
с к о м у  и с к у с с т в у ,  ч т о  о н а  
п р о д о л ж а е т  в  н е м  р а з в и в а  ть
с я  д а ж е  в  т о  в р е м я ,  к а к  
с к у л ь п т у р а  д а е т  л и ш ь  п о 
с р е д с т в е н  11 ы е  п р о и з в е д е  мня .
Б а з и л и к а  К о н с т а н т и н а ,  в о з 
д в и г н у т а я  п о с л е  3 0 5 - г о  г о 
д а  с  т р е м я  к о л о с с а л ь н ы м и  
'• в о д а м и , и з  к о т о р ы х  с р е д 
н и й  ш и р и н о ю  в  2 5  м е т р о в  
и в ы ш и н о ю  в  3 5 ,  я в л я е т с я  
у ж е  б о л е е  с о в е р ш е н н о й  
п о с т р о й к о й ,  ч е м  п р е д ш е 
с т в у ю щ и е  ( р и с .  1 2 4 ) ;  о н а
с л у ж и л а  о б р а з ц о м  ДЛЯ а р х и -  Рис. 125.- Арка Тита в Риме.
г е к т о р о в  Р е н е с с а н с ,а .  К о г д а  
Ь р а м а н т е  с о с т а в и л  п л а н  с о б о р а  С в . П е т р а ,  о н  г о в о р и л ,  ч т о  у  н е г о  б ы л о  н а м е р е 
н и е  „ в о з д в и г н у т ь  П а н т е о н  н а  б а з и л и к е  К о н с т а н т и н а “ . С р е д и  р и м с к и х  т р и у м ф а л ь н ы х  
а р о к  т о л ь к о  а р к а  Т и т а ,  п о с т р о е н н а я  в  п а м я т ь  р а з р у ш е н и я  И е р у с а л и м а  ( 7 0  г .  п о с л е

Рис. 127. — Внутренний вид Мя 
ленького| храма в Бальбеке 

(Сирия).

Р . X . ) ,  о т л и ч а е т с я  и с т и н н о  п р е к р а с н ы м  и с п о л н е н и е м  ( р и с .  1 2 5 ) ;  о с т а л ь н ы е  п р е д с т а 
в л я ю т  б о л ь ш е  и н т е р е с а  д л я  а р х е о л о г о в .  Т о  ж е  с а м о е  м о ж н о  с к а з а т ь  о  г р о м а д н ы х  
п о с т р о й к а х  д л я  о б щ е с т в е н н ы х  п р а к т и ч е 
с к и х  ц е л е й ,  а к в е д у к а х  ( р и с .  1 2 6 ) ,  м о 
с т а х ,  п л о т и н а х ,  с т о ч н ы х  т р у б а х ,  р а с с е я н 
н ы х  Р и м о м  п о в с ю д у  в  И м п е р и и ;  з д е с ь  
у м е с т н о  л и ш ь  у п о м я н у т ь  о  н и х  в с к о л ь з ь .
О т л и ч и т е л ь н о й  ч е р т о й  р и м с к о й  а р х и т е к 
т у р ы ,  с б л и ж а ю щ е й  е е  с  а с с и р и й с к о й  и 
е г и п е т с к о й ,  я в л я е т с я  с т р е м л е н и е  к  к о л о с 
с а л ь н о м у ;  п р и м е р о м  м о г у т  с л у ж и т ь  х р а 
м ы  в  Б а л ь б е к е  и  П а л ь м и р е  в  С и р и и  
( р и с .  1 2 7 ) .  Э т и  х р а м ы ,  п о с т р о е н н ы е  п о  
г р е ч е с к и м  о б р а з ц а м ,  п о р а ж а ю т  н а с  с в о е й  
г р а н д и о з н о с т ь ю ;  н о  у к р а ш е н и я  и х  с т р а 
д а ю т  н е б р е ж н о с т ь ю  и  и з б ы т к о м .  П о  с а 
м ы й  э т о т ,  и з б ы т о к ,  ш о к и р у ю щ и й  н а ш  
в к у с ,  н е  л и ш е н  о р и г и н а л ь н о с т и ;  п о в и д и 
м о м у , и м е н н о  в  С и р и и  п р о и з о ш л а  п е р е р а б о т к а  н о в о г о  с т и л я ,  и з  к о т о р о г о  в п о с л е д 
с т в и и  в ы ш л о  в и з а н т и й с к о е  д е к о р а т и в н о е  и с к у с с т в о .

С к у л ь п т о р ы  І І е р г а м а  и  Р о д о с а  з л о у п о т р е б л я л и  э л е м е н т о м  т р а г и ч е с к о г о .  О к о л о  
1 0 0 - г о  г о д а  д о  н а ш е й  э р ы  н а ч а л а с ь  р е а к ц и я ,  ц е н т р о м  к о т о р о й  б ы л и  А ф и н ы  и 
А л е к с а н д р и я :  с т а л и  в о з в р а щ а т ь с я  к  о б р а з ц а м  Ѵ -го  п  I V - г о  в е к а ;  д а ж е  н а ч а л и

п о д р а ж а т ь  а р х а и ч е -

Рис. 12£. — Вид римского акведука, называе
мого ..Pont du Gard“. (Клише Neurdein *)■

с к и м  п р о и з в е д е н и я м :  в  
б а р е л ь е ф а х  и  ж и в о п и 
с и  п о я в и л и с ь  и з о б 
р а ж е н и я  и з я щ н ы х  и 
д а ж  е  и д и л л и ч е с к и х  
с ц е н  ( р и с .  1 2 8 ) .  Э т о ' 
н а п р а в л е н и е  г о с п о  і,- 
с т в о в а л о  в  э п о х у
А в г у с т а ;  м ы  в и д и м  
с л е д ы  е г о  в  п р е 
к р а с н ы х  ф р а г м е н т а  х 
а л т а р я  М и р а  ( 1 3  г. 
1.0 Р .  X . ) ,  т о н к и й  

р а б о т ы ,  н а п о м и н а ю 
щ е й  ч е к а н к у  ( р и с .
12 9 ) ,  и  д а ж е  в  п о р т 
р е т а х  А в г у с т о в с к о г о  
в р е м е н и ,  н а п р и м е р ,  в 
о ч а р о в а т е л ь н о й  г о л о в е  

ю н о г о  О к т а в и я  в  В а т и к а н е ,  х о л о д н о й  и  б л а г о р о д н о й  п о д о б н о  б ю с т а м  К а н о н ы  
( р и с .  1 3 0 ) .  Н а ч и н а я  с  К л а в д и я  э т о т  и з я щ н ы й  и  н е с к о л ь к о  н е с м е л ы й  с т и л ь  с т у 
ш е в ы в а е т с я  п е р е д  н о в ы м , б о л е е  с в о б о д н ы м  о т  к л а с с и ч е с к и х  т р а д и ц и и  с т и л е м .

Рис. 128.—Львица с львятами. (Барель
еф музея в Вене). (Wickhoff, Wi e n e r  

G e n e s i s ,  изд. Tempsky).

Рис. 129.- Сцена жертвопри
ношения. Фрагмент жертвен
ника мира, освященного в Риме 
при Августе. (Wickhoff, W i е- 
n e r  G e n e s i s ,  изд.Tempsky).



Рис. 130. Август в юности. (Вати
канский музей). (Wickhoff. W  i fi
n e r  G e n e s i s ,  изд. Tempsky).

п о л н ы м  д в и ж е н и я  и  и н о г д а  д р а м а т и ч е с к и м ;  п р и м е р о м  о г о  я в л я ю т с я  б а р е л ь е ф ы
а р к и  Т и т а  ( р и с .  1 3 1 ,  1 3 2 )  и  Т р а я н о в о й  к о л о н н ы ,  в о з д в и г н у т о й  и м  н а  Ф о р у м е

в  1 0 3  г .  и  д а ю щ е й  и з о б р а ж е н и е  п о х о д о в  р и м л я н  
п р о т и в  д а к и й ц е в  ( р и с .  1 3 3 ) .  Н а - р я д у  с  и с т о р и ч е 
с к и м и  б а р е л ь е ф а м и  с у щ е с т в у ю т  д р у г и е ,  б о л е е  д е к о 
р а т и в н о г о  х а р а к т е р а ,  н а  к о т о р ы х  и з о б р а ж е н ы  р е а л и 
с т и ч е с к и  л и с т ь я ,  ц в е т ы  п  ф р у к т ы ;  в  н и х  р а с т и т е л ь 
н ы й  о р н а м е н т  о с в о б о ж д е н  о т  у с л о в н о с т е й  г р е ч е с к о г о  
к л а с с и ч е с к о г о  и с к у с с т в а ,  г д е  г о с п о д с т в о в а л а  п а л ь 
м е т к а  и  с  т  и  л  и  з  о  в  а  и  н ы іі а к а н ф о в ы й  л и с т  ( р и с .  
1 3 4 ) .  Э т а  ш к о л а ,  о т л и ч а в ш а я с я  ж и в о п и с н о с т ь ю  и 
в ы р а з и т е л ь н о с т ь ю ,  с у м е л а  о с в о б о д и т ь с я  о т  с т а р ы х  
у с л о в н о с т е й  в  и з о б р а ж е н и и  ж и в о т н ы х  ( р и с .  1 3 5 ) .  
П о с л е  а л е к с а н д р и й с к о й  э п о х и  п о я в л я ю т с я ,  п р а в д а ,  
в е с ь м а  н е м н о г о ч и с л е н н ы е  п р е д в е с т н и к и  в о з в р а т а  к  
н а т у р а л и з м у .  І І о  
о н  б ы л  с н а ч а л а  
н е п р о д о л ж и т е л ь 
н ы м . Ч т о б ы  в н о в ь  
н а й т и  п р и м е р ы  
р  а с т и т е л ь и о г о  

о р н а м е н т а ,  н е п о с р е д с т в е н н о  в з я т ы е  и з  п р и р о д ы ,  
и с т о р и я  и с к у с с т в а  д о л ж н а  б ы л а  с в е р ш и т ь  
д е с я т и в е к о в о й  п у т ь  и д о й т и  д о  г о т и ч е с к о й  
а р х и т е к т у р ы !

П о с л е  Т р а я н а ,  у м е р ш е г о  в  1 1 7 - м  г о д у ,  
н а ч и н а е т с я  н о в а я  а т т и ч е с к а я  и а р х а и ч е с к а я  Рис 131. _ . Барепьвф аоки Тита. Триу„
р е а к ц и я ,  к о т о р а я  п р и  А д р и а н е  в ы р а ж а е т с я ,  императора.
г л а в н ы м  о б р а з о м ,  в  о г р о м н о м  к о л и ч е с т в е  ________________________
К о п и й  с  к л а с с и ч е с к и х  с к у л ь п т у р  и  в  с о з д а н и и  Г 
п р о н и к н у т о г о  т р а д и ц и я м и  У - г о  и  І Ѵ - г о в е к а д о  
I’. X .  и д е а л ь н о г о  т и п а  л ю б и м ц а  А д р и а н а ,  А н т и 
н о я  ( р и с .  1 3 7 ) .  М н о г о ч и с л е н н ы е  с т а т у и ,  в о з 
д в и г н у т ы е  в  ч е с т ь  б е з в р е м е н н о  и  т а и н с т в е н н о  
п о г и б ш е г о  А н т и н о я ,  п р е д с т а в л я ю т  с о б о ю  х о л о д 
н о е  п о д р а ж а н и е  г р е ч е с к и м  п р о и з в е д е н и я м  и  н е  
и м е ю т  н и ч е г о  о б щ е г о  с р е а л и з м о м  р и м с к и х  
п о р т р е т о в .

П о с л е  1 1 -го  в е к а  р и м с к а я  с к у л ь п т у р а  
н а ч и н а е т  п р и х о д и т ь  в  И т а л и и  в  у п а д о к .  П р а в 
д а ,  е щ е  в с т р е ч а е т с я  н е с к о л ь к о  п р а в д и в о  и з о б -  ГГеру мê кБ0™еЛх Рфамаар™eСомТыê СВТ Р'время 
р а ж е н н ы х  б ю с т о в  и м п е р а т о р о в ,  к а к ,  н а п р . ,  триумфа.
К а р а к а л л ы  и  Г о р д и а н а ,  н о  п л а с т и ч е с к о е  и с к у с с т в о  н а ч и н а е т  у ж е  п о д ч и 
н я т ь с я  в л и я н и ю  ш к о л ,  р а з в и в ш и х с я  в  М а л о й  А з и н  н  С и р и и .  В  э т и х  ч р е з 
в ы ч а й н о  б о г а т ы х  с т р а н а х  к о т о р ы е  б ы л и  р и м с к и м и  т о л ь к о  п о  н а з в а н и и ) ,  п р о ц в е 
т а л о  э л л и н и с т и ч е с к о е  и с к у с с т в о ,  п е р е р а б о т а н н о е  в  в о с т о ч н о м  д у х е  и п о д ч и н е н н о е

Рис. U-5 Орѳл. Барепьеф, вделанный в сте- 
Рис. 138.—Портреты Нервыи Августа. (Вати- ну в церкви Св. Апостолов в Риме. (Wichoff.
канский музей в Риме). (Клише Андерсона в W i e n e r  G e n e s i s ,  изд. Tempsky).

Риме).

и и е т и  г о в о р я ,  э т о  н е  п р о и з в е д е н и е  и с к у с с т в а ;  н о  е с л и  б ы  м ы  з а н и м а л и с ь  и с т о р и е й  
р а з в и т и я  о р н а м е н т а ,  с  н и м и  о ч е н ь  п р и ш л о с ь  б ы  с ч и т а т ь с я .

Р и м с к а я  ж и в о п и с ь  н е  м о ж е т  б ы т ь  н а з в а н а  п р о с т о  п р о д о л ж е н и е м  г р е ч е с к о г о  
и с к у с с т в а .  И  в  н е й  н а - р я д у  с  г р е ч е с к и м и  п р о и з в е д е н и я м и ,  к о т о р ы е  о т л и ч а ю т с я

и .ш я п и ю  П е р с и и :  и з  э т о г о  и с к у с с т в а ,  е щ е  н е  в п о л н е  х о р о ш о  и с с л е д о в а н н о г о ,  н о  
к р а й н е й  м е р е ,  о т ч а с т и  п р о и з о ш л о  и с к у с с т в о  в и з а н т и й с к о е .

К р о м е  и с т о р и ч е с к и х  б а 
р е л ь е ф о в ,  л у ч ш и м и  о б р а з 
ц а м и  к о т о р ы х  с л у ж а т  а р к а  
Т и т а  и  з д а н и е  Т р а я н а ,  с к у л ь 
п т у р а  э п о х и  И м п е р и и  д а л а  
м а с с у  п р е к р а с н ы х  п о р т 
р е т о в ,  п р а в д и в о  с д е л а н н ы х  
с н а т у р ы  и  о т л и ч а ю щ и х с я  
б о л ь ш о й  х а р а к т е р н о с т ь ю .
Э т и  р е а л и с т и ч е с к и е  п о р т р е 
т ы  н е  с в я з а н ы  и с к л ю ч и т е л ь 
н о  с  э л л и н и с т и ч е с к и м  и с к у с 
с т в о м :  о н и  з н а м е н у ю т  в о з 
в р а т  к  т р а д и ц и я м  с т а р о г о  
и с к у с с т в а  И т а л и и .  И н т е р е с н о  
с р а в н и т ь  п о р т р е т  А в г у с т а ,  
п р о и з в е д е н и е  г р е ч е с к о й  м а 
е т  'р с к о і і ,  с  п о р т р е т о м  П е р 
ц ы , б о л е е  п о з д н е м  н а  с т о 
л е т и е ,  г д е  р е а л и с т и ч е с к и е  
т е н д е н ц и и  п р о я в л я ю т с я  с  т а к о і і  
р о к к п о  ( р и с .  1 3 S ) .

Ж и в о п и с ь  р и м с к о й  э п о х и  и з в е с т н а  н а м  п о  м н о г о ч и с л е н н ы м  ф р е с к а м  П о м п е и ,  
п о л а м  в  д о м а х  и  г р о б н и ц а м ,  у к р а ш е н н ы м  s t u c c o  ( г и п с о в о й  ш т у к а т у р к о й ) ,  н а х о 
д я щ и м и  i. 1 и м е  и  п р о в и н ц и я х .  ^ п а с  т а к ж е  е с т ь  п е р в ы е  п р о и з в е д е н и я  х р и с т и а н 
с к о й  ж и в о п и с и  I l - г о  ii І І І - г о  в е к а  в  к а т а к о м б а х .  Я н е  н а с т а и в а ю  н а  м о з а и к а х ,  
о ч е н ь  м н о г о ч и с л е н н ы х  в И т а л и и  и , в о с о б е н н о с т и ,  в  А ф р и к е ,  п о т о м у  ч т о ,  в  с у щ -

Рис. 134 — Пилястр 
памятника Гатери- 
ев. (Латеранский 
музейвРиме). Wick- 
h ff W i en e r Ge n  е- 
s is ,  изд. Tempsky.

Рис. 133.’— Пленный дакиец перец Траяном. 
Барельеф колонны Траяна в Риме.

ж е  с и л о й ,  к а к  в  п о р т р е т а х  Д о н а т е л л о  и л и  В е р -



Рис. 136. — Голова Антиноя, увен
чанная плющом, подобно Диоьису. 
Слепок в Страссбургском Универ

ситете с утерянного оригинала.

Рис. 139.—Амур на лестнице. Ан 
тичная живопись доме Роспиль- 
вози в Риме. (Wickhoff. W i e n e r 

G e n e s i s  изд. Tempsky).

с и л о й  р и с у н к а  и  б о л о е  и л и  м е н е е  я с н о  в ы р а ж е н н ы м  п о д р а ж а н и е м  б а р е л ь е ф а м ,  м ы  
н а х о д и м  в  с е р е д и н е  І - г о  в е к а ,  и о с о б е н н о с т и  в  П о м п е е ,  п р и з н а к и  о р и г и н а л ь н о г о  

— с т и л я .  С т и л ь  э т о т  н е 
м н о г о  н а п о м и н а е т  с о 
в р е м е н н ы х  и м п р е с с и о 
н и с т о в ;  о н  з а к л ю 
ч а е т с я  в  с в е т о в ы х  и  
к р а с о ч н ы х  п я т н а х ,  
и н о г д а  п р о и з в о д я щ и х  
ч а р у  іо щ с е  в п е ч а т л е 
н и е .  И с п о л н е н н ы е  в  
э т о м  с т и л е  с т е н н ы е  
д е к о р а т и в н ы е  у к р а ш е 
н и я  н е  м о г л и  п р е в з о й 
т и  с о в р е м е н н о е  и с к у с 
с т в о .  В  Р и м е  и л и  и 
А л е к с а н д р и и  з а р о д и л 
с я  э т о т  с т и л ь ?  І І а  э т о  
т р у д н о  о т в е т и т ь ;  д о с т о 
в е р н о  и з в е с т н о  л и ш ь  
т о ,  ч т о  о н  п р о ц в е т а л  в  
И т а л и и  и  ч т о  м ы  н е  

н а х о д и м  е г о  п а м я т н и к о в  в  д р у г и х  м е с т а х .  В  с а м о м  
Р и м е  м ы  н а х о д и м  з а м е ч а т е л ь н ы й  о б р а з е ц  е г о ,  Э р о т а  
h  а  л  е  с  т  іг и  ц  е ,  в  д о м е  Р о с п п л ь о з и ,  —  ф р е с к о в а я  
ж и в о п и с ь ,  и с п о л н е н н а я  т а к  с в о о о д н о ,  ч т о  е е  л е г к о  
м о ж н о  п р и п и с а т ь  Ф р а г о н а р у  ( р и с .  1 3 9 ) .

Г а к и м  о б р а з о м  о ч е н ь  р а с п р о с т р а н е н н о е  п р е д с т а 
в л е н и е  о  р и м с к о м  и с к у с с т в е ,  к а к  о  д о л г о м  и  о д н о 
о б р а з н о м  у п а д к е ,  о д и н а к о в о  п р о т и в о р е ч и т  и с т и н е  
и  и с т о р и ч е с к и м  з а к о н а м .  В н е  в с я к о г о  с о м н е н и я  
т о л ь к о  т о  о б с т о я т е л ь с т в о ,  ч т о  и с к у с с т в о  э л л и н о в ,  
к л а с с и ч е с к и е  т р а д и ц и и  п о с т е п е н н о  п р и х о д и л и  в  
у п а д о к ,  с м е ш и в а я с ь  с  в о с т о ч н ы м и  э л е м е н т а м и  А з и н , 
н о  с о х р а н я я  в  т о  ж е  в р е м я  с в о ю  л ю б о в ь  к  т и п и ч 
н о м у  и  к  о п р е д е л е н н ы м  ф о р м у л а м ,  и  з а т е м  з а с т ы л и  
в  н е п о д в и ж н о с т и  в и з а н т и й с к о г о  и с к у с с т в а .  І І о  н а 
р я д у  с  э т и м  с т а р ч е с к и м  и с к у с с т в о м  п о с л е  І - г о  
в е к а  н а ч и н а е т  р а з в и в а т ь с я  р е а л и з м ,  к о т о р ы й  м о ж 
н о  н а з в а т ь  р и м с к и м ,  п о т о м у  ч т о  л у ч ш и е  е г о  
п р о и з в е д е н и я  б ы л и  с о з д а н ы  в  Р и м е ,  и  н а ч а л о  е г о  
к о р е н и т с я ,  п о в и д и м о м у ,  в  и т а л ь я н с к о й  п о ч в е .  В  
с р е д н и е  в е к а  о б а  э т и  п р о т и в о п о л о ж н ы е  н а ч а л а  
с у щ е с т в о в а л и  о д н о в р е м е н н о .  В и з а н т и й с к о е  и с к у с 
с т в о  д о л г о  т я г о т е л о ,  п о д о б н о  к о ш м а р у ,  н а д  з а п а д н ы м и  
с т р а н а м и ;  н о  н а с т а л  д е н ь ,  к о г д а  и т а л ь я н с к и й  р е а л и з м

Рис. 137,—Антиной, в одежде Дио
ниса. (Ватиканский музей).

о д е р ж а л  в е р х ,  п р и д я  в  с о п р и к о с н о в е н и е  с  ф р а н ц у з с к и м  р е а л и з м о м  Х І Ѵ - г о  в е к а ,  
и в  р е з у л ь т а т е  п о л у ч и л с я  Р е н е с с а н с .  В  н а ш е  в р е м я  в и з а н т и й с к о е  и с к у с с т в о  п р о 
д о л ж а е т  е щ е  с у щ е с т в о в а т ь  в  Г р е ц и и ,  Т у р ц и и  и  Р о с с и и ,  в  э т о й  с т р а н е ,  г д е  г о с п о д 
с т в у е т  в и з а н т и й с к а я  р е л и г и я ,  в  т о  в р е м я  к а к  з а п а д н ы е  с т р а н ы  и м е ю т  с о в е р ш е н и и  
и н о е  и с к у с с т в о ,  к о т о р о е  т е с н о  с в я з а н о  с  р и м с к и м  р е а л и з м о м .
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ОДИННАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ.

Х Р И С Т И А Н С К О Е  И С К У С С Т В О  І ІА  З А П А Д Е  И  И А  В О С Т О К Е .

На з в а н и е  х . р и с т и а н с к о г - о  и с к у с с т в а  в с т р е ч а е т с я  в п е р в ы е  в  Х І Х - м  в е к е  
у  и с т о р и к а  А л е к с и с а  Р и о ,  у м е р ш е г о  в  1 8 7 4 - м  г о д у .  С о б с т в е н н о  г о в о р я ,  о н о  
п р и м е н и м о  к о  в с е м  п р о и з в е д е н и я м  и с к у с с т в а ,  н а ч и н а я  с  ж и в о п и с и  р и м с к и х

к а т а к о м б  и  к о н ч а я  н а ш и м  в р е м е н е м  в  с т р а н а х ,  
г д е  п р е о б л а д а е т  х р и с т и а н с т в о .  Н о  о б ы ч а и  
з а к р е п и л  н а з в а н и е  д р е в н е г о  х р и с т и а н -  
с  к о г о  з а  и с к у с с т в о м  х р и с т и а н с к о г о  З а п а д а  д о  
К а р л а  В е л и к о г о ,  п о с л е  к о т о р о г о  н а ч и н а е т с я  
э  и  о  х а  р  о  м  а  и  с  к  а  я ;  в  и  з  а  и  т  и й  с  к  и  м  н а 
з ы в а е т с я  и с к у с с т в о  х р и с т и а н с к о г о  В о с т о к а  с о  
в р е м е н и  г о с п о д с т в а  В и з а н т и и  в  З З О -м  г о д у  
п о с л е  P .  X . д о  в з я т и я  К о н с т а н т и н о п о л я  и  д а ж е  
п о с л е  э т о г о .

Х о т я  п а м я т н и к и  т о г о  и  д р у г о г о  и с к у с с т в а  
р а с с е я н ы  в о  в с е х  с т р а н а х ,  л е ж а щ и х  в о к р у г  
С р е д и з е м н о г о  м о р я ,  н о  д л я  п а с ,  в  б е г л о м  
о б з о р е ,  н у ж н о  - и з у ч и т ь  и х  в  т р е х  г л а в н ы х  
ц е н т р а х :  Р и м е ,  Р а в е н н е  и  К о н с т а н т и н о п о л е .

Р и м с к и е  к а т а к о м б ы  п р е д с т а в л я ю т  с о -  
б о ю  п о д з е м н ы е  г а л л е р е и .  г д е  п е р в ы е  х р и 
с т и а н е  х о р о н и л и  с в о и х  м е р т в ы х .  Э т о т  о б ы ч а и  
г о с п о д с т в о в а л  п р и б л и з и т е л ь н о  м е ж д у  1 0 0 -м  
и  4 2 0 - м  г о д а м и .  П о с л е  т о г о  к а к  х р и с т и а н с т в о  

с д е л а л о с ь  г о с п о д с т в у ю щ е й  р е л и г и е й  Р и м с к о й  и м п е р и и ,  х р и с т и а н е  у с т р а и в а л и  с в о и  
к л а д б и щ а  н а  п о в е р х н о с т и  з е м л и ,  и  н е о б х о д и м о с т ь  р ы т ь  г а л л е р е и  д л я  м о г и л  
и с ч е з л а ;  н о  н е к о т о р ы е  х р и с т и а н е  и  п о с л е  э т о г о  х о т е л и  б ы т ь  п о г р е б е н н ы м и  в  
к а т а к о м б а х ,  ч т о б ы  п о к о и т ь с я  р я д о м  с  м у ч е н и к а м и .

П е р в о е  х р и с т и а н с к о е  и с к у с с т в о ,  в о о б щ е  г о в о р я ,  н е  ч у ж д а л о с ь  и з о б р а ж е н и й ;  н о  
о н о  и з б е г а л о  и з о б р а ж е н и я  Б о г а ,  и  о б р а з  р а с п я т о г о  Х р и с т а  п о я в л я е т с я  н е  р а н ь ш е  Ѵ -г о  
в е к а .  П о  х р и с т и а н е  н е  л ю б и л и  к р у г л о й  с к у л ь п т у р ы ,  п о т о м у  ч т о  и д о л ы  я з ы ч е с к и х  
х р а м о в  б ы л и  с т а т у я м и .  К а т а к о м б ы  у к р а ш а л и с ь ,  г л а в н ы м  о б р а з о м ;  ж и в о п и с ь ю  и 
р е л ь е ф а м и  и з  s tu c c o .

Н е к о т о р ы е  и з  э т и х  п р о и з в е д е н и й  и с к у с с т в  и з о б р а ж а ю т  р а с с к а з ы  и з  В е т х о г о  и 
Н о в о г о  З а в е т а ;  с р е д и  н и х  в с т р е ч а ю т с я  т а к ж е  а л л е г о р и ч е с к и е  и з о б р а ж е н и я ,  н а п р и 
м е р ,  Д о б р ы й  П а с т ы р ь  ( И и с у с ) ,  н е с у щ и й  з а б л у д ш у ю  о в ц у ,  О р ф е й  с р е д и  ж и в о т н ы х

Рис. 140.—Живопись из римской ката
комбы, изображающая Орфея, очаро
вывающего животных музыкой, и раз
личные сиены из Св. Писания. (Woer
mann, Geschichte der Malerei, т. I, изд.

Seemann).

■ р , , с  м ' ж  и « . ..
''•■■‘■ т ѵ М  ПИСЬ из римског

катакомбы, нээб*
; ' ражающая Бо-

г°матерь и Мла-
■ -j i ibmSWt. j денца с проро-
------------------- 1 ком. (?) По Liell.

Marien -  Darstel
lungen, Фрейбург, Herder.

( р и с .  1 4 0 ) ,  р ы б а ,  с и м в о л и з и р у ю щ а я  и н о г д а  Х р и с т а ,  и н о г д а , в е р у ю щ е г о ,  п а в л и н ,  
с и м в о л и з и р у ю щ и й  в е ч н о с т ь ,  и  т .  д .  Н о  н а м  н е  с л е д у е т  з а д е р ж и в а т ь  с в о е  в н и м а н и е  
и з у ч е н и е м  и  т о л к о в а н и е м  э т и х  м о т и в о в ;  э т о  
о т н о с и т с я  к  о б л а с т и  а р х е о л о г и и .  О г р а н и ч и м с я  
л и ш ь  з а м е ч а н и е м ,  ч т о  и с к у с с т в о  к а т а к о м б  о т л и 
ч а е т с я  о т  я з ы ч е с к о г о  и с к у с с т в а  т о л ь к о  в ы б о р о м  
с ю ж е т о в  ( н а и р . ,  и з б е г а е т  и з о б р а ж е н и я  н а г и х  ф и г у р ) ;  
н о  с в о е м у  с т и л ю  о н о  т е с н о  с в я з а н о  с  д е к о р а т и в 
н ы м  и с к у с с т в о м  П о м п е и  и  н и к о г д а  и е  д о с т и г л о  
т о г о ,  ч т о б ы  д а т ь  в ы р а ж е н и е  ч и с т о т ы  и  с п о к о й с т в и я ,  
к о т о р о е  с о о т в е т с т в у е т  р е л и г и о з н о м у  и  м о р а л ь н о м у  
и д е а л у  х р и с т и а н с т в а .  Ч т о б ы  у б е д и т ь с я  в  э т о м ,  
д о с т а т о ч н о  в з г л я н у т ь  н а  Д е в у  и  М л а д е н ц а  с  п р о 
р о к о м  ( И с а и е й ? ) ,— м о т и в ,  к о т о р ы й  п о я в л я е т с я  в  
р и м с к о й  ж и в о п и с и  І І І - г о  в е к а :  х р и с т и а н с к и м  з д е с ь  
я в л я е т с я  т о л ь к о  с ю ж е т  Г р и с . 1 4 1 ) .

I)  т о  в р е 
м я  к а к  х р и с 
т и а н е :  в о  н а ч а 
л о  з а н и м а т ь
г о с п о д с т в у ю щ е е  п о л о ж е н и е ,  с р е д и  б о г а т ы х  
я з ы ч н и к о в  б ы л  р а с п р о с т р а н е н  о б ы ч а й  х о р о 
н и т ь  с в о и х  м е р т в ы х  в  б о л ь ш и х  м р а м о р н ы х  
я щ и к а х ,  т а к - н а з ы в а е м ы х  с а р к о ф а г а х ,  у к р а 
ш е н н ы х  р е л ь е ф н ы м и  и з о б р а ж е н и я м и  и л и  
м и ф о л о г и ч е с к и х  с ц е н  и л и  с о б ы т и й ,  о т н о с я 
щ и х с я  к  ж и з н и  п о к о й н ы х .  Х р и с т и а н е  с т а л и  
с л е д о в а т ь  п р и м е р у  я з ы ч н и к о в  с  т о ю  р а з н и 
ц е й ,  ч т о  м и ф о л о г и ч е с к и е  с ю ж е т ы  б ы л и  з а м е 
н е н ы  с ц е н а м и  и з  С в . П и с а н и я .  І І о  р е м е с л е н 
н и к и ,  и з г о т о в л я в ш и е  э т и  п а м я т н и к и ,  т а к  
п р и в ы к л и  к  и з в е с т н ы х  д е к о р а т и в н ы м  м о т и 
в а м ,  ч т о  и  д о  с и х  п о р  м ы  н а х о д и м  н а  
х р и с т и а н с к и х  с а р к о ф а г а х  г о л о в ы  м е д у з ,  
г р и ф о в ,  а м у р о в ,  к о т о р ы м и  я з ы ч е с т в о  б ы л о  
к а к  б ы  п р о п и т а н о  н а с к в о з ь .

К а к  п р о и з в е д е н и е  и с к у с с т в а ,  х р и с т и а н 
с к и е  с а р к о ф а г и  н е  п р е д с т а в л я ю т  с о б о ю  
и н т е р е с а .  М ы  н а х о д и м  в  н и х  в с е  н е д о с т а т 
к и  р и м с к и х  с а р к о ф а г о в  п е р в о г о  в р е м е н и ,  
т у  ж е  з а г р о м о ж д е н н о с т ь ,  т я ж е с т ь ,  н е п р а 
в и л ь н о с т ь  р и с у н к а .  Т о л к о в а н и е  р а с с к а з о в  
н з  с в я щ е н н о й  и с т о р и и  п о ч т и  в с е г д а  и л и  
п р о з а и ч н о  и л и  н е у д а ч н о .  Л у ч ш и м и  м о ж н о  

с ч и т а т ь  т е  с а р к о ф а г и ,  с к у л ь п т у р н ы е  и з о б р а ж е н и я  к о т о р ы х  д о л ж н ы  н а п о м и н а т ь  н а м  
ж и з н ь  у с о п ш и х  и л и  ж е  т е ,  в  к о т о р ы х  р е л и г и я  х р и с т и а н с к а я  в ы р а ж е н а  т о л ь к о

Рис. 142.—Христианский саркофаг из Са- 
лоник в Далмации. По Garrucci, Storia dell 

Arte Cristiana).

Рис. 143.—Внутренний вид базилики св. 
Павле ;за городскими стенами в Риме. 

Lilbke, Architektur, т. 1, изд Seemann).
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к р а с о т о й  к р а с о к  и 
н а х о д я т с я  в  Р и м е  и ,

v  »да с т а л а  р е з и д е н ц и е й  р и м с к о г о  д в о р а  и к у д а  о к о л о  5 ü U - r o  г о д а  п е р е с е 
л и л с я  к о р о л ь  г о т о в ,  Т е о д о р и х ;  м е ж д у  5 3 4 - м  и 7 5 2 - м  г о д а м и  о н а  п р и н а д л е ж а л а  
в и з а н т и й ц а м  (р и с . 1 4 4 ) .  Н е с к о л ь к о  ц е р к в е й .  п о с т р о е н н ы х  и Ѵ І-м  в е к е ,  с о х р а ш іл и с ь

Рис. 147. -Вид церкви Св. Аполлинария Рис. 148.-Вид Святой Софии в К .жстан-in  1 1 а с  <• Q n Р а п а іш й  /I A 'c H I i . l .  •in C l a s s e  в Равенне, (Lübke, Architek
tur, т. I, изд. Seemann),

в р е м я ,  и м е н н о  < н. А п о л л и н а р и я  Н о в о г о , С в . А п о л л и н а р и я  ін  C l a s s e  
ір с к о м  п о р т е ) .  С в . В и т а л и я ;  э т а  п о с л е д н я я  п р е д с т а в л я е т  с о б о ю  к р у г л у ю

е щ е  в  н а ш е

(в  с т а р о м  м о р с к о м  п о р т е ) ,  ( и. В и т а л и я ;  э т а  п о с л е д н я я  п р е д с т а в л я е т  с о о о ю  к р у г л у ю  
п о с т р о й к у  с  к у п о л о м — н е с о м н е н н о е  в л и я н и е  в и з а н т и й с к о г о  и с к у с с т в а ;  о с т а л ь н ы е  
п р е д с т а в л я ю т  с о б о ю  б а з и л и к и ,  в н у т р е н н о с т ь  к о т о р ы х  п о р а ж а е т  в е л и ч и е м ,  в о  в н е ш н е м  
ж е  в и д е  н е т  пи  в н у ш и т е л ь н о с т и ,  п и  к р а с о т ы  ( р и с .  1 4 5 — 1 4 7 ) .  В. И т а л и и  в  а р х и т е к 
т у р е  п р е о б л а д а е т  т и п  б а з и л и к и  с ч е т ы р е у г о л ы іы м  п л а н о м  и  с  а р х и т р а в о м ,  в 
к о н с т а н т и н о п о л ь с к и х  ж е  ц е р к в а х  п р и м е н я ю т с я  и п о л у ч а ю т  д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и и  
к \  и о л ы іы е  п о с т р о й к и .  I р о м а д и ы іі  в и з а н т и й с к и й  х р а м  С в . С о ф и и  б ы л  п о с т р о е н  м е ж д у  
•'»32-м и  5 6 2 - м  г о д а м и  п р и  Ю с т и н и а н е  А н т е м и о н о м  н з  Т р а л л  и  И с и д о р о м  и з  М и л е т а ,  
с л е д о в а т е л ь н о ,  а з и а т с к и м и  с т р о и т е л я м и .  М ы  в и д е л и ,  ч т о  к у п о л  у ж е  б ы л  и з в е 
с т е н  а с с и р и й ц а м :  о н  о ы л  т а к ж е  в  о б ы ч а е  в  П е р с и и , о т к у д а  п о т о м  п е р е ш е л  в  С и р и ю  
о к о л о  П І - г о  в е к а  п о с л е  P .  X . п . н а к о н е ц ,  
и з  С и р и и  ч е р е з  М а л у ю  А зи ю  в  с л е д у 
ю щ и е  в е к а .  Н е с о м н е н н о ,  с т р о и т е л и  С в . С о 
ф и и  в д о х н о в л я л и с ь  п е  р и м с к и м  П а н т е о н о м ,  
пи  а з и а т с к и м и  х р а м а м и  ( р и с .  1 4 S ) .

В с е м  и з в е с т н о ,  ч т о  э т о  з н а м е н и т о е  
з д а н и е  с 1 4 5 3 - г о  г о д а  б ы л о  о б р а щ е н о  в  і
т у р е ц к у ю  м е ч е т ь ,  и  в и з а н т и й с к а я  м о з а и к а  
с  и з о б р а ж е н и я м и  л ю д е й  б ы л а  п о к р ы т а  
и з в е с т к о й ;  н о  в  о б щ е м  о н а  о ч е н ь  х о р о ш о
с о х р а н и л а с ь .  В н у т р и  п л о щ а д ь  е е  и м е е т  1 ------------------------------------------ _
7 0 0 0  к в а д р а т н ы х  м е т р о в .  В х о д  в е д е т  с н а -  рис. 149.—внутренний вид Святой соф т, 
ч а л а  ч е р е з  д в а  б о л ь ш и х  п о р т и к а ,  з а т е м  в Констан™нополе-
п р о х о д и т  п о д  г р о м а д н о ю  а р к о й  5 6  м е т р о в  в ы ш и н ы  и  3 2  ш и р и н ы . О к о л о  с р е 
д и н ы  Х І Х - г о  в е к а  в о  в р е м я  р е с т а в р а ц и и  м е ч е т и  я в и л а с ь  в о з м о ж н о с т ь  с р и с о в а т ь  
а к в а р е л ь ю  м о з а и к и  с  и з о б р а ж е н и е м  л ю д е й . Х о т я  м о з а и к и , и з о б р а ж а ю щ и е  э п и з о д ы
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и з  ж и з н и  и м п е р а т о р а  Ю с т и н и а н а , о т л и ч а ю т с я  с у х о с т ь ю  р и с у н к а , и  б е д н о с т ь ю  
к о м п о з и ц и и , н о  в с е  ж е  с в о и м  б л е с к о м  о н и  д о л ж н ы  б ы л и  с п о с о б с т в о в а т ь  г р а н д и о з 
н о с т и  о б щ е г о  в п е ч а т л е н и я  Г рис 1 4 0 ) .  Д а ж е  т е п е р ь  с т е н ы ,  о б ш и т ы е  м р а м о р о м ,

р а з н о ц в е т н ы е  к о л о н н ы , и о д д е р -  
I ж и в а ю щ и ѳ  г а л л е р е и ,  б л е с к  с т е 

к л я н н ы х  п о з о л о ч е н н ы х  к а м н е й  
м о з а и к и  п р о и з в о д я т  о с л е п и т е л ь 
н о е  в п е ч а т л е н и е .  Э т о  и с т ш п ю -  

! а з и а т с к а я  р о с к о ш ь ,  к о т о р а я  
І в д о х н о в л я л а с ь  с к о р е е  в о с т о ч -  
і н ы м и  к о в р а м и ,  а. н е  с т р о г и м и  
j п р о и з в е д е н и я м и  г р е к о - р и м с к о г о  

и с к у с с т в а .  В  с к у л ь п т у р н ы х  
у к р а ш е н и я х  к а п и т е л е й  и  ф р и 
з о в  с о в е р ш е н н о  о т с у т с т в у е т  
ч е л о в е ч е с к а я  ф и г у р а ;  в с о  н о 
с и т  ч и с т ы й  х а р а к т е р  д е к о р а 
т и в н о с т и  и  с т и л и з а ц и и .

Х р и с т и а н с к о е  и с к у с с т в о  
п е р е ж и л о  в  В и з а н т и и  о п а с 
н ы й  к р и з и с ;  п р и ч и н о й  е г о  п о 
с л у ж и л а  а с к е т и ч е с к а я  е р е с ь  
т а к - н а з ы в а е м ы х  и  к  о  и  о  б  о  li
n e  в , к о т о р ы м  н а  в р е м я  у д а 
л о с ь  з а х в а т и т ь  в  с в о и  р у к и  
в л а с т ь .  В  Ѵ ІП -м  в е к е  и  н а 
ч а л е  І Х - г о  у т и  ф а н а т и к и  у н и 
ч т о ж и л и  м а с с у  п р о и з в е д е н и й  
и с к у с с т в а  к а к  в  К о н с т а н т и н о 
п о л е , т а к  и  в  п р о в и н ц и я х  
И м п е р и и . В и з а н т и й с к и е  с к у л ь 
п т о р ы  n  м о з а и ч и с т ы  д о л ж н ы  
б ы л и  п о к и н у т ь  о т е ч е с т в о  и  
н е к о т о р ы е  и з  н и х  р а б о т а л и  
в  а х е н с к о й  К а п е л л е  (А іх - Іа  
C h a p e l l e )  н р и  д в о р е  К а р л а  
В е л и к о г о .  К о н е ц  э т о й  е р е с и  
о к о л о  8 5 0 - г о  г о д а  п о с л у ж и л  
н а ч а л о м  в о з р о ж д е н и я  и с к у с 
с т в а  , к о т о р о е  п р о д о л ж а л о с ь  
в е с ь  Х - й  и  ч а с т ь  Х І - г о  в е к а ,  
э п о х у  р а с ц в е т а  и  в о е н н о й  с л а 
в ы  В и з а н т и й с к о й  и м п е р и и .

Э т о  в р е м я  б ы л о  т а к ж е ,  д о  
н е к о т о р о й  с т е п е , , . ! ,  э п о х о й  ѵ м -

Рис. 150.-Богоматерь 
с Младенцем. Визан
тийская работа из сло
новой кости около 
1000 г. (У т о e X т с к. 
му з « й ) .  (Schlumber- 
ger, E p o p é e  b yz  a n 
il  n e à I a f i n u u X-e siècle).

Рис. 152.- Мария Магдалина и 
Мария мать Иакова, у гроба 
Господня. Византийский баре 
льеф из позолоченного сере 
бра (Л у в р с к и й  м у з е й ) ,  
(bchlumberger, E p o p é e  by 
z a n t i n e ;  N i c é p h o r e  Pho -  

ca s .  Изд. Firmin-Didot).

Рис. 153,—Иисус Христос, 
стоящий между императо
ром Романом IV и импера
трицей Евдокией. Визан
тийская работа из слоно
вой кости из кабинета Ме
далей. iSchlumberger, N і- 
c é p h o r e  P h o c a s .  И 3d.

Firmin-Didot).

Рис.151. КрещениеИисусаХри- 
ста. Византийская миниатюра 
XI века. (А ф о н). (Schlumber- 
jer. E p o p é e  b y z a n t i n e  à 
la l i n  du  X-e s i è c l e .  Изд.

Hachette et C-ie).
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с т в е н н о г о  в о з р о ж д е н и и ,  т а к  к а к  н а ш и  л у ч ш и е  м а н у с к р и п т ы  г р е ч е с к и х  а в т о р о в  и д у т  
о т  э т о г о  в р е м е н и ;  т о г д а  б ы л а  с д е л а н а  д а ж е  п о п ы т к а  р е а к ц и и  п р о т и в  д е с п о т и з м а , 
т е о к р а т и и ;  н о  э т о  у м с т в е н 
н о е  д в и ж е н и е ,  п о д а в л е н н о е  
о б с к у р а н т и з м о м  А л е к с е я  
К о м н е н а ,  к  с о ж а л е н и ю , з а 
м е р л о  в  з а р о д ы ш е .

С т а т у й  д е л а л о с ь  о ч е н ь  
м а л о  и з - з а  р е л и г и о з н ы х  
п р е д р а с с у д к о в  п р о т и в  и д о 
л о в ;  н о  с о х р а н и л и с ь  м о з а и к и , 
в и з а н т и й с к и е  б а р е л ь е ф ы  
н з  с л о н о в о і і  к о с т и  и  м е т а л л а ,  
э м а л ь ,  ж и в о п и с ь  н а  п е р 
г а м е н т е ,  з о л о т ы е  у к р а 
ш е н и я  и  ч е к а н н ы е  в е щ и ,  
и с п о л н е н н ы е  с  б о л ь ш и м  
т е х н и ч е с к и м  с о в е р ш е н с т в о м  
и  в  с т и л е ,  н е  л и ш е н н о м  
в е л и ч и я  (р и с .  1 5 0 ,  1 5 1 ) .
О д н и  и з  э т и х  ш е д е в р о в ,  с е р е б р я н ы й  б а р е л ь е ф ,  х р а н и т с я  т е п е р ь  в  Л у в р е  и  
п р е ж д е  н а х о д и л с я  в  б а з и л и к е  С е н -Д е н и : а н г е л  у к а з ы в а е т  М а р и и  М а г д а л и н е  и  М а р и и , 
с е с т р е  И а к о в а ,  н а  о п у с т е в ш у ю  м о г и л у  С п а с и т е л я  ( р и с .  1 5 2 ) .  Э т о т  б а р е л ь е ф  м о ж н о  
с р а в н и т ь  с  п р е к р а с н ы м  и з о б р а ж е н и е м  н а  с л о н о в о й  к о с т и  ( т е п е р ь  в  C a b i n e t  d e s  
M é d a i l l e s )  в и з а н т и й с к и х  и м п е р а т о р а  и  и м п е р а т р и ц ы ,  к о т о р ы х  в е н ч а е т  Х р и с т о с  
( р и с .  1 5 3 ) .  Ч т о б ы  п о н я т ь  в с ю  н е м н о г о  т е а т р а л ь н у ю  в е л и ч е с т в е н н о с т ь  в и з а н т и й с к о г о

и с к у с с т в а ,  е г о  у г р ю м у ю  с у р о в о с т ь  и  б е д 
н о с т ь  в ы р а з и т е л ь н ы х  с р е д с т в ,  с л е д у е т  
и з у ч а т ь ,  г л а в н ы м  о б р а з о м ,  б о л ь ш и е  к о м 
п о з и ц и и  м о з а и ч и с т о в  Х І - г о  в е к а ,  и м е н н о  
у к р а ш е н и е  ц е р к в и  в  Д а ф н а х ,  н а  п о л д о 
р о г е  м е ж д у  А ф и н а м и  и  Э л е в с и и о м . В и з а н 
т и й с к о е  и с к у с с т в о  в  в ы с о к о й  с т е п е н и  о б л а 
д а е т  с т и л е м  м о н у м е н т а л ь н о с т и ;  ни  о н о  
л и ш е н о  ж и з н и  и  п о с л е  э п о х и  Ю с т и н и а н а  
с т р е м и т с я  к  с о з д а н и ю  н е п о д в и ж н ы х  т и п о в  
и  ф о р м у л .  Э т и  н е п р и я т н ы е  ч е р т ы  е щ е  я р ч е  
в ы с т у п а ю т  в  н о в о м  р а с ц в е т е  и с к у с с т в а  
п р и  П а л е о л о г а х  (Х Г Ѵ -й  в е к ) ,  э п о х е ,  к  к о т о -  

. р о й  о т н о с я т с я  п р е к р а с н ы е  м о з а и к и  К а р и е -Рис. 1Ь5.—Собор святого Марка в Вене- , ,  ... . .  ,
ции, к л и ш е  А л и н а р и  в о  Фл о -  ДЖЭМИ В КОНСТЙНТПНОПОЛе. ЪОЛЬШОѲ З&ОЛу-

р е н и и и - ж д е н и е  г о в о р и т ь  о  п о л н о м  у п а д к е  в и з а н т и й 
с к о г о  и с к у с с т в а  п о с л е  Х І - г о  в е к а ;  д а ж е  п о с л е  п а д е н и я  К о н с т а н т и н о п о л я  ( 1 4 5 3 ) ,  в  н а 
ч а л е  X V  l- г о  в е к а ,  ж и в о п и с ь  м о н а с т ы р е й  н а  А ф о н с к о й  г о р е ,  п р и п и с ы в а е м а я  м о н а х у  
П а и с е л п и о с у ,  . .а ф о н с к о м у  Р а ф а э л ю “ ,  о б н а р у ж и в а е т  н о в ы е  ч е р т ы  р а з в и т и я  т о й  ж е

Рис. 154а.—Каир. Мечеть сул- Рис.154.—Львиный двор в Аль
тана Каит-бея, к л и ш е  Bon-  гамбре, близ Гренады.

t i l s .
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ш к о л ы , с  т о й  ж е  с м е с ь ю  б л а г о р о д н ы х  к а ч е с т в  и  н е и с п р а в и м ы х  н е д о с т а т к о в .  К  
к о н ц у  Х Ѵ І- г о  в е к а  н е д о с т а т к и  о д е р ж и в а ю т  в е р х ;  в и з а н т и й с к о е  и с к у с с т в о ,  з а с т ы в ш е е  
в  с у р о в ы х  ф о р м у л а х ,  о б р а т и в ш е е с я  в  р е м е с л о  с  у с т а н о в л е н н ы м и  р е ц е п т а м и ,  п о г р у 
з и л о с ь  в  с о н ,  о т  к о т о р о г о  е щ е  д о  с и х  п о р  п е  о ч н у л о с ь ,  н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  о н о  
г о с п о д с т в у е т  в о  в с е х  с т р а н а х ,  г д е  п р е о б л а д а е т  г р е ч е с к а я  в е р а .

К о г д а  а р а б ы  в  Ѵ П -м  в е к е  з а в о е в а л и  С и р и ю  и  Е г и п е т ,  о н и  н а ш л и  т а м  у ж е  п р о ч н о  
у с т а н о в и в ш у ю с я  в и з а н т и й с к у ю  а р х и т е к т у р у ,  к о т о р а я  с у щ е с т в о в а л а  н а - р я д у  <• у п а 
д о ч н о й  ж и в о п и с ь ю  и  с к у л ь п т у р о й  ( к о п т с к о е  и с к у с с т в о )  * ) . О н и  в з я л и  е е  з а  о б р а з е ц ,  
и з м е н и л и  п о  с в о е м у  в к у с у  и ,  т а к и м  о б р а з о м ,  с о з д а л и  с в о е о б р а з н о е  и с к у с с т в о ,  
п р е к р а с н ы м  о б р а з ц о м  к о т о р о г о  с л у ж а т  м е ч е т и  в  К а и р е  (р и с .  1 5 4 )  и  И с п а н и и  (в  
К о р д о в е ) .  М е ч е т ь  А м р у . в  К а и р е  п о с т р о е н а  в  6 4 3 - м  г о д у ;  А л ь г а м б р а  и л и  . . к р а с н ы й  
д в о р е ц “ в  Г р е н а д е ,  ч у д о  м а в р и т а н с к о й  а р х и т е к т у р ы ,  о т н о с и т с я  п р и б л и з и т е л ь н о  к  
1 3 0 0 - м у  г о д у .  А р а б с к о е  и с к у с с т в о ,  .в е р н о е  з а к о н а м  К о р а н а ,  н е  и з о б р а ж а л о  ч е л о 
в е ч е с к о й  ф и г у р ы ;  п о  э т о  в ы н у ж д а л о  е г о  б е с к о н е ч н о  р а з н о о б р а з и т ь  р а с т и т е л ь н ы й  и  
г е о м е т р и ч е с к и й  о р н а м е н т .  О т с ю д а  п р о и з о ш л и  в о с х и т и т е л ь н ы е  а  р  а  б  е  с  к  и ,  н а з в а н  и е  
с л о ж н о г о  о р н а м е н т а ,  к о т о р ы й  в  с о в е р ш е н с т в е  и с п о л н я е т с я  а р а б с к и м и  р е м е с л е н н и 
к а м и  и  в  н а ш е  в р е м я .  Д р у г о й  о р и г и н а л ь н о й  о с о б е н н о с т ь ю  а р а б с к о й  а р х и т е к т у р ы  
я в л я ю т с я  с в о д и  в  в и д е  с т а л а к т и т о в ,  р я д  п р и з м  и з  г и п с а ,  д а ю щ и й  о ч е н ь  ж и в о п и с н о е  
в п е ч а т л е н и е ;  п р о и с х о ж д е н и е  и х  с л е д у е т ,  п о  в с е й  в е р о я т н о с т и ,  и с к а т ь  в  п р о и з в о д 
с т в е  м а л е н ь к и х  д е р е в я н н ы х  с в я т и л и щ  ( р и с .  1 5 4 а ) .

П е р с и д с к о е  и с к у с с т в о ,  к о т о р о е  п р и н и м а л о  у ч а с т и е  в  о б р а з о в а н и и  в и з а н т и й с к о г о ,  
п о д п а л о  п о д  е г о  в л и я н и е  и , в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  п о в л и я л о  н а  и с к у с с т в о  а р а б с к о е ,  т у 
р е ц к о е  и и н д у с с к о е .  С  д р у г о й  с т о р о н ы , с е в е р н а я  Е в р о п а ,  в  о с о б е н н о с т и  Р о с с и я ,  
о б р а щ е н н а я  В и з а н т и е й  в  х р и с т и а н с т в о  о к о л о  1 0 0 0 - г о  г о д а ,  в о с п р и н я л а  и  с о х р а н и л а  
в и з а н т и й с к и е  т р а д и ц и и . Б о л ь ш и е  ц е р к в и  в  К и е в е ,  М о с к в е ,  П е т е р б у р г е  н е п о с р е д 
с т в е н н о  с в я з а н ы  с  С в . С о ф и е й , Ю ж н а я  И т а л и я  т а к  п р о ч н о  в о с п р и н я л а  в и з а н т и й с к о е  
и с к у с с т в о ,  ч т о  о с т а л о с ь  с о в е р ш е н н о  ч у ж д о й  и т а л ь я н с к о м у  В о з р о ж д е н и ю . Д а ж е  з а п а д 
н а я  Е в р о п а  и е  и з б е г л а  е г о  в л и я н и я ,  п о т о м у  ч т о  В и з а н т и я  с о  с в о и м и  б о г а т с т в а м и ,  
о б ш и р н о й  т о р г о в л е й ,  п а м я т н и к а м и ,  с и я ю щ и м и  з о л о т о м  и  с т е к л я н н ы м и  у к р а ш е н и я м и ,  
б ы л а  п р е д м е т о м  в о с х и щ е н и я  и  з а в и с т и  д л я  І і а п а д а  в п л о т ь  д о  п е р в ы х  п р о б л е с к о в  
В о з р о ж д е н и я .  С о б о р  С в . М а р к а  в  В е н е ц и и  ( р и с .  1 5 5 )  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  в и з а н т и й 
с к у ю  ц е р к о в ь ,  п о с т р о е н н у ю  о к о л о  1 1 0 0 - ю  г о д а  п о  о б р а з ц у  ц е р к в и  С в . А п о с т о л о в  
в  К о н с т а н т и н о п о л е  * * ) ,  к о т о р а я  т а к ж е  п о с л у ж и л а  о б р а з ц о м  д л я  с т р о и т е л я  с о б о р а  
С е н -Ф р о н  в  И е р н г е  ( P é r i g u e u x ) .  В и з а н т и й с к и е  и з д е л и я  и з  с л о н о в о й  к о с т и ,  э м а л ь ,  
в ы ш и в к и  р а с п р о с т р а н и л и с ь  н о  в с е й  Е в р о п е  и  с л у ж и л и  п р е д м е т о м  п о д р а ж а н и я .  Н а с  
д о л ж н ы  у д и в л я т ь  н е  ч е р т ы  с х о д с т в а  в  и с к у с с т в е  с р е д н е в е к о в о й  Е в р о п ы  с  и с к у с 
с т в о м  В и з а н т и и ,  н о  т о ,  ч т о  э т о м у  и с к у с с т в у ,  в  о б щ е м , у д а л о с ь  о г р а д и т ь  с е б я  о т  
в и з а н т и й с к о г о  в л и я н и я .  Э т о м у  н а д о  н е  т о л ь к о  у д и в л я т ь с я ,  п о  и  р а д о в а т ь с я .  П о т о м у  
ч т о  в л и я н и е  э т о  б ы л о  г и б е л ь н о ,  п о д о б н о  д ы х а н и ю  с м е р т и ;  в н е ш н и й  б л е с к  и  р о с к о ш ь

*) Копты—туземцы Египта, принявшие христианство и сохранившие самобытность, не
смотря на вторжение мусульман.

**) Этоіі церкви больше не существует.

в и з а н т и й с к и х  п р о и з в е д е н и й  и с к у с с т в а  п л о х о  с к р ы в а ю т  п у с т о т у ,  о т с у т с т в и е  м ы с л и  и 
в д о х н о в е н и я .  С о г л а с н о  л е г е н д е ,  к о т о р у ю  п р и в о д и т  В а з а р и ,  и м е н н о  ш — с к и е  
х у д о ж н и к и  в  У І І І - м  в е к е  п р и н е с л и  в о  Ф л о р е н ц и ю  п е р в ы е  з а ч а т к и  р и с у н к а ,  Д е й -  
с т в и т е л ь и о ,  в  И т а л и и  в с е г д а  б ы л о  м н о г о  в и з а н т и й с к и х  х у д о ж н и к о в  и  в и з а н т и й с к и х  
п р о и з в е д е н и й  и с к у с с т в а ;  и х  б ы л о  д а ж е  с л и ш к о м  м н о г о ;  и  в е л и к а я  з а с л у г а  Д Ѵ ' '  » 
и! в  о с о б е н н о с т и ,  Д ж о т т о  з а к л ю ч а л а с ь  в  т о м ,  ч т о  о н и  с у м е л и  р е ш и т е л ь н о  п о р в а т ь  
с  е г о  м р а ч н ы м  н а п р а в л е н и е м ,  ч т о б ы  в  н а б л ю д е н и и  н а д  ж и з н ы о  и с к а т ь  н о в ы х  п у т е й  

д л я  и с к у с с т в а .
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Наилучший общий очерк искусства нехристианских стран Востока и арабского у 
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ДВЕНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ.

Р О М А Н С К А Я  И  Г О Т И Ч Е С К А Я  А Р Х И Т Е К Т У Р А .

То л ь к о  в  1 8 2 5  г .  А р с и с - д е - К о м о н ,  у м е р ш и й  в  1 8 7 3  г . ,  н а з ы в а е т  и с к у с с т в о  
з а п а д н о й  Е в р о п ы  в  э п о х у  п о с л е  К а р л а  В е л и к о г о  р о м а н с к и м .  Т е р м и н  
э т о т  о ч е н ь  у д а ч е н ;  о н  у к а з ы в а е т ,  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  н а  с х о д с т в о  э т о г о  

и с к у с с т в а  с  р и м с к и м  и с к у с с т в о м ,  с  д р у г о й  — н а  п р о м е ж у т о ч н о е  м е с т о  е г о  м е ж д у  
с т и л е м  и н о з е м н о г о  п р о и с х о ж д е н и я  и  с т и 
л е м  н а ц и о н а л ь н ы м . Р о м а н с к и е  я з ы к и  и  
р о м а н с к о е  и с к у с с т в о  п р е д с т а в л я ю т  с о б о ю  
п а р а л л е л ь н ы е  и  о д н о в р е м е н н ы « 1 я в л е н и я ,  
х о т я  р и м с к и й  э л е м е н т  п о д к р е п л е н н ы й  х р и 
с т и а н с т в о м ,  б о л е е  з а м е т е н  в  я з ы к а х ,# ч е м  
в  и с к у с с т в е .

Н а п р о т и в ,  в ы р а ж е н и е  г  о  т  и  ч е  с  к  о  о  
и с к у с с т в о  н е т о ч н о ,  т а к  к а к  г о т ы  и  н е  
с о з д а л и  и  н е  р а с п р о с т р а н я л и  и с к у с с т в а  
с л е д у ю щ е й  з а  р о м а н с к о ю  э п о х и .  Г о в о р я т ,  
ч т о  в  п е р в ы й  р а з  о н о  б ы л о  у п о т р е б л е н о  
Р а ф а э л е м  в  д о к л а д е  е г о  н а п ѳ  Л ь в у  Х - м у  
п о  п о в о д у  п р о е к т и р о в а н н ы х  в  Р и м е  р а 
б о т ;  с л о в о  г о т и ч е с к и й  в  т е  в р е м е н а  
б ы л о  с и н о н и м о м  в с е г о  в а р в а р с к о г о  в
п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  р  и  м с  к  о  м  у .  Е щ е  в  
н а с т о я щ е е  в р е м я  г р у б ы й  и  н е к у л ь т у р н ы й  
ч е л о в е к  н а з ы в а е т с я  и н о г д а  „ о с т р о г о т о м “ .
Э п и т е т  г о т и ч е с к и й  в о ш е л  в  о б ы ч а й  б л а г о д а р я  и с т о р и к у  и т а л ь я н с к о г о  и с к у  с и в а  
В а з а р и  ( 1 5 7 4 ) и  у д е р ж а л с я  д о  н а ш и х  д н е й .  П р е д л а г а л и  д а т ь  г о т и ч е с к о м у  и с к у с с т в у
н а з в а н и е  ф  р  а  и ц  у  з  с  к  о г о  и  с  к  у  с  с  т  в  а  ; н о  э т о  в ы р а ж е н и е  п о д а е т  п о в о д  к
н е д о р а з у м е н и я м ,  е с л и  н е  д о б а в и т ь :  п о с л е д н е й  т р е т и  с р е д н и х  в е к о в ,  
ч т о  д е л а е т  е г о  д л и н н ы м  и  н е у д о б н ы м . Л у ч ш е  д е р ж а т ь с я  т е р м и н а ,  о с в я щ е н н о ю

о б ы ч а е м ^  ^  в з г л я д е  п а  р о м а н с к у ю  и  г о т и ч е с к у ю  ц е р к в и  я с н о  в ы с т у п а е т

с у щ е с т в е н н а я  р а з н и ц а  м е ж д у  с т и л я м и .  Ц е р к о в ь  р о м а н с к а я  е щ е  т я ж е л а ,  п р и з е м и с т а ,  
н е с м о т р я  н а  б а ш н и , в о з в ы ш а ю щ и е  е е  и  г о с п о д с т в у ю щ и е  н а д  н е ю ;  ц е р к о в ь  г о т и 
ч е с к а я  у н о с и т с я  в в е р х .  В  п е р в о й  з а п о л н е н н о е  п р о с т р а н с т в о  п р е о б л а д а е т  н а д  
п у с т ы м ;  в т о р а я ,  н а п р о т и в ,  в с я  с о с т о и т  и з  о к о н ,  р о з е т о к ,  м а л е н ь к и х  б а ш е н о к ,

Рис. 156,—Типы сводов. 1 (налево) коро
бовый свод. 2 (направо) общий вид кре
стового свода. 3 (налево-внизу) внутрен
няя сторона крестового римского свода. 
4 внутренний вид крестового свода с нер

вюрами.



к а м е н н о г о  к р у ж е в а .  У к р а ш е н и я  п е р в о й  у с л о в н ы ,  ф а н т а с т и ч н ы  и л и  и м е ю т  г е о м е т р и 
ч е с к и й  х а р а к т е р  ; у к р а ш е н и я  в т о р о й  з а и м с т в о в а н ы  и з  с а м о й  п р и р о д ы . В  п е р в о й

п р е о б л а д а ю т  а р х и т р а в  и  
д у г а ;  в т о р а я  п р е ж д е  в с е г о  
п о р а ж а е т  с в о и м и  в е р т и к а л ь 
н ы м и  л и н и я м и  и  а р к а м и  в  
ф о р м е  к о п ь я .  Н а к о н е ц ,  в и д  
р о м а н с к о й  ц е р к в и  в ы з ы в а е т  
и д е ю  с п о к о й н о г о  в е л и ч и я ,  
с о з н а ю щ е г о  с в о ю  м о щ ь ;  
ц е р к о в ь  г о т и ч е с к а я  к а к  б ы  
о л и ц е т в о р я е т  с о б о ю  с т р е 
м л е н и е  д у ш и  к  н е б у .

К е л ь т ы  н е  с т р о и л и  
к а м е н н ы х  з д а н и й  т а к  ж е ,  
к а к  и  г е р м а н ц ы  и  с к а н д и 
н а в ы ; н о  у  н и х  б ы л о  с о в е р -

Рис. 157.—Романская церковь Рис. 158,-Бамбергский собор ЩѲННО ОТЛИЧНОО ОТ ГрвК О -

В - т а . Й Г В Ми  Т т " '  f  из^Бееш апп)! РИМСКОГО СТИЛЯ ДОКОраТИВ-
н о е  и с к у с с т в о ,  к о т о р о е ,  

іл а в н ы м  о б р а з о м ,  в ы р а з и л о с ь  в н х  у к р а ш е н и я х .  Р и м с к о е  в л а д ы ч е с т в о  и 
« іл и ян и о  н е  з а г л у ш и л и  э т о г о  и с к у с с т в а ;  в  I V  в е к е ,  в  э п о х у  н а ш е с т в и я  в а р в а р о в  
н а  1  и м , о н о  п р о б у д и л о с ь  к  ж и з н и  и  п р о я в и л о с ь  с б о л ь ш о ю  э н е р г и е й  Н а  э т о т  
э л е м е н т  н у ж н о  о б р а щ а т ь  б о л ь ш о е  в н и м а н и е  п р и  и з у ч е н и и  п о з д н е г о  с р е д н е в е к о в ь я -  
е г о  м о ж н о  н а з в а т ь  с е в е р н ы м ,  н е  у п у с к а я  в  т о  ж е  в р е м я  и з  в и д у ,  ч т о  в а р в а р 
с к и е  н а р о д ы  ч е р е з  с т е п и  н ы н е ш н е й  Р о с с и и  н а х о д и л и с ь  в  п о с т о я н н ы х  с н о ш е н и я х  
с  ц е н т р а л ь н о й  А з и е й  и  с  П е р с и е й ,  ч е м  и  о б ’я с н я е т с я  н а л и ч н о с т ь  в  с е в е р н о м  с т и л е  
в о с т о ч н ы х  м о т и в о в . В т о р ы м  э л е м е н т о м ,  з н а ч е н и е  к о т о р о г о ,  п о в и д и м о м у , е щ е  н е д о 
с т а т о ч н о  в ы я с н е н о ,  я в л я е т с я  э л е м е н т  г р е к о - с и р и й с к и й .  М а р с е л ь  б ы л  г р е 
ч е с к и м  г о р о д о м ;  з а в я з а н н ы е  е щ е  в  д р е в -  
н о с т і і  и  н и к о г д а  н е  п р е р ы в а в ш и е с я  о т н о 
ш е н и я  с в я з ы в а л и  ю ж н у ю  Г а л л и ю  с  а з и а т 
с к и м  б е р е г о м .  Н а ч и н а я  с  І - г о  в е к а ,  
з а п а д н а я  А з и я ,  в  к о т о р о й ,  к а к  м ы  в и д е 
л и , в ы р а б о т а л с я  в и з а н т и й с к и й  с т и л ь ,  т а к 
ж е  н а ч и н а е т  о к а з ы в а т ь  в л и я н и е  н а  Г а л л и ю , 
к у д а  з а е з ж а л и  к у п ц ы  и  с и р и й с к и е  р е м е с л е н 
н и к и .

I I  с а м а  И т а л и я ,  н а ч и н а я  с  ІѴ - г о  в е к а ,  
п р и н и м а е т  в с е  б о л е е  и  б о л е е  в и з а н т и й 
с к и й  х а р а к т е р ,  п о т о м у  ч т о  К о н с т а н т и н е -  Рис і59.-БаптистеРий, собор и наклон-
и о л ь ,  т о л ь к о  ч т о  о с н о в а н н ы й , с т а л  у ж е  ная башня в Пиэв-
и г р а т ь  р о л ь ,  к о г д а - т о  в ы п а в ш у ю  н а  д о л ю  А л е к с а н д р и и .  В  т о  в р е м я  к а к  Р и м  и 
И т а л и ю  о п у с т о ш а л и  в т о р ж е н и я  в а р в а р о в ,  К о н с т а н т и н о п о л ь  б ы л  в  б е з о п а с н о с т и ^  
с т а л  ц е н т р о м  ц и в и л и з а ц и и  и  и с к у с с т в а ;  Р а в е н н а ,  в  V  и  V I  с т о л е т и я х  с л у ж и в ш а я

и м п е р а т о р а м  и к о р о л я м  р е з и д е н ц и е й ,  б ы л а  в и з а н т и й с к и м  г о р о д о м . Т а к и м  о б р а з о м ,  
в л и я н и е ,  о к а з ы в а е м о е  И т а л и е й  н а  Г а л л и ю  в р а н н е е  с р е д н е в е к о в ь е ,  н о с и л о  с к о р е е  
в и з а н т и й с к и й ,  ч е м  и т а л и й с к и й  х а р а к т е р .

Э т а  с м е с ь  с е в е р н ы х ,  а з и а т с к и х ,  
с и р и й с к и х  и  в и з а н т и й с к и х  э л е м е н 
т о в  ч у в с т в у е т с я  в  т о м  п р о ц е с с е  
э в о л ю ц и и , к о т о р ы й  п о р о д и л  с н а ч а л а  
р о м а н с к о е ,  з а т е м  г о т и ч е с к о е  и с к у с 
с т в о , и  н е л ь з я  с к а з а т ь ,  ч т о б ы  б ы л о  
л е г к о  у к а з а т ь  в л и я н и е  к а ж д о г о  
и з  э т и х  э л е м е н т о в  в  о т д е л ь н о с т и .
Н у ж н о  з а м е т и т ь ,  ч т о  с е в е р н ы й  
э л е м е н т  д о  X I  в е к а  в с е  в о з р а с т а е т  
в  с и л е ,  б л а г о д а р я  п р и т о к у  н о в ы х  
в а р в а р с к и х  п л е м е н — с а к с о н ц е в  и 
н о р м а н д ц е в  ; н а ч и н а я  ж е  с  X I 
в е к а  у с и л и в а ю т с я  с и р и й с к и й  и  в и з а н 
т и й с к и й  э л е м е н т ы ,  б л а г о д а р я  к р е с т о 
в ы м  п о х о д а м ,  к о т о р ы е  п р и в е л и  з а п а д 
н ы е  н а р о д ы  п е  т о л ь к о  в  с н о ш е н и я , 
н о  и  в  п о с т о я н н о е  с о п р и к о с н о в е н и е  
с в и з а н т и й ц а м и ,  с и р и й ц а м и  и  а р а 
б а м и . Г р е к о - р и м с к а я  т е н д е н ц и я  в с е  б о л е е  и б о л е е  т е р я е т  с и л у  и , н а к о н е ц ,
в  г о т и ч е с к о й  а р х и т е к т у р е  с т а н о в и т с я  п о ч т и  н е з а м е т н о й .  В  о б щ е м ,  о с н о в н ы м  
м о т и в о м  с р е д н е в е к о в о й  а р х и т е к т у р ы  я в л я е т с я  с к о р е е  в с е  в о з р а с т а в ш е е  и с к л ю ч е н и е  
г р е к о - р и м с к и х  э л е м е н т о в ,  ч е м  р а з в и т и е  и х ,  ч т о  о б у с л а в л и в а е т с я ,  с  о д н о й  с т о р о н ы ,

в о з д е й с т в и е м  а з и а т с к о г о  и в и з а н т и й с к о г о  и с к у с 
с т в а ,  с  д р у г о й — в л и я н и е м  в а р в а р о в .  Р о м а н с к а я  
а р х и т е к т у р а  д е л а е т  п е р в ы й  ш а г  в  э т о м  н а п р а 
в л е н и и , г о т и ч е с к а я — в т о р о й .  В с е  э т о  с о в е р ш а 
л о с ь  п о с т е п е н н о ,  п у т е м  т а к и х  п е р е х о д о в ,  к о т о 
р ы е  м о ж н о  с д е л а т ь  в п о л н е  о ч е в и д н ы м и ; в о т
п о ч е м у  в о з м о ж н о , и е  о т р и ц а я  и н о з е м н ы х  в л и я 
н и й , н а р и с о в а т ь  к а р т и н у  э в о л ю ц и и  а р х и т е к т у р ы  
т а к ,  к а к  е с л и  б ы  о н а  в о з н и к л а  и  р а з в и в а л а с ь  
в п о л н е  с а м о б ы т н о .  Т е н д е н ц и и ,  в ы р а ж а е м а я  
ч у ж д ы м и ,  с л у ч а й н ы м и  э л е м е н т а м и  н е  м е ш а е т  
ф а к т у  э в о л ю ц и и  и л и ш ь  о б ’я с п н е т  е е  н а п р а 
в л е н и е .  О б о з н а ч и м  ж е  в к р а т ц е  г л а в н е й ш и е  ф а 
з и с ы  э т о г о  р а з в и т и я .

К а к  р о м а н с к а я ,  т а к  и  г о т и ч е с к а я  ц е р 
к в и  в ы р о с л и ,  в  к о н е ч н о м  с ч е т е ,  и з  р и м 
с к о й  б а з и л и к и  I V  в е к а .  О д н а к о  э т у  б а з и 

л и к у ,  м е с т о  с о б р а н и я  в е р у ю щ и х ,  н у ж н о  б ы л о  у в е н ч а т ь  к р о в л е й ,  и  н а с т а л о  в р е м я ,  
к о г д а  б ы л и  о с т а в л е н ы  и д е р е в я н н ы е  к р ы ш и ,  с л и ш к о м  п о д в е р ж е н н ы е  о п а с н о с т и

Рис. 160,—Подпружные 
арки и контрфорс цер
кви св. Гудулы в Брюс
селе. (R e u s e n s. A r
c h é o l o g i e  c h r é t i 

e nne) .

Рис. 161. — Фасад Собора 
Парижской Богомітгри 
( к л и ш е  N e u r d e i  n’a).



п о ж а р а ,  и  к р ы ш и  и з  б о л ь ш и х  г о р и з о н т а л ь н ы х  к а м н е й ,  г р о м о з д к и х  и  н е у д о б н ы х  д л и  
п е р е в о з к и ,  і о г д а  п р и б е г л и  к  о н о д у , с л о ж е н н о м у  и з  н е б о л ь ш и х  к а м н е й .  П р о 

ф и л ь  с в о д а  м о ж е т  б ы т ь  п о л у к р у г л ы м ;  н о  м о ж н о  н а р и 
с о в а т ь  т а к ж е  з а о с т р е н н у ю  а р к у ,  т . - е .  у г о л ,  о б р а з у е м ы й  
д в у м я  п е р е с е к а ю щ и м и с я  а р к а м и .  А р х и т р а в  н а д  д в е р ь ю  
и л и  о к н о м  т а к ж е  м о ж е т  б ы т ь  з а м е щ е н  д у г о ю  и л и  з а 
о с т р е н н о ю  а р к о й .  Д у г а — о с н о в н о й  м о т и в  р о м а н с к о й  а р х и 
т е к т у р ы ;  з а о с т р е н н а я  а р к а — г о т и ч е с к о й .

Г Іо  в а ж н а  н е  т о л ь к о  ф о р м а  с в о д а ,  н о  и  с п о с о б  к о н 
с т р у к ц и и  ( р и с .  1 5 6 ) .  С в о д ы  б ы в а ю т  д в у х  т и п о в : к о р о 
б о в ы й  с в о д ,  п о л ы й  п о л у ц и л и н д р  с о  с в о д н ы м и  а р к а м и  
и л и  б е з  н и х ;  к р е с т о в ы й  с в о д ,  в н е ш н и й  в и д  к о т о 
р о г о  п р е д с т а в л я е т  с о б о ю  ч е т ы р е  р е б р а ;  э т о т  с в о д  о б р а 
з у е т с я  п у т е м  п е р е с е ч е н и я  п о д  п р я м ы м  у г л о м  д в у х  к о р о 
б о в ы х  с в о д о в . З н а ч и т е л ь н о  у к л о н я е т с я  о т  к р е с т о в о г о  
с в о д а  в а р и а ц и я  е г о — к  p  е  с  т  о  в  ы  й  с в о д  с  н  ѳ  р  в  ю-  
р а м и ,  р е б р а  к о т о р о г о  о б р а з у ю т  с в я з а н н ы е  д р у г  с  д р у 
г о м  а р к и .  Р и м с к и й  к р е с т о в ы й  с в о д  п р е д с т а в л я е т  с о б о ю  
с п л о ш н о й  к у п о л ,  п р и о б р е т а ю щ и й  у с т о й ч и в о с т ь  б л а г о д а р я  
п р о ч н о с т и  с в о и х  т о ч е к  о п о р ы , к р е с т о в ы й  с в о д  с  н е р в ю -  

Рис. 163,—Шартрский Со- р а м и  п о л у ч а е т  п р о ч н о с т ь  б л а г о д а р я  о с т о в у  ( o s s a t u r e )  и з  

eop ht{,sToe Mq0 üeUsT.f tn ' S д >”г ’ ^ т о р ы и  у д е р ж и в а е т  е г о  к а к  б ы  в  р а в н о в е с и и .
К р е с т о в ы й  с в о д , с  в ы с т у п а ю щ и м и  р е б р о м  н е р в ю р а м и  

б ы л  п р и м е н е н  с н а ч а л а ,  п о с л е  V I I I  в е к а ,  в  И т а л и и  л о м б а р д с к и м и  а р х и т е к т о р а м и ’ 
и с к у с с т в о  к о т о р ы х  х о т я  н  с л о ж и л о с ь  п о д  в л и я н и е м  В и з а н т и и ,  о д н а к о  н е  бы ло’ 
п р о с т о й  к о п и е й  в и з а н т и й с к о г о  и с к у с с т в а .

Р и м с к а я  б а з и л и к а ,  о г о р о ж е н н о е  и  к р ы т о е  п о м е щ е н и е  д л я  с о б р а н и й ,  с т а н о в и т с я  
х р и с т и а н с к о ю  ц е р к о в ь ю . О д н и  и  т о т  ж е  т и п  г о с п о д с т в о в а л  н а  З а п а д е  в  т е ч е н и е  
ч е т ы р е х  с т о л е т и й .  П о с л е  с м е р т и  
К а р л а  В е л и к о г о  г р а ж д а н с к и е  в о й 
н ы , в н у т р е н н я я  а н а р х и я  и  в т о р 
ж е н и е  н о р м а н о в  п р и в е л и  ц и в и л и 
з а ц и ю  к  у п а д к у  ; к а з а л о с ь ,  ч т о  
г л у б о к а я  н о ч ь  ц а р и т  н а д  З а п а д о м  
Е в р о п ы .  П о  к а к  т о л ь к о  э т а  н о ч н а я  
м г л а  н е с к о л ь к о  р а с с е я л а с ь ,  т о т ч а с  
ж е  в о з н и к л о  ж и в о е  д в и ж е н и е ,  
к о т о р о е  Р а у л ь  Г л а б е р ,  у м е р ш и й  
в  1 0 5 0 г . ,  о х а р а к т е р и з о в а л :  „ М о ж 
н о  с к а з а т ь ,  ч т о  м и р ,  с б р о с и в  с в о и  
в е т х и е  л о х м о т ь я ,  в с ю д у  с т р е м и л 
с я  о б л е ч ь  с е б я  в  б е л ы е  о д е я н и я  
ц е р к в и “ . Р а у л ь  Г л а б е р  г о в о р и т  р . . .  D .

т а к ж е ,  ЧТО н е с к о л ь к о  в р е м е н и  ИС (клиш:ес 0 Си Г и Х)СОбОР ? о р  (І<л5ише ^ е й е г ^ п 'а Г  
с п у с т я  п о с л е  1 0 0 0  г .:  „ в с е  с о б о -

Рис. 167.—Кёльнский Собор.

р ы ,  м о н а с т ы р и  с  м о щ а м и  с в я т ы х ,  с е л ь с к и е  к а п е л л ы  б ы л и  п р е в р а щ е н ы  в е р у ю щ и м и  
в  н е ч т о  л у ч ш е е " .  Э т о  н е ч т о  л у ч ш е е ,  б е з  с о м н е н и я ,  б ы л и  к а м е н н ы е  з д а н и я  с о  
с в о д а м и ,  т . - е .  р о м а н с к а я  а р х и т е к т у р а .

О д и н  и з  н а и б о л е е  у ч е н ы х  и с т о р и 
к о в  а р х и т е к т у р ы ,  І И у а з и ,  п р и п и с ы в а е т  
в в е д е н и е  с в о д а  в  з а п а д н ы е  ц е р к в и  
в и з а н т и й с к о м у  и  с и р и й с к о м у  в л и я н и ю ; 
в  п о л ь з у  э т о й  г и п о т е з ы  г о в о р я т  т о р 
г о в ы е  с н о ш е н и я  В е н е ц и и ,  с  о д н о й  с т о 
р о н ы , с  В и з а н т и е ю , с  д р у г о й — с  З а п а -  ; 
д о м , п о с е щ е н и е  П а л е с т и н ы  п а л о м н и к а м и  
с  з а п а д а ,  н а к о н е ц ,  с н о ш е н и я  А з и н  с 
п о р т о в ы м и  г о р о д а м и  Р о и ы  и  Л у а р ы .
І І о  в о з м о ж н о  т а к ж е ,  ч т о  в и д  е щ е  
с о х р а н и в ш и х с я  р и м с к и х  а р к а д  м о г
в н у ш и т ь  з а п а д н ы м  а р х и т е к т о р а м  м ы с л ь  
з а м е н и т ь  в  х р а м а х  а р х и т р а в  д у г о ю .

Р о м а н с к а я  ц е р к о в ь  о т л и ч а е т с я
о т  б а з и л и к и  м н о г и м и  х а р а к т е р н ы м и  
ч е р т а м и .  О н а  п о с т р о е н а  в  ф о р м е  л а т и н 
с к о г о  к р е с т а ,  т . - е .  д л и н н ы й  н е ф  П е р е с е -  р Ис. іб5.—страс-
к а е т с я  н а  д в у х  т р е т я х  с в о е й  д л и н ы  бУРгский. собор.

п е р п е н д и к у л я р н ы м  т р а н с ц е и т о м  ; к р о в л я  е е  и м е е т  в и д  с в о д а ,  а  о к н а  о б ы ч 
н о  ф о р м у  д у г ;  н а к о н е ц ,  о н а  с н а б ж е н а  о д н о ю  и л и  н е с к о л ь к и м и  б а ш н я м и ,
с о с т а в л я ю щ и м и  о д н о  ц е л о е  с о  в с е м  з д а н и е м . Э т и  и  н е к о т о р ы е  д р у г и е  и з м е н е н и я  
в  п е р в о н а ч а л ь н о м  п л а н е  б ы л и  в в е д е н ы  н е  с р а з у ;  э в о л ю ц и ю  р о м а н с к о г о  с т и л я  

м о ж н о  п р о с л е д и т ь  д о  п о л о в и н ы  X I I  с т о л е т и я  и  д а ж е
п о з ж е .  Н о  о б щ а я  к о н ц е п ц и я  о с т а е т с я  т о ю  ж е  с а м о й :
ц е н т р а л ь н ы й  н е ф ,  з а к а н ч и в а ю щ и й с я  а б с и д о ю  и  о с в е щ а е м ы й  
с б о к у ,  и  б о к о в ы е  н е ф ы ,  о б ы к н о в е н н о ,  д в а  ( и н о г д а  ч е т ы р е ) .  
Ч т о б ы  п о д д е р ж а т ь  т я ж е с т ь  с в о д а  в  з д а н и я х  р о м а н с к о г о  
с т и л я ,  а р х и т е к т о р ы  д о л ж н ы  б ы л и  у к р е п л я т ь  с т е н ы  и  к о л о н 
н а д ы . В  т о л с т ы х  и  п р о ч н ы х  с т е н а х  м о ж н о  с д е л а т ь  л и ш ь  
н е м н о г о  о т в е р с т и й  : о с в е щ е н и е  р о м а н с к и х  ц е р к в е й ,  п о 
э т о м у ,  в с е г д а  н е д о с т а т о ч н о .  Т е  ж е  т р е б о в а н и я  п р о ч н о с т и  
з а с т а в л я л и  у в е л и ч и в а т ь  з д а н и я  в  ш и р и н у  и  у м е н ь ш а т ь  
в  в ы ш и н у  ; о т с ю д а  т я ж е л о в е с н ы й  х а р а к т е р ,  н е р а з р ы в н о  
с в я з а н н ы й  с  э т и м  т и п о м  с т р о е н и й .

В о  Ф р а н ц и и  с а м ы е  д р е в н и е  и  н а и б о л е е  к р а с и в ы е  
ц е р к в и  р о м а н с к о г о  с т и л я  н а х о д я т с я  н а  ю г е  о т  Л у а р ы  
( р и с .  1 5 7 ) .  Э т о т  а р х и т е к т у р н ы й  с т и л ь  б ы л  в с ю д у  р а с 
п р о с т р а н е н  К л ю н и й с к и м н  м о н а х а м и ,  о г р о м н о е  а б б а т с т в о  
к о т о р ы х ,  р а з р у ш е н н о е  в о  в р е м е н а  П е р в о й  И м п е р и и , 
в ы з ы в а л о  п о д р а ж а н и я  п о ч т и  в е з д е ,  д а ж е  в  С в я т о й  

З е м л е .  О б р а з о в а л и с ь  м н о г о ч и с л е н н ы е  м е с т н ы е  ш к о л ы  в  Б у р г у н д и и ,  О в е р н е ,  П е р и -  
г о р е  и т .  д .  Ш к о л а  д о л и н ы  Р е й н а ,  н а х о д и в ш а я с я  п о д  в л и я н и е м  л о м б а р д с к о й  а р х и -

Рис. 168. — Св. Капелла 
Sainte Chapelle в Париже 

(клише Lévy et fils).



т е к т у р ы  я в л я е т с я ,  п о в и д и м о м у , с а м о ю  п о з д н е й ш е ю  и з  н и х  ; т е м  н е  м е н е е  г р а н д и о з н ы е  
с о б о р ы , в о з д в и г н у т ы е  е ю  в  Ш п е й е р е ,  М а й н ц е ,  В о р м с е ,  Б а м б е р г е  ( р и с .  1 5 8 ) ,  п р и 

ч и с л я ю т с я  к  ш е д е в р а м  ц е р к о в н о й  а р х и т е к т у р ы .  
В  П а р и ж е  м о ж н о  у к а з а т ь ,  к а к  п а  о б р а з е ц ,  н а  
ц е р к о в ь  S a i n t - G e r m a i n - d e s - P r è s ,  н е с м о т р я  на 
м н о г о ч и с л е н н ы е  п е р е д е л к и ,  к о т о р ы м  о н а  п о д 
в е р г л а с ь .  В  А н г л и и  р о м а н с к и й  с т и л ь ,  н а з ы в а е 
м ы й  и о р  м  а  и  с  к  и  м  в  п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  с  а  к -  
с  о  и  с  к  о  м  у ,  и м е е т  б о л е е  т я ж е л о в е с н ы й  и 
м а с с и в н ы й  х а р а к т е р ,  ч е м  в  Н о р м а н д и и ,  о т к у д а  
о н  п р о и с х о д и т .  В  И т а л и и  г л а в н е й ш и м и  п а м я т 
н и к а м и  р о м а н с к о г о  и с к у с с т в а  я в л я ю т с я  [ ц е р 
к о в ь  С в . А м в р о с и я  в  М и л а н е ,  с о б о р ы  М о д е н 
с к и й  и  П а р м с к и й ,  ц е р к в и  S . Z e n o  и  S .  F e r m o  
в  В е р о н е ,  ц е р к в и  S . M i c h e l e  и  S . P i e t r o  i n  
c i e l  d ’ o r o  в  П а в и и ] * ) ,  с о б о р  в  П и з е ,  п о 

с т р о е н н ы й  в  1 0 6 3 — 1 1 1 8  г о д а х  ( р и с .  1 5 9 )  и  д р .
Д о  с и х  п о р  м ы  н е  у п о м и н а л и  о  с т р е л ь ч а т ы х  а р к а х  ( o g i v e s ) .  В  X I X  в е к е

•»■го н а з в а н и е  о ш и б о ч н о  б ы л о  д а н о  з а о с т р е н н ы м  а р к а м  ; в  д е й с т в и т е л ь н о с т и  ж е ,
с т р е л к а  с в о д а  ( a  n g i  v a )  п р е д с т а в л я е т  с о б о ю  в ы с т у п а ю щ е е  р е б р о ,  к о т о р о е  п о д д е р 
ж и в а е т  с в о д  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  у в е л и ч и т ь  ( a u g e  г е )  е г о  с о п р о т и в л е н и е .  М о ж н о  т о ч н о  
т а к ж е  г о в о р и т ь  о  с т р е л ь ч а т ы х  с в о д а х  и  н а з ы в а т ь  с т р е л ь ч а т о й  г о т и ч е с к у ю  
а р х и т е к т у р у ,  н е  з а б ы в а я ,  о д н а к о ,  ч т о  э т и м  н е  в п о л н е  и с ч е р п ы в а е т с я  е е  х а р а к т е р :  
п о м и м о  с в о д а  с  н е р в ю р а м и  ( р е б р а м и ,  с т р е л к а м и ,  г о т и ч е с к а я  а р х и т е к т у р а  х а р а к т е р и 
з у е т с я  п р и м е н е н и е м  п о д п р у ж н ы х  а р о к ,  т а к  н а з ы в а е 
м ы х , a r c s  b o u t a n t s ,  и  о р н а м е н т а ,  з а и м с т в о в а н н о г о  н з  
п р и р о д ы , н з  м е с т н ы х  р а с т е н и й  и  п л о д о в .

П о д п р у ж н а я  а р к а  я в л я е т с я  п р я м ы м  с л е д с т в и е м  
п р и м е н е н и я  з а о с т р е н н о й  а р к и  ( р и с .  1 6 0 ) .  В  с а м о м  
д е л е ,  к о г д а  ц е р к в и  с т а л и  с т а н о в и т ь с я  в с е  в ы ш е  и  
в ы ш е , с т е н ы ,  с н а б ж е н н ы е  к  т о м у  ж е  ш и р о к и м и  
о к н а м и ,  н е  б ы л и  у ж о  в  с о с т о я н и и  в ы д е р ж а т ь  
д а в л е н и е  с в о д а  ; н е о б х о д и м о  б ы л о  п о д д е р ж а т ь  и х  
и з в н е . С  э т о й  ц е л ы о  к  в н е ш н е й  с т о р о н е  з д а н и я  
п р и к р е п и л и  р я д  к а м е н н ы х  а р о к ,  о п и р а ю щ и х с я  н а  б о л ь 
ш и е  к а м е н н ы е  с т о л б ы , н а з ы в а е м ы е  к  о  и  т  р  ф  о  р  -  
с а м и .  Э т и  а р к и ,  н а з ы в а е м ы е  a r c s - b o u t a n t s  
( и о д п р у ж н ы м и  а р к а м и ) ,  и м е ю т  ц е л ы о  п е р е н е с т и  б о к о 
в о е  д а в л е н и е  в ы с о к и х  с в о д о в  з а  п р е д е л ы  с т е н  з д а 
н и я . Н и  в  о д н о й  с и с т е м е  с т р о й к и  н е  в с т р е ч а е м  
м ы  н и ч е г о  п о д о б н о г о  э т и м  п о д п р у ж н ы м  а р к а м .

В  т о  в р е м я  к а к  я з ы ч е с к и й  х р а м  и  р о м а н с к а я  
ц е р к о в ь  и м е ю т  о п о р у  в  с а м и х  с е б е ,  г о т и ч е с к а я  ц е р к о в ь  с в о е й  п р о ч н о с т ь ю  о б я з а н а  п о д 
п о р к а м , в ы н е с е н н ы м  з а  п р е д е л ы  з д а н и я ,  о н а  п о х о д и т  н а  ж и в о т н о е ,  с к е л е т  к о т о р о г о  х о т я

*) Поставленный в [ | текст пвят из итальянского перевода Рейнака. П рим  пер.

о т ч а с т и  н а х о д и л с я  б ы  в н е  е г о  т е л а .  К о н т р ф о р с ы  и  и о д п р у ж н ы е  а р к и  г о т и ч е с к о г о  
з д а н и я ,  н е с м о т р я  н а  и с к у с н о е  р а с п о л о ж е н и е  и  к р а с и в у ю  о р н а м е н т а ц и ю , е с т е с т в е н 
н ы м  о б р а з о м  н а п о м и н а ю т  н а м  к о с т ы л и .  З д а н и е ,  
к а к  и н д и в и д у у м , н е  о т в е ч а е т  и д е а л у  з д о р о в ь я ,  
ц е л ь н о с т и ,  к о г д а  о н о  с н а б ж е н о  т а к и м и  п о д п о р 
к а м и . Т а к  и  г о т и ч е с к о е  и с к у с с т в о ,  х о т я  и  д а л о  
н а м  м н о г и е  ш е д е в р ы ,  н о  в  с а м о м  с е б е  о н о  н о 
с и т  б е с п о к о й н ы й  з а р о д ы ш  у п а д к а ;  в п р о ч е м ,  и з  
с о т е н  и з в е с т н ы х  н а м  г о т и ч е с к и х  з д а н и й  п о ч т и  ни  
о д н о  н е  з а к о н ч е н о ,  и  м н о г и е  и з  н и х  б ы л и  о т 
ч а с т и  р а з р у ш е н ы  у ж е  в о  в р е м я  р а б о т ы  н а д  и х  
о к о н ч а н и е м .

П о ч т и  д о с т о в е р н о  и з в е с т н о ,  ч т о  п е р в ы е  
п а м я т н и к и  г о т и ч е с к о г о  и с к у с с т в а  б ы л и  в о з д в и г 
н у т ы  в  И л ь - д е - Ф р а н с  и  в  П и к а р д и и . Ю г , с  е г о  
б о л е е  о б и л ь н ы м  с в е т о м ,  г д е  р и м с к и е  т р а д и ц и и  
с о х р а н и л и  б б л ы и у ю  ж и з н е н н о с т ь ,  б л а г о п р и я т с т в о 
в а л  р а с п р о с т р а н е н и ю  р о м а н с к о й  б а з и л и к и ;  н а о б о 
р о т ,  н а  С е в е р е  у ж е  р а н о  н а ч а л и  с т р е м и т ь с я  к  
с о з д а н и ю  т и п а  ц е р к в и  с  м н о г о ч и с л е н н ы м и  и  ш и р о 
к и м и  о к н а м и . Б ы т ь  м о ж е т ,  в о с п о м и н а н и е  о  с т а р и н н ы х  д е р е в я н н ы х  п о с т р о й к а х  
б л а г о п р и я т с т в о в а л о  и м е н н о  т а к о й  э в о л ю ц и и  с т р о и т е л ь н о г о  и с к у с с т в а ;  т а к о е  
м н е н и е  п о д д е р ж и в а л ,  н а п р . ,  К у р а ж о  ( C o u r a j o d ) .

Н о  и з  т о г о ,  ч т о  г о т и ч е с к о е  и с к у с с т в о  п р о ц в е т а л о  п е р в о н а ч а л ь н о  м е ж д у  С е н о ю  
и  С о м м о ю , н е л ь з я  з а к л ю ч а т ь ,  ч т о  с в о д  с  н е р в ю р а м и  б ы л  и з о б р е т е н  и м е н н о  в  э т о й  
о б л а с т и .  В  Г е р м а н и и  г о т и ч е с к о е  и с к у с с т в о  п о я в л я е т с я  и е  р а н е е  1 2 0 9  г о д а  ( М а г 
д е б у р г ) ;  д о с т о в е р н о  и з в е с т н о ,  ч т о  в о  Ф р а н ц и и  о н о  р а с п р о с т р а н я е т с я  н а  с т о л е т и е

р а н ь ш е ,  ч е м  в  Г е р м а н и и .  О д и н  и з  
п а м я т н и к о в  е г о  в  П л ь - д е - Ф р а н с е ,  в  
М о р и е н в а л е ,  о т н о с и т с я  к  1 1 1 5  г . 
Э т о т  ф а к т ,  у с т а н о в л е н н ы й  л и ш ь  в  
1 8 9 0  г . ,  с т а л  о б щ е п р и з н а н н ы м  л и ш ь  
в  т е ч е н и е  п о с л е д н и х  д е с я т и  л е т .  
П о  с о в с е м  н е д а в н о  с т р е л ь ч а т ы е  с в о 
д ы  с т о л ь  ж е  д а в н е г о  п р о и с х о ж д е н и я  
б ы л и  н а й д е н ы  в  П и к а р д и и ,  и  т а к ж е  
с о в е р ш е н н о  н е о ж и д а н н о  в  А н г л и и , 
и м е н н о  в  Д ю р г э м С к о м  с о б о р е ,  с т р е л ь 
ч а т ы е  с в о д ы  к о т о р о г о  о т н о с я т с я  
к  н а ч а л у  X I I  с т о л е т и я .  И т а к ,  в 
н а с т о я щ е е  в р е м я  в о п р о с  з а к л ю ч а е т с я

Рис. 172,—Клюнийский отель (теперь музей) в Париже уЖѲ Нв В ТОМ, ПрОЦВОТаЛ ЛИ ГОГИЧО-
(клише Monuments historiques). СКПІІ СТИЛЬ ПѲрВОНачаЛЫГО В ІІЛЬ-Д О -

Ф р а н с е ,  ч т о  и з в е с т н о  д о с т о в е р н о ,  н о  в  т о м ,  б ы л и  л и  с о з д а н ы  х а р а к т е р н ы е  е г о  
о с о б е н н о с т и  п е р в о н а ч а л ь н о  в  И л ь - д е - Ф р а н с е ,  в  П и к а р д и и ,  и л и  в  А н г л и и , к у д а  
о т и л ь  э т о т  б ы л ,  п о в и д и м о м у , з а н е с е н  н о р м а н н а м и .



И л - р я д у  с  м н е н и е м , п р и п и с ы в а ю щ и м  и з о б р е т е н и е  с т р е л ь ч а т о г о  с в о д а  з а п а д н о й  
Л ів р о п е , с у щ е с т в у е т  д р у г о е ,  с о г л а с н о  к о т о р о м у  (е г о  и з о б р е л и  с и р и й ц ы ; р а с ц в е т  г о 
т и ч е с к о й  а р х и т е к т у р ы  к а к  р а з  с о в п а д а е т  с  к р е с т о в ы м и  п о х о д а м и ,  б л а г о д а р я  к о 
т о р ы м  з а в я з а л и с ь  т е с н ы е  с н о ш е н и я  м е ж д у  С и р и е й  и  с е в е р о - з а п а д н о й  Е в р о п о й .  К а к  
о ы  т о  ни  б ы л о ,  н о в ы й  с т и л ь  н а ч а л  р а з в и в а т ь с я  с  п о р а з и т е л ь н о й  б ы с т р о т о й .  Г о т и 
ч е с к и е  х о р ы  а б б а т с т в а  С е н -Д е н и  о т н о с я т с я  к  1 1 4 4  г .  Ц е р к о в ь  в  Н о й о н е  б ы л а  н а 
ч а т а  п о с т р о й к о ю  в  1 1 4 0  г . ,  с о б о р  П а р и ж с к о й  Б о г о м а т е р и  ( N o t r e - D a m e  d e  P a r i s )

в  1 1 6 3  г . ,  с о б о р  в  Б у р ж е  в  1 1 7 2  г . ,  в  Ш а р т 
р е — в  1 1 9 4  г . ,  в  Р е й м с е — в  1 2 1 1  г . ,  в  А м ь е н е  
— в  1 2 1 5  г . С в . К а п е л л а  в  П а р и ж е  ( S a i n t e -  
C h a p e l l e  d e  P a r i s )  б ы л а  о с в я щ е н а  в  1 2 4 8  г . 
( р и с .  1 6 1 — 1 6 8 ) .  И з  с е в е р н о й  Ф р а н ц и и  г о т и ч е 
с к и й  с т и л ь ,  р а с п р о с т р а н я е м ы й ,  г л а в н ы м  о б р а 
з о м ,  ц и с т е р ц и а н с к и м и  м о н а х а м и ,  п е р е ш е л  в  Э л ь 
з а с  ( С т р а с б у р г  1 2 7 7 )  в  Г е р м а н и ю  ( К ё л ь н  1 2 4 8 ) .  
в  И т а л и ю  ( М и л а н ) ,  в  И с п а н и ю , П о р т у г а л и ю . 
Ш в е ц и ю , Б о г е м и ю ,  В е н г р и ю ; ф р а н ц у з с к и е  к р е 
с т о н о с ц ы  в в е л и  е г о  н а  о с т р о в е  К и п р е  и  в  С и р и и . 
В  А н г л и и  э т о т  с т и л ь  п р и о б р е л  с о в е р ш е н н о  с в о е 
о б р а з н ы й  х а р а к т е р ,  к о т о р ы й  о т л и ч а е т с я  о т н о 
с и т е л ь н о й  т я ж е л о в е с н о с т ь ю ,  а  п о з д н е е ,  б е з в к у с 
н ы м  и з о б и л и е м  в е р т и к а л ь н ы х  л и н и й , в  о с о б е н -  
п о с т и , в  о к н а х  (р и с .  1 6 9 ,  1 7 0 ) .  В  1 1 7 4  г .  о д и н  а р 

х и т е к т о р  и з  О а н с а  ( S e n s )  о ы л  п р и г л а ш е н  р е с т а в р и р о в а т ь  с г о р е в ш и й  К э н т е р б е р и й с к и й  
с о о о р ,  с  • -4 ;>  н о  1 2 6 9  г .г .  б ы л и  п о с т р о е н ы  х о р ы  В е с т м и н с т е р с к о г о  а б б а т с т в а  в  
Л о н д о н е ;  С о л ь с б е р и г іс к и и  с о б о р  б ы л  п о с т р о е н  с  1 2 2 0  н о  1 2 5 8  г .г . ';  ф р а н ц у з с к и й
т и н  п р е о о л а д а л ,  в п р о ч е м ,  п о в с ю д у : с о б о р ы  в  Ш а р т р е  и  Б у р ж е  с о з д а л и  ш к о л у  в
И с п а н и и ;  П о л о н с к и й  и  Л а о п с к и й  с о б о р ы  в ы з ы в а л и  п о д р а ж а н и е  в  Л о з а н н е ,  в  Б а м 
б е р г е  ( б а ш н и ) ;  К е л ь н с к и й  с о б о р  п р е д с т а в л я е т  с о б о ю  к о м б и н а ц и ю  с о б о р о в  в  А м ь 
е н е  и  в  Ь о в »  ( B e a u v a i s ) .  Н а и м е н е е  п р и в и л с я  г о т и ч е с к и й  с т и л ь  в  И т а л и и  ( М и л а н -  
с к и и  с о б о р ) .  В п р о ч е м ,  р о м а н с к и е  ц е р к в и  н е  и с ч е з л и  с о в с е м ;  м е ж д у  н и м и  и  с т и л е м  

е н е с с а н с а  е с т ь  и з в е с т н а я  п р е е м с т в е н н а я  с в я з ь ,  т о г д а  к а к  г о т и ч е с к о е  и сх гѵ с ств о  
п р е д с т а в л я е т  с о б о ю  к а к  б ы  б л е с т я щ и й  э п и з о д ,  р а с ц в е т  к о т о р о г о  у ж е  б л и з о к  к  
у п а д к у .

Р а з л и ч а ю т  т р и  п е р и о д а  г о т и ч е с к о г о  с т и л я ,  с о о б р а з н о  с  ф о р м о ю  о р н а м е н т а ц и и

m И й  i f l V '  ï «  1 °  Д 11A “  Ы 11 ( à  l a n c ®t t e s )> л у ч и с т ы  й  ( r a y o n n a n t )  и  n  л  а  м е н е  ю -  
щ и й  ( f l a m b o y a n t ) .  О д н а к о  э т и  о б о з н а ч е н и я  н е т о ч н ы . Д о с т а т о ч н о  з н а т ь ,  ч т о  п р и н 
ц и п  г о т и ч е с к о й  а р х и т е к т у р ы  з а с т а в л я л  е е  п о с т о я н н о  у в е л и ч и в а т ь  в ы с о т у  с в о д о в  
р а з м е р ы  и  ч и с л о  о к о н ,  у в е л и ч и в а т ь  ч и с л о  б а ш е н о к  и  н и н а к л е й .  Г о т и ч е с к и е  ц е р 
к в и  XV с т о л е т и я  в  о д н о  и  т о  ж е  в р е м я  и  м а н е р н ы  и  б е с п о к о й н о  г р а ц и о з н ы .  Г о 
т и ч е с к о е  и с к у с с т в о  н е  о ы л о  з а г л у ш е н о  и с к у с с т в о м  Р е н е с с а н с а :  о н о  с д е л а л о с ь  
ж е р т в о ю  т о г о  н а ч а л а  х р у п к о с т и ,  к о т о р о е  о н о  н о с и л о  в  с а м о м  с е б е .

И с к у с с т в о  э т о  с о з д а в а л о  н е  о д н и  т о л ь к о  ц е р к в и ,  х о т я  с о б о р  и  б ы л  н а и б о л е е  
с о в е р ш е н н ы м  е г о  в ы р а ж е н и е м .  К  ч и с л у  п а м я т н и к о в  г о т и ч е с к о г о  с т и л я  п о с л е д н е г о  
п е р и о д а  п р и н а д л е ж а т  и з у м и т е л ь н ы е  р а т у ш и  ф л а н д р с к и х  г о р о д о в ,  к о т о р ы е ,  в о з в ы 
ш а я с ь  с о  с в о и м и  б а ш н я м и  с  г о р о д с к и м и  к о л о к о л а м и  п р о т и в  ц е р к в е й ,  к а к  б ы  з н а 

м е н у ю т  с о б о ю  н о в о е  н а р а с т а ю щ е е  м о г у щ е с т в о — с в е т с к о й  б у р ж у а з и и  ( р и с .  1 7 1 ) .  
М о ж н о  у к а з а т ь  т а к ж е  н а  н е к о т о р ы е  м о н а с т ы р и ,  н а п р . ,  а б б а т с т в о  d u  M o n t - S a i n t -  
M ic h e l ,  и  н а  о ч а р о в а т е л ь н ы е  ч а с т н ы е  д о м а ,  н а п р . ,  о т е л ь  К л ю н и  в  П а р и ж е  (р и с .  
1 7 2 ,  д о м  Ж а к а - К ё р а  ( J a c q u e s  C o e u r )  в  Б у р ж е  ( р и с .  1 7 3 )  и  д р .  з а м к и  ( d o n j o n s  
о т  л а т и н с к о г о  d o m i n i u m )  с т р о и л и с ь ,  н а ч и н а я  с  X  с т о л е т и я ,  б о л ь ш е ю  ч а с т ь ю , 
в  р о м а н с к о м  с т и л е :  т р е б о в а н и я  з а щ и т ы  з а м к а  н е  п о з в о л я л и  у д е л и т ь  с л и ш к о м  
б о л ь ш о г о  м е с т а  г о т и ч е с к о й  а р х и т е к т у р е  с  е е  п р е о б л а д а н и е м  п у с т о г о  п р о с т р а н с т в а  
н а д  з а п о л н е н н ы м ;  з а т о  г о т и ч е с к о е  и с к у с с т в о  д а л о  з а м к а м  в н у т р е н н е е  р а с п о л о ж е 
н и е , о р н а м е н т  в о р о т ,  о к о н ,  к р о в е л ь ;  д о с т а т о ч н о  н а з в а т ь  з а м к и  d e  L a  F e r t é - M i l o n  
и  d e  P i e r r e f o n d s ,  о т н о с я щ и е с я  к  к о н ц у  X Y  в е к а ,  в  к о т о р ы х  К у р а ж  о  с п р а в е д л и в о  
в о с х в а л я л  „ и м п о з а н т н ы е  м а с с ы ,  б л а г о р о д н ы е  к о н т у р ы  и  ч и с т о  д о р и ч е с к и е  г о р д о е  
в е л и ч и е  и  п р о с т о т у “ .

Е с л и  а р х и т е к т у р а ,  р а с с м а т р и в а е м а я  к а к  и с к у с с т в о ,  д о л ж н а  с т р е м и т ь с я  к  в о з 
м о ж н о  б б л ы п е м у  о с в о б о ж д е н и ю  о т  п о д ч и н е н и я  м а т е р и а л у ,  т о  м о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  
г о т и ч е с к и е  ц е р к в и  н а и б о л е е  п р и б л и з и л и с ь  к  т а к о м у  и д е а л у .  М а л о  т о г о :  э т а  с и 
с т е м а  п о с т р о й к и ,  л е г к а я ,  в о з д у ш н а я ,  с о  с т р о й н ы м  и  с в о б о д н о  п о д н и м а ю щ и м с я  
о с т о в о м , б ы л а  к а к  б ы  п е р в ы м  о п ы т о м  с т и л я ,  н а ч а в ш е г о  с л а г а т ь с я  в  X I X  в е к е ,—  
м е т а л л и ч е с к о й  а р х и т е к т у р ы .  С  т е х  п о р  к а к  в о ш л и  в  у п о т р е б л е н и е  м е т а л л  и  ц е 
м е н т  с  п р о к л а д к о й  ж е л е з а ,  а р х и т е к т о р а  н а ш е г о  в р е м е н и  п о л у ч и л и  в о з м о ж н о с т ь  
с р а в н я т ь с я  в  с м е л о с т и  с  г о т и ч е с к и м  з о д ч е с т в о м ,  н е  у г р о ж а я  в  т о  ж е  в р е м я  п р о ч 
н о с т и  з д а н и я .  В с е  з а с т а в л я е т  в е р и т ь ,  ч т о  в  п о с л е д у ю щ е й  б о р ь б е  д в у х  э л е м е н т о в  
з о д ч е с т в а — з а п о л н е н н о г о  и  н е з а п о л н е н н о г о  п р о с т р а н с т в а ,  д о л ж н о  п о б е д и т ь  п р о 
с т р а н с т в о  н е з а п о л н е н н о е ,  ч т о  д в о р ц ы  и  д о м а  б у д у щ е г о ,  н о  к р а й н е й  м е р е ,  в  н а ш е м  
к л и м а т е ,  б у д у т  з а л и т ы  в о з д у х о м  и  с в е т о м .  Т а к и м  о б р а з о м ,  п р и н ц и п , в о з в е щ е н н ы й  
г о т и ч е с к о й  а р х и т е к т у р о й ,  в н о в ь  б у д е т  п р и з в а н  к  ж и з н и  и  п о с л е  в о з р о ж д е н и я 'г р е к о -  
р и м с к о г о  с т и л я ,  г о с п о д с т в о в а в ш е г о  c- X Y I  в е к а  д о  н а ш и х  д н е й ,  м ы  у в и д и м  е щ е  
б о л е е  д л и т е л ь н о е  в о з р о ж д е н и е  г о т и ч е с к о г о  с т и л я ,  л и ш ь  с  д р у г и м и  м а т е р и а л а м и .
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Л Е К Ц И Я  Т Р И Н А Д Ц А Т А Я .

С К У Л Ь П Т У Р А  Р О М А Н С К А Я  I I  С К У Л Ь П Т У Р А  Г О Т И Ч Е С К А Я .

В с р е д н и е  п е к а  Ц е р к о в ь  н е  т о л ь к о  о т л и ч а е т с я  б о г а т с т в о м  и  м о г у щ е с т в о м ,  н о  
и  г о с п о д с т в у е т  н а д  в с я к и м  п р о я в л е н и е м  ч е л о в е ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  и  н а п р а 
в л я е т  е е .  С о б с т в е н н о  г о в о р я ,  в н е  в л и я н и я  ц е р к в и  и с к у с с т в а  н е  с у щ е с т в у е т ;  

е с т ь  л и ш ь  и с к у с с т в о ,  н е о б х о д и м о е  д л я .т о г о ,  ч т о б ы  с т р о и т ь  и  у к р а ш а т ь  е е  з д а н и я ,  
р е з а т ь  д л я  н е е  с л о н о в у ю  к о с т ь  и  р е л и к в и и ,  п о к р ы в а т ь  ж и в о п и с ь ю  с т е к л о  и  т р е б 
н и к и . П е р в о е  м е с т о  с р е д и  э т и х  и с к у с с т в  з а н и м а е т  а р х и т е к т у р а ,  и  н и к о г д а  н и  в  
о д н о м  о б щ е с т в е  о іга  и е  и м е л а  т а к о г о  б о л ь ш о г о  з н а ч е н и я .  I I  т е п е р ь  е щ е  д о с т а 
т о ч н о  в о й т и  в  р о м а н с к у ю  и л и  г о т и ч е с к у ю  ц е р к о в ь ,  ч т о б ы  п р о н и к н у т ь с я  в п е ч а т л е 
н и е м  о г р о м н о й  с и л ы , к о т о р а я  в  т е ч е н и е  д е с я т и  в е к о в  п р а в и л а  с у д ь б а м и  Е в р о п ы .

С т е н н а я  ж и в о п и с ь ,  о т о  и с к у с с т в о ,  п о  п р е и м у щ е с т в у ,  п е р в ы х  ш а г о в  х р и с т и а н 
с т в а ,  б ы л а  п о ч т и  с о в с е м  з а б р о ш е н а  в  э п о х у  р о м а н с к у ю  и  г о т и ч е с к у ю .  П р и ч и н о й  
э т о м у  п о с л у ж и л а  ц е р к о в н а я  а р х и т е к т у р а :  р о м а н с к и е  ц е р к в и  б ы л и  с л и ш к о м  т е м п ы ;  
в  г о т и ч е с к и х  б ы л о  с л и ш к о м  м а л о  п р о с т р а н с т в а ,  к о т о р о е  м о ж н о  б ы л о  б ы  п о к р ы т ь  
ж и в о п и с ь ю . З а т о  в  г о т и ч е с к и х  ц е р к в а х  б ы л и  в ы с о к и е  о к н а ,  к о т о р ы е  н а д о  б ы л о  
з а к р ы т ь  и  у к р а с и т ь  с т е к л а м и .  И с к у с с т в о  у к р а ш е н и я  с т е к о л  н е р а з р ы в н о  с в я з а н о  
с г о т и ч е с к и м  и с к у с с т в о м ;  и  ш е д е в р ы  е г о  в  С е н -Д е н и , Ш а р т р е ,  П у а т ь е  и  С а н с е  
( S e n s )  б ы л и  с о з д а н ы  м а с т е р а м и  н о  с т е к л у  в  э п о х у  р а с ц в е т а  г о т и к и ,  в  X I I І-м  в е к е .  
Я р і ш і  и  н е м н о г о  р е з к а я  р а с к р а с к а ,  к о т о р а я  с в о й с т в е н н а  ж и в о п и с и  п о  с т е к л у ,  о к а 
з а л а  в  Х Ѵ -.м  в е к е  н е с о м н е н н о е  в л и я н и е  н а  ж и в о п и с ь ;  и  н а д о  б ы л о  м н о г о  в р е м е н и ,  
ч т о б ы  г л а з  п р и в ы к  к  б о л е е  м я г к и м  и  с к р о м н ы м  т о н а м .

Н а - р я д у  с  ж и в о п и с ь ю  н о  с т е к л у  с у щ е с т в о в а л а  т а к ж е  ж и в о п и с ь  н а  м а н у с к р и п 
т а х .  Н о  и с т и н н ы е  п р о и з в е д е н и я  и с к у с с т в а  б ы л и  с о з д а н ы  в  э т о й  о б л а с т и  л и ш ь  в  
с е р е д и н е  Х І И - г о  в е к а .  Д о  э т о г о  в р е м е н и  б ы л и  л и ш ь  р и с у н к и ,  к о т о р ы е  м а с т е р а ,  
у к р а ш а в ш и е  ж и в о п и с ь ю  р у к о п и с и ,  и  п е р е п и с ч и к и  з а и м с т в о в а л и  д р у г  у  д р у г а ;  о р и 
г и н а л ь н о с т ь  в с е г о  б о л е е  п р о я в л я е т с я  в  з а г л а в н ы х  б у к в а х  и  з а с т а в к а х ,  и н о г д а  у к р а 
ш е н н ы х  с  п о р а з и т е л ь н о й  ф а н т а з и е н  ( р и с .  1 7 4 ,  1 7 5 ) .

О ч е н ь  ч а с т о  р о м а н с к и е  ц е р к в и  у к р а ш а л и с ь  м о н а х а м и ,  к о т о р ы е  и х  и  с т р о и л и ;  
г о т и ч е с к и е  ж е  ц е р к в и  у к р а ш а л и с ь ,  г л а в н ы м  о б р а з о м ,  с к у л ь п т о р а м и ,  ж и в о п и с ц а м и  
и л и  р е з ч и к а м и  с в е т с к и м и ,  о б ’е д и н е н н ы м и  в  к о р п о р а ц и и  ( ц е х и ) .  В  т у  и  д р у г у ю  
э п о х и  в с е г о  б о л е е  б ы л  р а с п р о с т р а н е н  б а р е л ь е ф .  Р о м а н с к и е  с к у л ь п т о р ы  у к р а ш а л и  
т и м и а н ы  ц е р к о в н ы х  д в е р е й  б о л ь ш и м и  к о м п о з и ц и я м и  р е л и г и о з н о г о  с о д е р ж а н и я ;  о н и  
д а ж е  с к у л ь п т у р н о  и з о б р а ж а л и  ц е л ы е  и  с  т  о  р  и  и  ( с о б ы т и я ) ,  ф и г у р ы  л ю д е й  и  ж и 
в о т н ы х  н а  к а п и т е л я х  к о л о н н  и  н а  ф р и з а х .  С к у л ь п т о р ы  г о т и ч е с к и е ,  в  о с о б е н н о с т и



Рис. 174. — „Livre de Durrow“ 
(Vil в.). T r i n i t y  C o l l e g e  
в Д у б л и н е  (клише Law 

r e n c e  в Д у б л и н е ) .

Рис 175.—Разукрашенная заглав
ная буква и перевивки из ирланд
ской рукописи, так назыв. „Livre 
de Keils“ (VIII в.). T r i n i t y  С о I- 
1 ege , в Д у б л и н е  ( к л и ш е  

L a w r e n c e  в Д у б л и н е ) .

::ä  s s æ t s â ï  ï œ
б о р е  н е  м е н е е  1 0 . 0 0 0  
с т а т у й ,  б а р е л ь е ф о в ,  и з о б 
р а ж е н и й  л ю д е й  и  ж и 
в о т н ы х  в  к р а с к а х  н а  
с т е к л е .

Х о т я  р а з л и ч и е  м е ж д у  
р о м а н с к о й  и  г о т и ч е 
с к о й  с к у л ь п т у р о й  в ы р а 
ж е н о  н е  р е з к о ,  и  с у щ е 
с т в у е т  м н о г о  п а м я т н и к о в ,  
г д е  ч е р т ы  т о й  и  д р у г о й  
т е с н о  с в я з а н ы ,  н о  ' в с е  
ж е  м о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  
е с л и  а т и  п а м я т н и к и  в з я т ь  
о т д е л ь н о  в  э п о х у  р а с 
ц в е т а ,  п е р в ы е  в  Х Н -м , 
в т о р ы е  в  Х Т П -м  в е к е ,  
т о  м ы  у в и д и м  в  н и х  
ч e  р  т  ы  п о р а з и т е л ь н о г о

о д и н а к о в ы х  ^ о  , ,р о д у к т о м  с а м ы х  Р ^ н о о б р ^ н ы х  в л и я н и й  в е 
с к о г о  и с к у с с т в а  в  n n î  !  « т р и н а х :  н и к о г д а  н е  п р е к р а щ а в ш е г о с я  в л и я н и я  р и ы -

i / o ) ,  i i  в  э т о м  с о с т а в н о м  и с к у с с т в е  п о ч -  ’
т и  с о в е р ш е н н о  о т с у т с т в у е т  о д н о  л и ш ь  
в л и я н и е :  н е п о с р е д с т в е н н о  н а б л ю д а е м о й  п р и 
р о д ы . 1 л а з а  р о м а н с к и х  с к у л ь п т о р о в  б ы л и  
д л я  н е е  з а к р ы т ы .  И с к у с с т в о  и х  б ы в а е т  
н о р о ю  в е л и ч е с т в е н н ы м , м о щ н ы м , д е к о р а 
т и в н ы м , н о  о н о  в с е г д а  о т в л е ч е н н о ,  н е  р е а л ь 
н о , у с л о в н о .

С а м ы м  я р к и м  п р и м е р о м  м о ж е т  с л у ж и т ь  
т и м п а н  с о б о р а  в  О т э н е ,  н а  к о т о р о м  
и з о б р а ж е н  С т р а ш н ы й  С у д  (р и с .  1 7 6 ) .
Э т а  о г р о м н а я  к о м п о з и ц и я ,  о т н о с я щ а я с я  
н р и о л и з и т е л ы ю  к  1 1 3 0 - м у  г о д у ,  н е  л и ш е 
н а  в е л и ч и я ;  в н е й  д а ж е  п р о я в л я е т с я  з а -

» ^ а д ^  ’f  р и с у н о к !  « а к а л  н е е с т е с т в е н -
в а р в а р с к и  , ™ „  ,  5 « ^ ^  Д - J -

PruorI6' 9 тРашный Суд в портале Отэн- 
ского собора ( к л и ш е  Ж и р о л о н а).

и  д в а д ц а т ь  л е т  ( р и с .  1 7 7 ) .  І І о  и  з д е с ь  н а р я д у  с  о ч е н ь  н е п р а в и л ь н ы м  р и с у н к о м  м ы  
ііидіім  д в и ж е н и е  и  р а з н о о б р а з и е ,  в  к о т о р ы х  ч у в с т в у е т с я  с и л а  с т р е м л е н и й  м е с т н о г о  
и с к у с с т в а ,  в и з а н т и й с к о е  в л и я н и е  н е  с м о г л о  з а г л у ш и т  и х .

Р я д о м  с  р о м а н с к и м  и с к у с с т в о м ,  п о д 
ч и н е н н ы м  у с л о в н о с т я м ,  н е п о н и м а ю щ и м  
или  п р е з и р а ю щ и м  п р и р о д у ,  з р е л о е  г о т и ч е 
с к о е  и с к у с с т в о  Х І І І - г о  в е к а  я в л я е т с я  
б л е с т я щ и м  в о з р о ж д е н и е м  р е а л и з м а .  В е л и к и е  
с к у л ь п т о р ы ,  у к р а с и в ш и е  с в о и м и  р а б о т а м и  
с о б о р ы  П а р и ж а ,  А м ь е н а ,  Р е й м с а  и  
Ш а р т р а ,  б ы л и  р е а л и с т а м и  в  с а м о м  в ы с о 
ко м  з н а ч е н и и  э т о г о  с л о в а .  О н и  и с к а л и  в  
п р и р о д е  н е  т о л ь к о  з н а н и я  ч е л о в е ч е с к о г о  
т е л а  и  п о к р ы в а ю щ и х  е г о  д р а п и р о в о к ,  н о  
т а к ж е  м о т и в ы  д л я  о р н а м е н т о в .  З а  и с к л ю 
ч е н и е м  х и м е р  н а  с о б о р а х  и  н е с к о л ь к и х  
с к у л ь п т у р  в т о р о с т е п е н н о г о  з н а ч е н и я ,  м ы  
н е  в с т р е ч а е м  б о л ь ш е  в  Х І І І - м  в е к е  ни  
ф а н т а с т и ч е с к и х  и з о б р а ж е н и й  ж и в о т н ы х ,  
ин с л о ж н ы х ,  п р о и з в о д я щ и х  к о ш м а р н о е  в п е ч а т л е н и е ,  о р н а м е н т о в ,  п о к р ы в а ю щ и х  
к а п и т е л и  р о м а н с к и х  ц е р к в е й ;  э л е м е н т ы  о р н а м е н т а  з а и м с т в у ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  
и л и  п о ч т и  ч т о  и с к л ю ч и т е л ь н о  и з  р а с т и т е л ь н о г о  ц а р с т в а  с т р а н ы .  О д н и м  и з  э т и х  
п р о и з в е д е н и й  н а и б о л е е  з а с л у ж и в а ю щ и х  в о с х и щ е н и я ,  я в л я е т с я  з н а м е н и т а я  к а н и 
т е л ь  в и н о г р а д н о г о  с б о р а ,  в ы л е п л е н н а я  о к о л о  1 2 5 0 - г о  г о д а  н а  С о б о р е  Б о 
г о м а т е р и  в  Р е й м с е  (р и с .  1 7 8 ) .  П о с л е  1 - г о  с т о л е т и я  Р и м с к о й  И м п е р и и  ( с м . л е к ц .  
1 0 ) и с к у с с т в о  н е  у м е л о  е щ е  т а к  п о д р а ж а т ь  п р и р о д е ;  и  н и к о г д а  п о с л е  э т о г о  о н о  н е  
и з о б р а ж а л о  е е  с  т а к о й  г р а ц и е й  и  и с к р е н н о с т ь ю .

Г о т и ч е с к и й  х р а м  п р е д с т а в л я е т  с о б о ю  н а с т о я щ у ю  э н ц и к л о п е д и ю  ч е л о в е ч е с к о г о  
з н а н и я .  М ы  н а х о д и м  в  н е м  и з о б р а ж е н и я ,  з а и м с т в о в а н н ы е  и з  С в я щ е н н о г о  п и с а н и я

и  б л а г о ч е с т и в ы х  л е г е н д ;  м о т и в ы  н з  р а с т и 
т е л ь н о г о  и ж и в о т н о г о  м и р а ;  и з о б р а ж е н и я  
в р е м е н  г о д а ,  з е м л е д е л ь ч е с к и х  р а б о т ,  и с 
к у с с т в ,  н а у к  и р е м е с л ;  а л л е г о р ч е с к и е  
и з о б р а ж е н и я  м о р а л ь н ы х  с в о й с т в ,  н а п р и 
м е р ,  о с т р о у м н о е  о л и ц е т в о р е н и е  д о б р о д е т е л и  
и  п о р о к о в .  В  Х І И - м  в е к о  Л ю д о в и к  С в я 
т о й  п о р у ч и л  о д н о м у  д о м и н и к а н с к о м у  у ч е н 
н о м у ,  В и н ц е н т у  и з  Б о в э ,  н а п и с а т ь  б о л ь 
ш у ю  р а б о т у ,  э н ц и к л о п е д и ю  в с е х  з н а н и й  
т о г о  в р е м е н и . Э т а  к о м п и л я т и в н а я  р а б о т а ,  
н а з в а н н а я  M i r o i r  d u  М  о  n  d  ѳ  ( З е р к а л о  
м и р а ) ,  р а з д е л е н а  н а  ч е т ы р е  ч а с т и :  З е р 
к а л о  п р и р о д ы ,  З е р к а л о  н а у к и ,

• * e  р  к  а  л  о  h р  а  в  с  т  в  е  и  н  о  с  т  и  и  3  е  р  к  а  л  о  и  с  т  о  р  и  и .  I I  в о т ,  о д и н  с о в р е м е н н ы й
а р х е о л о г .  Э . М а л ь  ( E .  M â le ) ,  с у м е л  п о к а з а т ь ,  ч т о  п р о и з в е д е н и я  и с к у с с т в а  в  н а ш и х
" о л ы ш іх  с о б о р а х  я в л я ю т с я  к а к - б ы  в о с п р о и з в е д е н и е м  н а  к а м н е  З е р к а л а  В и н -

Рис. 178.—Капитель, называемая „Сбор 
винограда“. Рейыский Собор. ( К л и ш е  

T hju i 11 о t, в Р е й м с е ) .

Рис. 177,—Иисус, Евангелисты н 24 стар, 
ца из Апокалипсиса. Портал церкви аб
батства в Муассаке. ( К л и ш е  Ж и р о н .

Аполлон.



ц е н т а  и з  Б о в э ,  з а  и с к л ю ч е н и е м  э п и з о д о в  и з  и с т о р и и  г р е к о в  и  р и м л я н ,  з д е с ь  н е 
п р и м е н и м ы х . Э т о  н е  з н а ч и т ,  ч т о  м а с т е р а  э т и  ч и т а л и  В и н ц е н т а  и з  Б о в э ;  п о , п о д о б 

н о  е м у ,  о н и  х о т е л и  с о б р а т ь  в с е ,  ч т о  д о л ж н ы  б ы л и  з н а т ь  
л ю д и  и х  в р е м е н и .  Г л а в н ы м  с о д е р ж а н и е м  и х  и с к у с с т в а
о ы л о  и е  ж е л а н и е  д о с т а в и т ь  у д о в о л ь с т в и е ,  н о  с т р е м л е 
н и е  н а у ч и т ь  п р и  п о м о щ и  и з о б р а ж е н и я ;  э т о  э н ц и к л о п е 
д и я ,  п р и г о д н а я  д л я  т е х ,  к т о  н е  у м е е т  ч и т а т ь ,  п е р е в е д е н н а я  
п р и  п о м о щ и  с к у л ь п т у р ы  и л и  ж и в о п и с и  п о  с т е к л у  и а  я з ы к  
я с н ы й  и  т о ч н ы й , и о д  в ы с о к и м  п о к р о в и т е л ь с т в о м  Ц е р 
к в и , к о т о р а я  н е  д о п у с к а е т  н и ч е г о  с л у ч а й н о г о .  О н а  
п р и с у т с т в у е т  в с е г д а  и  в е з д е ,  д а е т  с о в е т ы ,  н а б л ю д а е т  
з а  х у д о ж н и к о м  и  п р е д о с т а в л я е т  е г о  с о б с т в е н н о м у  
в д о х н о в е н и ю  т о л ь к о  в  т е х  с л у ч а я х ,  к о г д а  о н  в о с п р о 
и з в о д и т  н а  в о д о с т о ч н ы х  т р у б а х  ф а н т а с т и ч е с к и х  ж и в о т -  

п  ІІЬІХ п *ш  з а и м с т в у е т  и з  р а с т и т е л ь н о г о  ц а р с т в а  м о т и в ы .

ѵ ,„ п ?  Г  °  0Т0І'°  1!0,' х " ™ т е л ь и о г о ’ х 0 ™  11 л и ш е н н о г о  ц е л ь н о с т и ,  и с к у с с т в а  
c j  і ц е с т в у е і  м н о г о  п р е д р а с с у д к о в ,  к о т о р ы е  т р у д н о  р а з р у ш и т ь .  Н а п р и м е р ,  ч а с т о  
п р и х о д и т с я  с л ы ш а т ь ,  ч т о  в с е  г о т и ч е с к и е  ф и г у р ы  с л и ш к о м  у г л о в а т ы  и  т о н к и .  Ч т о -  

Вр " Р о т " в " омД в з г л я н и т е  un  у д и в и т е л ь н у ю  с ц е н у ,  с к у л ь п т у р н о  и з о -  
о р а ж е н н у о  в  І е й м с ь о м  С о о о р е ,— в с т р е ч у  М е л ь х и с е д е к а  и  А в р а а м а  ( р и с .  1 7 9 ): 
в з г л я н и т е  т а к ж е  в  т о м  ж е  С о б о р е  н а  п о с е щ е н и е  М а р и е й  Е л и з а в е т ы  *>, н а  с и д я 
щ е г о  П р о р о к а  и  с т о я щ е г о  А н г е л а ,  з а т е м  н а  в о с х и т и т е л ь н у ю  М а р и ю  М а г д а л и н у  в  
< Г Т  Б о р д о  (Р ',І('-  'Ь О — 1 8 3 ) .  Р а з в е  в ы  в и д и т е  в  н и х  ч т о - л и б о  т о щ е е ,  у г л о в а 
т о е ,  б о л е з н е н н о е ?  1 о т и ч о с к о е  и с к у с с т в о  в  л у ч ш у ю  э п о х у  н а п о м и н а е т  н е  ‘» о м а н 
с к о е  и  н е  в и з а н т и й с к о е ,  н о  г р е ч е с к о е  и с к у с с т в о  м е ж д у  5 0 0 - м  4 5 0 - м  г о д а м и  и  и о  
с т р а н н о й  с л у ч а й н о с т и ,  д а ж е  в о с п р о и з в о д и т  т у  ж е  
с т е р е о т и п н у ю  у л ы б к у .

П р и х о д и т с я  т а к ж е  с л ы ш а т ь ,  ч т о  г о т и ч е с к о е  
и с к у с с т в о  н о с и т  п е ч а т ь  п л а м е н н о г о  б л а г о ч е с т и я ,  
i  у  м а н н о г о  .м и с т и ц и зм а , ч т о  о н о  с  б о л е з н е н н ы м  
ч у в с т в о м  н а б о ж н о с т и  и з о б р а ж а е т  с т р а д а н и е  Х р и с т а  
Б о г о м а т е р и  и  м у ч е н и к о в .  П о в е р и т ь  э т о м у  м о ж е т  
т о л ь к о  т о т ,  к т о  н и к о г д а  н е  и з у ч а л  г о т и ч е с к о г о  и с к у с 
с т в а .  Э т о  с о в с е м  н е в е р н о ;  г о т и ч е с к о е  и с к у с с т в о  в  
э п о х у  р а с ц в е т а ,  в  Х І І І - м  в е к е ,  н е  и з о б р а ж а л о  
и н ы х  с т р а д а н и й ,  к р о м е  с т р а д а н и й  о с у ж д е н н ы х  г р е ш 
н и к о в .  Б о г о м а т е р ь  в  е г о  и з о б р а ж е н и я х  в с е г д а  у л ы 
б а е т с я  ii н и к о г д а  н е  и м е е т  с т р а д а ю щ е г о  в и д а .  М ы  
н е  м о ж е м  п р и в е с т и  и з  г о т и к и  ни  о д н о г о  п р и м е р а  
Б о г о м а т е р и  в  с л е з а х  у  п о д н о ж и я  К р е с т а .  С л о в а  и 
м у з ы к а  S t a b  a t  M  a  t e  г ,  к о т о р а я  м е с т а м и  я в л я е т с я  
с а м ы м  в ы с о к и м  в ы р а ж е н и е м  р е л и г и и  с р е д н е в е к о в ь я  
о т н о с я т с я ,  п о  к р а й н е й  м е р е ,  к  к о н ц у  Х І І І - г о  в е к а  и

туи. НоА2 ^ Г и Йгде?0бЫК,ЮВеИНОЙ ГРУППЫ Н е С О І І н е н н о  «"изучал античные ста-

Рис. 179.—Встреча Авраама и 
-Мельхиседека. Реймский Со- 
бор. ( К л и ш е  Ж и р о д о н а).

с т а н о в я т с я  п о п у л я р н ы м  т о л ь к о  в  Х Ѵ -м  в е к е .  Х р и с т о с  т а к ж е  и з о б р а ж а е т с я  н е  
с т р а д а ю щ и м , н о  с  я с н ы м  и  в е л и ч е с т в е н н ы м  в ы р а ж е н и е м ;  д о с т а т о ч н о  н а з в а т ь  
з н а м е н и т у ю  с т а т у ю  и з в е с т н у ю  и о д  н а з в а н и е м  B e a u  D i e u  d ’ A m i e n s .

П о  э т о м у  п о в о д у  
з а м е т и м ,  ч т о  г о т и ч е 
с к о е  и с к у с с т в о  и л л ю 
с т р и р о в а л о  о ч е н ь  м а л о  
р а с с к а з о в ,  з а и м с т в о 
в а н н ы х  и з  С в я щ е н н о г о  
п и с а н и я ,  т о л ь к о  т е ,  
к о т о р ы е ,  п о  м н е н и ю  
л ю д е й  Х І І І - г о  в е к а ,  
с л у ж и л и  п р о с л а в л е н и ю  
в е р ы .  К  ним  о т н о с и т с я  
в с т р е ч а  А в р а а м а  и  
М  е л ь х и с е д е к а ,  п о т о м у  
ч т о  М е л ь х и с е д е к ,  п р е д 
л а г а я  А в р а а м у  х л е б  
и  в и н о , я в л я е т  и  р  о  - 
о б р  а  з  т а и н с т в а  е в х а 
р и с т и и . З а т о ,  к а к  с п р а 
в е д л и в о  з а м е ч а е т  
М а л ь , в с е ,  ч т о  м о ж н о  н а й т и  в  о б о и х  З а в е т а х  г у м а н и н о г о ,  н е ж н о г о  и л и  т о л ь к о  ж и в о п и с 
н о г о , п о в и д и м о м у , н е  с у м е л о  з а т р о н у т ь  х у д о ж н и к о в  с р е д н и х  в е к о в .  Э т и  х у д о ж н и к и  н е  
б ы л и  б о г о с л о в а м и ,  н о  б о г о с л о в ы  и м и  р у к о в о д и л и .  А  б о г о с л о в и е  э т о й  э п о х и ,  п р е д 
с т а в л е н н о е  в  S u m m a  t h e o l o g i a e  с в .  Ф о м ы  А к в и н с к о г о ,  н е  о т л и ч а л а с ь  с е н т и м е н т а л ь 

н о с т ь ю ;  э т о  б ы л а  н а у к а  в ы с о к о м е р н а я  п  п о л о ж и т е л ь 
н а я ,  с  ж е л е з н о й  л о г и к о й ,  н а у к а ,  к о т о р а я  х о т е л а  с п а с т и  
ч е л о в е ч е с т в о ,  д е й с т в у я  н а  е г о  р а з у м ,  н о  и  п е  д у м а л а  
о б р а щ а т ь с я  к  е г о  с е р д ц у .  С т р а н н о ,  ч т о  в  с у ж д е н и и  
о  Д а н т е ,  в е л и ч а й щ е м  п о э т е  X I  11-го  в е к а ,  б ы л а  с д е 
л а н а  т а  ж е  с а м а я  о ш и б к а .  И з - з а  т о г о ,  ч т о  в  е г о  п р о 
и з в е д е н и и  в с т р е ч а е т с я  Ф р а н ч е с к а - д а - Р и м и н п  и  Б е а т р и ч е ,  
е м у  п р и п и с ы в а л и  с о в р е м е н н ы е  и д е и , с е н т и м е н т а л ь н у ю  
м е л а н х о л и ч н о с т ь ,  в  т о  в р е м я  к а к  о н  б ы л  г л а в н ы м  о б р а 
з о м  б о г о с л о в о м , д и а л е к т и к о м ,  п о л и т и к о м . П о д с л а щ е н н о е  
и  с л е з л и в о е  с р е д н е в е к о в ь е  я в л я е т с я  н е у д а ч н ы м  и з м ы ш 
л е н и е м  н а ш е й  р о м а н т и ч е с к о й  ш к о л ы  Х І Х - г о  с т о л е т и я .

И е  м е н е е  л о ж н а  т а к ж е  и д е я ,  р а с п р о с т р а н е н н а я  
В и к т о р о м  Г ю г о ,  ч т о  ико нописцы  у м е л и  у с к о л ь з н у т ь  
о т  в л и я н и я  Ц е р к в и ,  о б л а д а л и  у м о м  н е з а в и с и м ы м  и  м я 
т е ж н ы м  и , ч т о  а р х и т е к т у р а  в  с р е д н и е  в е к а  п о л ь з о в а 
л а с ь  т а к о й  ж е  с в о б о д о й , к а к  и  п р е с с а  в  н а ш и  д н и . В  
д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  в  с р е д н и е  в е к а  б ы л о  о ч е н ь  о п а с н о  о б 

н а р у ж и т ь  с в о ю  н е з а в и с и м о с т ь  и л и  н е д о в о л ь с т в о ,  в  о с о б е н н о с т и ,  е с л и  д е л о  к а с а л о с ь  
а в т о р и т е т а  Ц е р к в и ;  з а  э т о  л е г к о  м о ж н о  б ы л о  п о п а с т ь  н а  к о с т е р  и л и  в  в е ч н о е  з а 



к л ю Ч е н и е . М е ж д у  1 2 3 4 -м  и  1 2 3 9 -м  г о д а м и , п р и  Л ю д о в и к е  С в я т о м ,  в о  в р е м я  с о о р у ж е 
н и я  С в . К а п е л л ы  ( S a i n t e - C h a p e l l e )  и н к в и з и т о р  Ф р а н ц и и , 1 'о б о р  ( R o b e r t )  о с у д и л  н а  
с о ж ж е н и е  ж и в ы м и  2 2 2 - х  ч е л о в е к ,  о б в и н е н н ы х  в  т о м , ч т о  у  н и х  б ы л и  „ м н е н и я “ .

Х у д о ж н и к и ,  п о в т о р я ю , б ы л и  с в о б о д н ы  т о л ь 
к о  в  в ы б о р е  в т о р о с т е п е н н ы х  у к р а ш е н и й .  
П р и  и з о б р а ж е н и и  ж е  с ю ж е т о в  к а к  с в е т с к и х ,  
т а к  и  ц е р к о в н ы х  и м и  р у к о в о д и л о  д у х о в е н 
с т в о ,  т . - е .  Ц е р к о в ь .  Д е л а ю т  с с ы л к и  н а  к а р р и -  
к а т у р и ы е  и з о б р а ж е н и я  м о н а х о в  и а  р е л ь е ф а х  
н а ш и х  с о б о р о в ;  н о  э т и  к а р р н к а т у р ы  п о я в л я 
ю т с я  н е  р а н ь ш е  к о н ц а  Х І У - г о  в е к а  и  п р е д 
с т а в л я ю т  г о р а з д о  б о л е е  н е в и н н ы й  х а р а к т е р ,  
ч е м  и м  с т а р а ю т с я  п р и п и с а т ь .  О б р а з  а  н  т  и -  
к  л е р  и  к  а  л  ы і  о  г  о  х  у  д  о  ж  и  и  к  а, м о ж е т  
б ы т ь  п и к а н т е н ,  н о в л я е т с я  ч и с т ы м  в ы м ы с л о м .

Г о т и ч е с к а я  с к у л ь п т у р а  з а н и м а л а с ь  
н е  т о л ь к о  у к р а ш е н и е м  с о б о р о в ;  в  о с о б е н 
н о с т и , п о с л е  Х І Ѵ - г о  в е к а  о н а  д е л а л а  
т а к ж е  и з о б р а ж е н и я  н а д г р о б н ы е ,  к о т о р ы е  
п о с т е п е н н о  с т а л и  п р е в р а щ а т ь с я  в  п о р т р е т 
н ы е  и з о б р а ж е н и я .  И м е н н о  п о р т р е т — о т д е л ь 

н ы е  п р и м е р ы  м о ж н о  в с т р е т и т ь  н а  и н а я  с  Х І І І - г о  в е к а — п р и в е л  г о т и ч е с к о е  и с к у с 
с т в о  к  и с к а н и ю  и н д и в и д у а л ь н о г о  в ы р а ж е н и я .  К  э т о й  э п о х е  о т н о с я т с я  и з о б р а ж е н и я  
п о к о й н и к о в ,  л е ж а щ и х  в  с п о к о й н о й  п о з е  ( " i s  a n t s  и  g i s a n t e s ) ;  э т о т  т и п  и з о б р а 
ж ен и й ^  б ы л  з а м е н е н  п о р т р е т а м и  у с о п ш и х  в  к о л е н о - п р е к л о -  
н е н н о й  м о л и т в е н н о й  п о з е ,  о т к у д а  б ы л а  з а и м с т в о в а н а  п о з а  
ж е р т в о в а т е л е й  ( d o n a t e u r s ) ,  с о х р а н и в ш а я с я  п о ч т и  
д о  н а ш и х  д н е й .  В  С е н -Д е н и  и  К о р б е й л е  н а х о д я т с я  п р е 
к р а с н ы е  и з о б р а ж е н и я  в  л е ж а ч е й  п о з е  Г а й м о н а — г р а ф а  
К о р б е й л я  h Р о б е р т а  д ‘А р т у а  (р и с .  1 8 4 ,  1 8 5 ) ;  в  Л у в р е  
и  в  С е н -Д е н и  с о х р а н и л и с ь  т а к ж е  и з о б р а ж е н и я  Ф и л и п п а  
V I  и  К а р л а  У , с о з д а н и е  с к у л ь п т о р а  А н д р е  Б о н е в ё ,  р о д о м  
и з  Г е н н е г а у ,  р а б о т а в ш е г о  в о  Ф р а н ц и и .

К р о м е  п р о и з в е д е н и й ,  у к р а ш а ю щ и х  ц е р к в и ,  г л а в н ы м и  
ш е д е в р а м и  г о т и ч е с к о й  с к у л ь п т у р ы  я в л я ю т с я  с т а т у э т к и  и  
б а р е л ь е ф ы  и з  д е р е в а  и  с л о н о в о й  к о с т и ,  ч а с т о  р а с к р а ш е н 
н ы е  и  п о з о л о ч е н н ы е ;  с а м ы е  п р е к р а с н ы е  и з  и з в е с т н ы х  
о б р а з ц о в  н а х о д я т с я  в о  Ф р а н ц и и  ( р и с .  1 S 6 , 1 8 7 ) .  С л о н о 
в а я  к о с т ь ,  к о т о р а я  о ч е н ь  ц е н и л а с ь  в  X I Y -м  в е к е ,

я в л я е т с я  п р е к р а с н ы м  м а т а р и а л о м  ДЛЯ с к у л ь п т у р ы ;  ПО Рис. 186. -  Богоматерь с
и з г и б  к л ы к а  ч а с т о  п р и н у ж д а л  х у д о ж н и к о в  д е л а т ь  ч е л о в е -  младенцем. {Работа из
ч е с к и е  ф и г у р ы  о т к л о н е н н ы м и  н а з а д ,  с  о т к и н у т о й  г о л о в о й  с ^ ^ м у ^ е Г с к л ^ Ѵ е ж Т
И в ы д в и н у т ы м  в п е р е д  т у л о в и щ е м . род  о на).

Я  у ж е  н е с к о л ь к о  р а з  г о в о р и л  о  я с н о м ,  с в е т л о м  х а р а к т е р е  г о т и ч е с к о г о  
и с к у с с т в а ;  п о с л е  м о е й  л е к ц и и  о  г р е ч е с к о м  и с к у с с т в е  я  в п е р в ы е  и м е ю  с л у ч а й
у п о т р е б и т ь  э т о  с л о в о .  И  д е й с т в и т е л ь н о ,  ч е м  б о л е е  м ы  о б  э т о м  д у м а е м ,  т е м  я с н е е

Рис. 184,- Надгробная статуя Гаймона, 
графа Корбейльского. Церьковь Сен Сир, 
в Корбейле (Сена и Уаза). Около 1320 г.

Рис. 185.—Статуя на могиле Роберта 
д'Артуа, работа Пепэна де Гюи. Церковь 

Сен-Дени (Сена). Около 1320 г.

г. „ „ „ „ ш п - п і і  п р г ѵ г с т г іо  и  г о т и ч е с к о е  п р е д с т а в л я ю т  с о б о ю  р о д н ы х  б р а т ь -  
ю ід іш , ч т о  г р е е с  У ' ' тв1Ю рь п р и м и р е н н ы х .  І І о  п р е в о с х о д с т в о  і р ѳ ч в -

^ f S v c c « « » ^  Г л З  п р и ч и н о й  э т о г о  с л у ж и т  т о ,  ч т о  г о т и ч е с к о е  
^ Г с с т в Х л о \ о к у с " ™ о М о д е т ы м . Р е л и г и о з н ы е  п р е д р а с с у д к и  „ х а р а к т е р  р е л и -  

г и о з н ы х  п а м я т н и к о в ,  к о т о р ы е  о н о  у к р а ш а л о ,  ( о в е р  
ш е і ш о  з а п р е щ а л и  и з о б р а ж е н и е  н а г о г о  т е л а .  I I  е с л и  
о н о  о т в а ж и в а е т с я  н а  т а к и е  и з о б р а ж е н и я ,  т о  ^ п о 
п ы т к и  е г о  б ы в а ю т  в с е г д а  п о с р е д с т в е н н ы  и  р о б к и ,  
г о т и ч е с к о е  и с к у с с т в о  н о  д а л о  н и  о д н о г о  у д о в л е г в о -  
р и т е л ь н о г о  и з о б р а ж е н и я  н и  м л а д е н ц а  И и с у с а ,  нн  
А д а м а  и  Е в ы .  Г р е ч е с к о е  и с к у с с т в о  р а з в и в а л о с ь  в  
т е ч е н и е  п я т и с о т  л е т ,  а  г о т и ч е с к о е  и с к у с с т в о  у ж е  
в  н а ч а л е  Х І Ѵ - г о  в е к а  н а ч и н а е т  п р о я в л я т ь  п р и з н а к и  
д р я х л о с т и ,  с т а н о в и т с я  м а н е р н ы м  и  с л о ж н ы м . В  с р е -  
тп ш е Х І Ѵ - г о  в е к а  н а ч и н а е т с я  В о з р о ж д е н и е ,  с н а 
ч а л а  в  с к у л ь п т у р е  н а д г р о б н ы х  п а м я т н и к о в .  И з - з а  
А л ь п  д о н о с я т с я  н о в ы е  в е я и п я  и т а л ь я н с к о г о  1 1 e -  
с  e n  t o ;  ж и в ы е  к а р т и н ы  М и с т е р и и  д а ю т  п р е о о -  
л а д а н н и е  р е а л а н з м у  н а д  с и м в о л и з м о м  и  в в о д я т  н о 
в ы е  м о т и в ы  д л я  и с к у с с т в а .  В с е  -эти  э л е м е н т ы  с о е д и 
н и л и с ь  и  п о л у ч и л и  р а з в и т и е  п р и  д в о р е  К а р л а  ѵ  и 
д о с т и г л и  п о л н о г о  р а с ц в е т а  в  ф л а м а н д с к о й  ш к о л е  в 
Б ѵ р г ѵ п д и и  в  т е ч е н и е  п о с л е д н е й  ч е т в е р т и  X IV - г о  
в е к а . '  Н о  д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  п р о и с х о д и л о  у ж е  и е  
в  о б л а с т и  с к у л ь п т у р ы ;  г е н и и  ц е р к о в н ы х  м а с т е р о в  
Х І П - г о  в е к а ,  п р и о б р е т я  б о л ь ш е  с и л ы  и  в ы р а з и т е л ь 
н о с т и ,  п е р е ш е л  в  в е л и к у ю  ф р а и к о ф л а м а н д с к у ю  ш к о 
л у  ii о к а з а л  с а м о е  п л о д о т в о р н о е  в л и л п е  н а  ж и в о 

п и с ь  э т о г о  в р е м е н и .
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Ш ар т р с к о г о  собора на С тр а сб у р гс к и й ); Ad. Goldschmidt, S t u d i e n  z u r  G e s c h i e h t  a 
d e r  S ä c h s i s c h e n  S k u l p t u r ,  Berlin 1902- Л ЛѴеече n  i n к  . m i-« ^
« k u l p t u r e n ,  S trassbure 1898- M. Voeee о том 7 p  « Л  «+ b e r g - e r  D o m-

ЗІГ.ѴйГ* ï ? * , â  ѴЛѴАѴ i& 'l 'i  4 1
( M o n u m e n t s  Р * о Г ь п £  £ ш Ѵ н и « & Ѵ в < !іи £ Ѵ ів  I  l f e  î  ‘ h ■ î  !'  L o u v r e  

antiquaires, 1900, t .  L V l ï f p  .V «). P  8 a  u  ‘ 1 ® r  8 (l e s a i n t  L o u i s .  (Mém. de la Soc. des Л Е К Ц И Я  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я .

А Р Х И Т Е К Т У Р А  В О З Р О Ж Д Е Н И Я  I I  А Р Х И Т Е К Т У Р А  С О В Р Е М Е Н Н А Я .

Мр х и т е к т у р а  г о т и ч е с к а я ,  п о  с у щ е с т в у  н о с я щ а я  с е в е р н ы й  и  ф р а н к о - г е р м а н с к и й  
х а р а к т е р ,  н е  п у с т и л а  г л у б о к и х  к о р н е й  в  И т а л и и .  І І о  б о л е е  п о р а з и т е л ь н о е  
я в л е н и е  з а к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  ч т о  в  э т о й  с т р а н е  т а к  д о л г о  н е  м о г л а  н а й т и  

с е б е  п о д р а ж а т е л е й  г р е к о - р и м с к а я  а р х и т е к т у р а .  Х о т я  с т а т у и  и  ж и в о п и с н ы е  п р о и з 
в е д е н и я  д р е в н е г о  Р и м а  и л и  п о г и б л и , и л и  б ы л и  п о г р е б е н ы  п о д  р а з в а л и н а м и ,  п о  
б о л ь ш и е  з д а н и я  с о х р а н и л и с ь  н е  т о л ь к о  в  Р и м е ,  н о  и  в о  м н о г и х  м е с т а х  п о л у о с т р о в а ,  
и  м ы  с  у д и в л е н и е м  з а м е ч а е м ,  ч т о  в  т е ч е н и е  т ы с я ч и  л е т  н и  о д и н  а р х и т е к т о р  н е  
п о д у м а л  и с к а т ь  в д о х н о в е н и я  в  а н т и ч н ы х  о б р а з ц а х  * ) . Б о л е е  т о г о ,  и х  ч а с т о  р а з р у 
ш а л и , ч т о б ы  д о б ы т ь  о б т е с а н н ы е  к а м н и  И о  н а с т а л  д е н ь ,  к о г д а  г у м а н и з м , т . - е .  и н 
т е р е с  к  л и т е р а т у р е  и  и с т о р и и  д р е в н и х ,  н а п р а в и л  в н и м а н и е  х у д о ж н и к о в  н а  о с о б е н 
н о с т и  п а м я т н и к о в  э т о г о  д а л е к о г о  п р о ш л о г о .  I I  т о г д а  в о з н и к л а  а р х и т е к т у р а  В о з р о 
ж д е н и я ,  н а  к о т о р у ю  н а д о  с м о т р е т ь ,  к а к  н а  с л е д с т в и е  г у м а н и с т и ч е с к о г о  д в и ж е н и я ;  
в м е с т е  с  н и м  о н а  и  р а с п р о с т р а н и л а с ь  н а  З а п а д е  Е в р о п ы .

Т е р м и н  .,В о з р о ж д е н и е “ н е  о ч е н ь  у д а ч е н ,  п о т о м у  ч т о  в н е м  с к р ы в а ю т с я  д в е  
л о ж н ы е  м ы с л и : ч т о  и с к у с с т в о  п о г и б л о  и  ч т о  о н о  в о с к р е с л о  в  п р е ж н е й  ф о р м е .  
В  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  и с к у с с т в о  н е  у м и р а л о ,  и б о  т о ,  ч т о  у м е р л о ,  н е  м о ж е т  б о л ь ш е  
р а з в и в а т ь с я ;  с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  а н т и ч н о е  и с к у с с т в о  н а ш л о  п р е ж д е  в с е г о  у ч е н и 
к о в ,  н о  н е  р а б с к и х  п о д р а ж а т е л е й .  Х у д о ж н и к и  В о з р о ж д е н и я  м о г л и  з а б л у ж д а т ь с я  ' и  
в о о б р а ж а т ь ,  ч т о  о н и  в о с п р о и з в о д я т  у р о к и  Р и м а  в  т о  в р е м я  к а к  о н и  в в о д и л и  в  
и с к у с с т в о  н е ч т о  н о в о е ,  н о  т о л ь к о  п о л ь з у я с ь  э т и м и  у р о к а м и .  Н о в о е  и с к у с с т в о ,  
з а и м с т в у я  у  д р е в н е г о  е г о  ф о р м у  и  е г о  у к р а ш е н и е  б ы л о  п р о н и к н у т о  с о в с е м  и н ы м  
д у х о м ,  с о з д а н н ы м  д е с я т ь ю  в е к а м и  х р и с т и а н с т в а .  П о д о б н о  т о м у  к а к  р е к а  н е  м о ж е т  
в е р н у т ь с я  к  с в о и м  и с т о к а м ,  т а к  и  ч е л о в е ч е с т в о  н е  м о ж е т  в т о р и ч н о  п е р е ж и т ь  с в о 
е г о  п р о ш л о г о ;  т о ,  ч т о  о н о  с ч и т а е т  в о с к р е ш е н и е м  п р о ш л о г о ,  я в л я е т с я  л и ш ь  е г о  с и н 

т е з о м .
П е р в ы й  п е р и о д  а р х и т е к т у р ы  В о з р о ж д е н и я  в  И т а л и и ,  п р о д о л ж а в ш и й с я  п о ч т и  

в е с ь  Х Ѵ - й  в е к ,  в  с у щ н о с т и ,  я в л я е т с я  п о п ы т к о й  с л и я н и я  ф о р м  с р е д н е в е к о в ь я  и  
а н т и ч н о г о  м и р а .  С р е д н е в е к о в ы е  т р а д и ц и и  б ы л и  с л и ш к о м  м о г у ч и м и , ч т о б ы  и с ч е з 
н у т ь  с р а з у ;  о н и  у г а с л и  л и ш ь  п о с т е п е н н о .  Н о в о в в е д е н и я  с н а ч а л а  п р о я в и л и с ь  н е

*) „Qui empêchait ces nouveaux venus de bâtir des édifices réguliers su r les modèles 
rom ains? (Voltaire, E s s a i  s u r  l e s  M o e u r s ,  т. I, стр .'409, изд. Kehl.).



38,—Дворец Риккарди (Ме
дичи) во Флоренции. Рис. 189. Двор Палаццо делля Кан- 

челлерия, в Риме.

с т о л ь к о  в  о б щ е й  к о н ц е п ц и и  з д а н и й ,  с к о л ь к о  в  и х  у к р а ш е н и и  г л е  m  іт т л о  
м о т и в ы  г р е к о - р и м с к н е .  В н а ч а л е  э т о  б ы л и  „ р н а м е Ц ,  Z % Z ? 2 7 w

1 - ,  т о г о ,  ч т о б ы  у к р а ш а т ь
п о в е р х н о с т ь ,  и л и  с к р а 
с и т ь  е е  о д н о о б р а з и е ,  
п о  н е  д л я  т о г о ,  ч т о 
б ы  п о д ч е р к н у т ь  х а 
р а к т е р  с а м о й  п о с т р о й 
к и .  Д р у г и е  п о т р е б 
н о с т и , в ы з в а н н ы е  ц и 
в и л и з а ц и е й  э т о й  э п о 
х и  в  И т а л и и ,  в с к о р е  
в н е с л и  г л у б о к о е  и з м е 
н е н и е  в  х а р а к т е р  а р 
х и т е к т у р ы ;  в и е р в ы  i • 
п о с л е  п а д е н и я  И м п е 
р и и  а р х и т е к т у р а  г р а 
ж д а н с к и й  и д е т  в п е р е д и  
Ц е р к о в н о й  а р х и т е к т ѵ -

челлерия, в Гиме. |)ы ;  э т 0  ^

щ е г о д у х а  с в е т с к о с т и .  Н о в ы м  т и п о м  с т р о е н и й  я в л я е т с я  “ І,0 І 'Р « с с и р у ю -

так^как палаццо' имеѳ^^елы^^ат^^аіІіщ^^пр!^^ ^ЗД^^оніщми^отвдрсгаямщ^ 
м и р у  з д е с ь  ч І В е т в 7 е ™ , 1 г Х ы Т о б 2 м  5 в  Г ™ ? " " “ - П о « м “ » ™  „ о п 
т а ц и и  п и л я с т р о в  и  СВОДОВ (р и с .  18S, 1 S 9 ) ’. Х т л 0 , ш  11 »  О р м ш е и -
.  Ч а с т ь  э т и х  о р н а м е н т о в ,  н о с я щ и х  п е   ______
н а т у р а л и с т и ч е с к и й ,  н о  ф а н т а с т и ч е с к и й  х а 
р а к т е р ,  с д е л а н а  п о д  в л и я н и е м  о р н а м е н 
т о в  р и м с к и х  с к л е п о в ,  н а з ы в а е м ы х  г  р  о -

о т к у д а  01,11 11 п о л у ч и л и  н а з в а н и е  
г р о т е с к ,  и о д  к о т о р ы м  и  и з в е с т н ы  в  
и с к у с с т в е ;  с л е д о в а т е л ь н о ,  в  о с н о в е  э т о

( р и с  1 9 0 ,  т Г " Т " Ю  ■ * — «>

и 'Ш 1Ч " е  и т а л м « с к о й  ц е р к в и  

^ 1пІ ,03Р0ЖДе,ІШІ 0Т цѳрквп готической 
з а к . , п о ш л е я  в к у п о л е ,  в о з в ы ш а ю щ е м с я

S  ® Р0УІ'0 ';' Ы Ш "  п л а и о м ; ^ я з к і і  к о л о -

колош,ы, ? ш о ™ “ у т х ° ш ш т /2 ш т т0П ет  т  "* * "*
Первым архитектором Возрождения был урожшец Фло^еодш^Бруцеллески

Р ‘на^ е Т Т Г к УкРашДНі!е .гротескна ьирже (С am Ью ) в Перуджии.

I

«

*) Главную часть постройки палаццо Иитти сделал Аммалати в 15G8 г.

Рис. 1 9 1 Фрагмент скульптурного фриза. 
Герцогский дворец в Урбино.

( 1 3 7 7 — 1 4 6 6 ) .  М е ж д у  1 4 2 0  и  1 4 3 4  г о д а м и  о н  п о с т р о и л  к у п о л  Ф л о р е н т и й с к о г о  С о б о р а  
в ы с о т о ю  п о ч т и  в  с т о  м е т р о в  (р й С . 1 9 2 ) ;  э т о  р о м а н с к а я  п о с т р о й к а ,  н а ч а т а я  в  1 2 9 4  г . 
А р н о л ь ф о  ц и -К а м б п о  и  п е р е д е л а н н а я  п о с л е  1 3 5 7  г .  п о  п л а н у ,  и з м е н е н н о м у
Ф р а н ч е с к о  Т а л е н т и .Т о т  ж е  Т а л е и т н
о к о н ч и л  о ч а р о в а т е л ь н у ю  г о т и ч е с к у ю  
C a m p a n i l e  ( к о л о к о л ь н ю )  п о  п л а н у ,
с о с т а в л е н н о м у  Д ж о т т о ,  к о т о р ы й  и
р у к о в о д и л  в н а ч а л е  е е  п о с т р о й к о й
( І  3 3 4 — 1 3 3 6 ) .  О к о л о  1 4 4 5  г .  Б р у н е л 
л е с к и  н а ч а л  п о с т р о й к у  п а л а ц ц о  И и т т и , 
з д а н и я ,  о т л и ч а ю щ е г о с я  с у р о в о й  к р а с о 
т о й ,  з а к л ю ч а ю щ е й с я ,  г л а в н ы м  о б р а з о м , 
в  я с н о с т и  з а м ы с л а  и  п р а в и л ь н о с т и
п р о п о р ц и й  ( р и с .  1 9 3  * ) . А н т и ч н о е
в л и я н и е  ч у в с т в у е т с я  в  б о л ь ш е й  м е р е
в  п а л а ц ц о  Р и к к а р д и ,  с о з д а н и и  М и к е л о ц ц о  о к о л о  1 4 4 0  г .  ( р и с .  1 8 8 ) ,  в  о с о б е н 
н о с т и  ж е ,  в  п а л а ц ц о  С т р о ц ц и ,  п о с т р о е н н о м  о к о л о  1 4 8 9 - г о  г .  Б е н е д е т т о
д а - М а й а н о  и  К р о н а к а .  В е р х н я я  ч а с т ь  и л и  к а р н и з  с т а л  з н а м е н и т ы м  и  с д е л а н  
и о д  в л и я н и е м  л у ч ш и х  о б р а з ц о в  р и м с к о г о  и с к у с с т в а .  Т а к  ж е ,  к а к  и  в  и а л а ц ц о

И и т т и ,  в ы с т у п а ю щ и е  н а р у ж у  с т о р о н ы  к а м 
н е й  н е  о т д е л а н ы ,  ш е р о х о в а т ы ;  э т а  н е 
р о в н а я  п о в е р х н о с т ь ,  н а з ы в а е м а я  r  u  s  t  i  с  а , 
в с т р е ч а е т с я  в  б о л ь ш и н с т в е  ф л о р е н т и й с к и х  
з д а н и й ; о н а  п о д ч е р к и в а е т  в ы с т у п ы  к а м н е й  
и  в ы з ы в а е т  н а  ф а с а д е  и г р у  т е н и  и  с в е т а .  
П о з ж е  а р х и т е к т у р а  В о з р о ж д е н и я  п р о н и к л а  
в  В е н е ц и ю  и  т а м  п о л у ч и л а  м е н е е  с у р о в ы й  
х а р а к т е р ,  ч е м  в о  Ф л о р е н ц и и . М н о ж е с т в о  
о к о н ,  р о с к о ш ь  н а р у ж н ы х  у к р а ш е н и й  о б н а 
р у ж и в а ю т  п е р е ж и т к и  г о т и ч е с к о г о  с т и л я  и 
в л и я н и е  В о с т о к а .  В е н е ц и а н с к и е  п а л а ц ц о  
и м е ю т  п р и в е т л и в ы й  и  в е с е л ы й  в и д , к о т о р ы й  
о т л и ч а е т  и х  о т  в с е х  и т а л ь я н с к и х  з д а н и й  
( р и с .  1 9 4  ) .

Ч е р е з  д в а  г о д а  п о с л е  и а л а ц ц о  С т р о ц -  
ц н , в  1 4 9 1 - м  г . ,  в о з н и к  ч у д е с н ы й  ф а с а д  
Ч е р т о з ы  ( к а р т е з и а н с к о г о  м о н а с т ы р я )  в  Н а 
в и н  (р и с .  1 9 5 ) .  О н  и з о б и л у е т  б е с к о н е ч н о  
б о г а т ы м и  и  р а з н о о б р а з н ы м и  у к р а ш е н и я м и ;  
х о т я  э л е м е н т ы  о р н а м а н т а ц и и  з а и м с т в у ю т с я  
н з  г р е к о - р и м с к о г о  и с к у с с т в а ,  з а т о  р а с т о 
ч а ю т с я  о н и  с  и с т и н н о  г о т и ч е с к о й  щ е д 
р о с т ь ю . П о д  э т и м  о б и л и е м  с т а т у й  и  р е л ь е 
ф о в  и с ч е з а ю т  д а ж е  а р х и т е к т у р н ы е  л и н и и .

Рис. 192. — Флорентийский Собор. ( К л и 
ш е  А л и н а р и ) .

Рис. 193.-В ид палаццо II итти 
релции.



Рис. 194.—Палаццо Вендрамии Калерчи в 
Венеции, сооруженный П. Ломбардо в1ЛПУ TS

В  э т о м  о т н о ш е н и и  Ч е р т о з а  в  П а в и и  п р е д с т а в  і я о т  с о б о ю  n o n n v n »  

ц е р к в е й  к  т и п у ,  в  д а р о м  п р е о б л а д а ю т  а.,е“  г р Г - p S S e  Г О Я п в я " “

Н о  ц е н т р о м  н а с т о я щ е й  а р х и т е к т у р ы  
В о з р о ж д е н и я ,  к о т о р а я  х а р а к т е р и з у е т с я  н е  
д е к о р а т и в н о й ,  н о  к о н с т р у к т и в н о й  р о л ь ю  
к о л о н н  и  п и л я с т р о в ,  б ы л а  н е  Ф л о р е н 

ц и я ,  а  ! и м , г д е  б ы л о  о ч е н ь  м н о г о  а н т и ч 
н ы х  п а м я т н и к о в ,  м о г у щ и х  с л у ж и т ь  о б р а з 
ц а м и . О н о  н а ч а л о с ь  с  Б р а м а н т е  и з  У р б и -  
н о  ( 1 4 4 4 — 1 5 1 4 ) ,  к о т о р ы й  р у к о в о д и л  п е р 
в о н а ч а л ь н о  п о с т р о й к о й  с о б о р а  С в . П е т р а  
( р и с .  I ,»6). Е г о  в л и я н и е  в ы р а з и л о с ь ,  
г л а в н ы м  о б р а з о м ,  в  с о к р а щ е н и и  о б р е м е н я 
ю щ и х  у к р а ш е н и й ,  ч т о б ы  в ы д е л и т ь  к о н 
с т р у к ц и ю  з д а н и й ,  и  .что с т а л о  т а к ж е  з а 
к о н о м  с о в р е м е н н о й  а р х и т е к т у р ы .  С а м ы м  
о д а р е н н ы м  н з  е г о  п р е е м н и к о в  б ы л  А н д р е а -  
н а л л а д и о ,  к о т о р ы й  р а б о т а л  в  В и ч е н ц е  
и  в  В е н е ц и и  ( 1 5 1 8 — 1 5 S 0 ) ;  о д н и м  и з  с а 
м ы х  х а р а к т е р н ы х  е г о  п р о и з в е д е н и й  я в 
л я е т с я  ц е р к о в ь  д е л ь  Р е д е н т о р е  ( С п а 
с и т е л я )  в  В е н е ц и и .  К а к  п р и м е р  п а л а ц ц о  
в т о р о г о  п е р и о д а  В о з р о ж д е н и я ,  м ы  м о ж е м  
н а з в а т ь  в о с х и т и т е л ь н у ю  б и б л и о т е к у  С в  
V а р к а  В В е н е ц и и ,— с о з д а н и е  Я к о п о  Т а т т и
н а з ы в а е м о г о  С а н с о в и н о  ( 1 4 8 6   1 5 7 0 )  —
с  е е  д о р и ч е с к и м и  п и л я с т р а м и  в  п е р в о м  
э т а ж е ,  и о н и й с к и м и  к о л о н н а м и  в о  в т о р о м  
о ч а р о в а т е л ь н ы м  ф р и з о м  и  б а л л ю с т р а д о й ,’ 
у к р а ш е н н о й  с т а т у я м и  ( р и с .  1 9 7 ) .

Т р е т и й  п е р и о д  б ы л  в п о л н е  п о д ч и н е н  
в л и я н и ю  М и к е л ь - А н д ж е л о  ( 1 4 7 5  —  1 5 6 4 )  
в  о с о б е н н о с т и ,  п о с л е  п р и б л и з и т е л ь н о  1 5 5 0  
г .  Э т о т  о п а с н ы й  г е н и й  д а л  в  а р х и т е к -  
i j p e  п р е о о л а д а ю щ е е  в л и я н и е  э л е м е н т у  
ж и в о п и с н о с т и  и  л и ч н о й  ф а н т а з и и .  О н  п р о 
д о л ж а л ,  н о  п е  о к о н ч и л  п о с т р о й к у  г р о м а ’t-  
н о г о  с о б о р а  С в . П е т р а ,  п л а н  к о т о р о г о  
у ж е  о ы л  и з м е н е н  н е с к о л ь к и м и  а р х и т е к т о 
р а м и , с р е д и  н и х  Р а ф а э л е м .  П о с л е  с м е р т и  
М и к е л ь -А н д ж е л о  п о  е г о  р и с у н к а м  б ы л

іц н й с я  и а  1 3 1  м е т р ;  н о  ф а с а д  б ы т  к  Ш  ?  ІІ(' ЛІ'ч е с т в е н н ы й  к у п о л ,  в о з в ы ш а ю -  

о с о б е н н о с т и ,  Б е р н и н и ,  к о т о р ы й  и о с і о и ^ в і  б о к о в ы Г  v ô  -,и с п о р ч е н  З а д о р н о й  и  в 
н ы е . И о  з а с л у г а  Б е р н и н и  з а к л ю ч а е т с я  в  толг ° , , е " Ь І ,Ѳ у д а ч "
к о т о р а я  п р е в р а щ а е т  в с ю  п л о щ а д ь  к а к  б ^ ^ ™  ™

Рис. 195.- Фасад Чертозы в Павии.

Рис. 196,—Браманте. Проект церкви св. 
Петра в Риме.

в и д  п р о и з в о д и т  в п е ч а т л е н и е  т о л ь к о  н а  р а с с т о я н и и ,  но  е с л п  с м о т р е т ь  с  п л о щ а д и ,  т о  
з р и т е л ь  и с п ы т ы в а е т  ч у в с т в о  р а з о ч а р о в а н и я .  Э т о  с а м ы й  б о л ь ш о й  и з  с у щ е с т в у ю щ и х  
с о б о р о в ;  о н  п о к р ы в а е т  п л о щ а д ь  п е  м е н е е  ч е м  в  2 1 .0 0 0  к в а д 
р а т н ы х  м е т р о в ,  в  т о  в р е м я  к а к  М и л а н с к и й  С о б о р  и  с о б о р  
С в . П а в л а  в  Л о н д о н е  з а н и м а ю т  т о л ь к о  1 1 .0 0 0 ,  С в . С о ф и я —
1 0 .0 0 0 ,  а  К е л ь н с к и й  С о б о р — 8 0 0 0 .  Н о  и с т и н н о е  в е л и ч и е ,  к а к  
э т о  н е  р а з  п о в т о р я л о с ь ,  с о з д а е т с я  и е  с т о л ь к о  р а з м е р а м ,  
с к о л ь к о  п р о и о р ц и о и а л ь  н о с т ы о ,  а  С в . П е т р ,  к о т о р ы й  с т р о 
и л с я  с л и ш к о м  м н о г и м и  а р х и т е к т о р а м и  в  т е ч е н и е  д в у х  с т о 
л е т и й ,  и м е н н о  п р о п о р ц и о н а л ь н о с т ь ю  и  н о  о т л и ч а е т с я .

М и к е л ь - А н д ж е л о  п р и в и л  в к у с  к  к о л о с с а л ь н о м у  в  п о г о н е  
з а  э ф ф е к т о м  в  у щ е р б  п р о с т о т е  и  я с н о с т и .  Е г о  у ч е н и к и  с о 
з д а л и  о р и г и н а л ь н ы е  и  с и л ь н ы е  п р о и з в е д е н и я ,  н о  ф а н т а з и я  в

н и х  п е р е х о д и т  в с я к и е  

I -, - X.-. г р а н и ц ы . О т с ю д а  о б -
I Ш - й ?  І Й І  É Â É  р а з о в а л с я  в  к о н ц е

X V I  -  г о  в е к а  с т и л ь  
б  а  р  о  к  к  о ,  о т  с л о в а ,  
к о т о р ы м  п о р т у г а л ь ц ы  
о б о з н а ч а л и  н е п р а в и л ь 
н о й  ф о р м ы  ж е м ч у ж и 
н ы  ( б а р о к к о ) .  Э т о  у п а 
д о ч н о е  и с к у с с т в о  В о з 
р о ж д е н и я ;  с в о и м и  н е 
д о с т а т к а м и  о н о  п о х о ж е  
н а  г о т и ч е с к и й  п  л  а -  
м  е  и  е  ю  щ  и  й  с т и л ь  
Х Ѵ -г о  в е к а ,  и  г л а в н о й  о т л и ч и т е л ь н о й  ч е р т о й  
е г о  я в л я е т с я  п р е д п о ч т е н и е  и з в и л и с т ы х  л и н и й  
п р я м ы м . В  т о  ж е  в р е м я  в о  в н у т р е н н е м  
у б р а н с т в е  ц е р к в е й  с в и р е п с т в о в а л  и  е  з  у  и ’т -  
с к и й  с т и л ь ,  г л а в н о й  ч е р т о й  к о т о р о г о  
я в л я е т с я  ж е л а н и е  о с л е п и т ь  б о г а т с т в о м  и 
р а з н о о б р а з и е м  м о т и в о в ,  н е  з а б о т я с ь  о 
н а с т о я щ е м  н а з н а ч е н и и  о р н а м е н т а ,  с о с т о я щ е м  
в  п о д ч е р к и в а н и и  ф о р м ы . Э т о  э п о х а  с т р е м л е 
н и я  к  у к р а ш е н и ю  р а д и  с а м о г о  у к р а 
ш е н и я ,  к о т о р о е  н а г р о м о ж д а ю т  в с ю д у  и  
б е з  в с я к о г о  с м ы с л а ,  п р е в р а щ а я  е г о  в  к а 
к о е - т о  п о ч т и  л и х о р а д о ч н о е  в и д е н и е  в ы ч у р 
н ы х  л и н и й  и  н е о ж и д а н н ы х  р е л ь е ф о в .  Г е 
н и й  В о з р о ж д е н и я  с т а л  м е р к н у т ь  в  э т о й  
о р г и и  д е к о р а т и в н о с т и ,  х о т я  в с е  ж е  д о  
к о н ц а  X Y I I I - г о  в е к а  о н  у с п е л  с о з д а т ь  н е 

с к о л ь к о  з д а н и й ,  з а м е ч а т е л ь н ы х  п о  с м е л о с т и  и  и з я щ е с т в у .  П р и м е р о м  м о ж е т  с л у 
ж и т ь  п а л а ц ц о  П е з а р о  и л и  Б е в и л ь а к в а  В е н е ц и и ,  к о т о р ы й ,  н е с м о т р я  н а  о б и л и е

Рис. 197.—Библиотека 
св. Марка в Венеции.

Рис. 198.—Вид Собора Св. Петра 
Риме с колоннадой Бернини.

Рис. 199.—Внутренний вид Собора 
Петра в Риме. ( К л и ш е  A l i n a r i  

Ф л о р е н ц и и ) .



с г ы о Ж ™ р а ^ ^ й Н(Т№ о л о а ^ 1 6 5 0 ) ^ Л аГ° ^ ОДСТВОМ * « —

— ^ П о д о б н о  т о м у ,  к л *  г о т и ч е с к о е  и с к у с с т в о  с  т р у д о м  у к о р е н я л о с ь  „  И т а л и и ,  

а р х и і е к т у р а  В о з р о ж д е н и я  с т о л ь  ж е  т р у д н о  п р и в и в а 
л а с ь  в  с е в е р н ы х  с т р а н а х .  В о  Ф р а н ц и и  и  в  Г е р м а н и и  
е е  с т а р а л и с ь  в в е с т и  к о р о л и  и  д в о р я н с т в о ;  м ы  ѵ ж е  
в с т р е ч а е м  е е  в  з а м к а х  и  д в о р ц а х  з а д о л г о  д о  т о г о  
в р е м е н и ,  к о г д а  о н а  б ы л а  в в е д е н а  в  ц е р к о в н ы е  n o - 
с т р о й к и .  П о м и м о  т о г о ,  р и м с к о - к а т о л и ч е с к о е  и с к у с с т в о  
т о т ч а с  ж е  п р и н я л о  с в о е о б р а з н ы й  х а р а к т е р ,  п р и м е н е н 
н ы й  к  в к у с а м  с т р а н ы ;  ф р а н ц у з с к и е  и  н е м е ц к и е  а р х и т е к -

ип ‘пп С;і0ЛаЛІ,СЬ с о п е Р ,ш к а м и  и т а л ь я н с к и х  а р х и т е к т о р о в ,  
н о  н е  п о д р а ж а т е л я м и .

птг..,Д - ѵ - Ѵ 10 113 Ф Ра і щ 5’з с к и х  п я м я т іш к о в  п е р в о й  и о л о -  
н -ін ім .ііо  " r °f с т о л е т ш і  х о т я  11 о б н а р у ж в а ю т  и т а л ь я н с к о е  
— ll °  в о з д в и г н у т ы  ф р а н ц у з с к и м и  а р х и т е к т о 
р а м и ,  и м е н а  к о т о р ы х  с о х р а н и л и с ь  в  д о к у м е н т а х  К

S  - І ,р ,І Т Л еЖ ІІТJ h e p  д е  Ш а м б іІЖ > п о с т р о и в ш и й  
Рис. 2оэ.—Дом в Гильдсгейме ? a c r b  Дв 0 Р Д а  u Ф о и т е н е б л о ,  о .ім к и  С е н  Ж е р м е н  -  а н -  Л.') fl 

(Ганновер). М а н т и л ь и ;  о н  т а к ж е  п р и н и м а л ,  п о в и д и і о м у ,  у ч а с т и е

1 5 3 3  г .  Д о м е н и к о м  д е  К о р т о н Г п Г з ^ н н Г ш  1E u * К°, о°р а я  біЛЛІІ н а ч а т а  в

» Ä  Ж “  — ■

л а  с о п р о т и в л е н и я  н а ц и о іг а и н о г о  , '  в л и я н и е  И т а л и и .  В  Г е р м а н и и  с п -

к а к ,  A . . , H » p e BÄ S ^ S Ä e. T  , ° ЛЬШ е- В  " С ,І0Т0,Ш Х  г ° Р ° д а > 
н ы м и  ц е р к в а м и  и  д в о р ц а м и  л о  M  Y m  ,  д ' Ш ЬР ЯДУ с  и т а л ь я н и з и р о в а н 

н ы м и  и і н ц о в ы м п  в  Д 0М а с  ВЬІС0КІІМН о с т р о і о н ѳ ч -
в  с а м о м  П а р и ж е  м о ж н о  и ™ ’ т р а д и ц и и  с р е д н и х  в е к о в  ( р и с .  2 0 0 ) .

1 0  І ,3 і ч а т ь  " ч а р о в а н н ы й  п о р т а л  з а щ к а  C a i l lo n

Рис. 2J1 .—Замок Шенонсо Рі4Г 0 ...Рис. 202.—Замок Шамбор.

( 1 5 1 2 — 1 5 2 3 ) ,  з а м к е ,  х о р о ш о  с о х р а н и в ш е м с я ,  г д е  в с ю д у  ч у в с т в у ю т с я  г о т и ч е с к и е  
ф о р м ы  п о д  п о к р о в о м  у к р а ш е п і і і і  в  с т и л е  В о з р о ж д е н и я  ( р и с .  -<Л ) .  Н о  “ ѲД®®Р°“  
э т о й  а р х и т е к т у р ы  я в л я е т с я  Ш а м б о р ,  с о з д а н и е  П ь е р а  І р э я к о  ( T r m q n e a u ,  о к о л о  

1 5 2 3 )  с  ц е л ы м  л е с о м  т р у б  и  щ и п ц о в ы х  ф р о н т о н о в ,  
п р е д с т а в л я ю щ и й  в о л ш е б н о е  я в л е н и е  с р е д и  п е с ч а н о й  
ii у н ы л о й  р а в н и н ы  ( р и с .  2 0 2 ) .  Н о  п р и  б о л е е  в н и м а т е л ь 
ном  и з у ч е н и и  в а с  п о р а ж а е т  н е л е п о с т ь  п о с т р о й к и :  к р ы ш а  
г о т и ч е с к а я ,  к о р п у с  з д а н и я — с т и л я  В о з р о ж д е н и е ,  б о л ь 
ш и е  б а н ш и — р о м а н с к и е .  С т а р ы е  ч а с т и  з а м к а  Б л у а ,  в 
о с о б е н н о с т и ,  с  с е в е р н о й  с т о р о н ы  и з о б и л у ю т  к р а с и в ы м и  
д е т а л я м и  Р е н е с с а н с а ,  е щ е  с в я з а н н о г о  с  г о т и ч е с к и м и  
т р а д и ц и я м и  (р и с .  2 0 3 ) .  З а м о к  Ф о и т е н е б л о  п о с т р о е н  в 
б о л е е  с у р о в о м  и  д а ж е  с к у ч н о м  с т и л е ;  с а м ы м  с т р о г и м  
и з  в с е х  з а м к о в  Ф р а н ц и с к а  1 - г о  я в л я е т с я  з а м о к  С е г -  
Ж е р м е н с к и й ,  в е л и ч е с т в е н н ы й  ф а с а д  к о т о р о г о  и  п .к  - 
е к а я  к р ы ш а  н а п о м и н а ю т  ф л о р е н т и й с к о е  п а л а ц ц о  п е ,  - 
в о г о  В о з р о ж д е н и я  (р и с  2 0 4 ) .

Э т а  п о м е с ь  г о т и к и  с  Р е н е с с а н с о м  в с т р е ч а е т с я  т а к ж е  р „с. гоз.—лестница взамкевлуа. 
в  н е с к о л ь к и х  ц е р к в а х  т о й  э п о х и ,  к а к  н а п р . ,  S a i n t  E t i e n n e -
d u - M o n t  ( 1 5 1 7 — 1 5 4 1 — 1 0 1 0 )  и  С в . Е в с т а х н я  ( 1 э 3 2 )  в  П а р и ж е .  О к о л о  Ь 4 0  г . ,  
с т и л ь  о ч и щ а е т с я  І І и е р  Л е с к о ,  к о т о р ы й  с т р о и л  Л у в р  п о с л е  1 о 4 0  г . ,  Ж а н  Б  ю л  л а п  
( 1 5 1 5 — 1 5 7 8 ) ,  п о с т р о и в ш и й  з а м о к  Э к у а н  ( Е с о п е п )  и  н а ч а в ш и й  п о с т р о й к у  Г ю л ь -  
е р и й с к о г о  д в о р ц а ,  о к о н ч е н н о г о  Ф и л и б е р т о м  Д е л о р м о м ,  п р о н п к н у л н с ь  д у х о м  и т а л ь 
я н с к о г о  Р е н е с с а н с а ,  н о  в  т о  ж е  в р е м я  п р о я в и л и  т а л а н т  д е к о р а т и в н о с т и  и  ж и в о 
п и с н о с т и , к о т о р ы е  п р е д в е щ а ю т  у ж е  Х Ѵ І І - й  ф р а н ц у з с к и й  в е к .  „

Д а ж е  в  н а ш е м  к р а т к о м  о б з о р е  я  с ч и т а ю  н у ж н ы м  у п о м я н у т ь  о з а м к е  в  I  е й д е л ь -  
б е р г е  ( 1 5 4 5 — 1 0 П 7 ). ш е д е в р е  г е р м а н с к о г о  Р е н е с с а н с а ,  п о  о т д е л к е  в  и т а л ь я н с к о м ,  

1 н о  в  ц е л о м  п р о н и к н у т о м  г л у б о к о  г о т и ч е 
с к и м  ч у в с т в о м  ( р и с .  2 0 5 ,  2 0 6 ) .— О ч е н ь
и н т е р е с н о е  я в л е н и е  в  и с т о р и и  а р х и т е к т у р ы  
п р е д с т а в л я е т  с о б о ю  п е р и о д  п р о с т о т ы ,  
к о т о р ы й  п р о д о л ж а е т с я  п р и б л и з и т е л ь н о  м е 
ж д у  1 5 8 0 - м  и  1 6 5 0 - м  г о д а м и .  С о е і и н е н и е  
к а м н я  n  к и р п и ч е й  о ж и в л я е т  ф а с а д ы ,  у н и 
ч т о ж е н и е  ж е  m o u l u r e s * )  и  л и ш н и х  у к р а 
ш е н и й  у д е ш е в л я е т  р а б о т у .  Э т о т  с т и л ь ,  
п р и м е н е н н ы й  к  з д а н и я м  н а  п л о щ а д и  d e s  
V o s g e s  и  к  г л а в н о м у  з д а н и ю  В е р с а л ь 
с к о г о  з а м к а  п р и  Л ю д о в и к е  Х ІІ І - .м , п о л у -

рис. 2 0 4 .-3 амок Сен-Жермен ан-Лэ ЧІІЛ бОЛЫПОО раС П рО С Т рапеШ іе б л а г о д а р я
(реставр). э к о н о м и ч е с к и м  с о о б р а ж е н и я м ,  т а к  к а к  Ф р а н 

ц и я  б ы л а  в  э т о  в р е м я  р а з о р е н а  р е л и г и о з н ы м и  в о й н а м и ; н о  с в о е ю  я с н о с т ь ю  и  
в е л и ч и е м  б е з  н а п ы щ е н н о с т и  о н  с о о т в е т с т в о в а л  т а к ж е  к л а с с и ч е с к о м у  и д е а л у  М а л е р б а ,  

л и т е р а т у р н о г о  р е ф о р м а т о р а  т о г о  в р е м е н и .



Рис 205.—Замок в Гейдельбер
ге. Часть, построенная пфальц
графом Оттоном — Генрихом 

1556-1559)

Рис. 206.—Замок в Гейдельбер
ге. Часть, построенная пфальц
графом Фридржхом IV. (1601—

Ш е д е в р о м  ф р а н ц у з с к о й  а р х и т е к т у р ы  Р е н е с с а н с а ,  а  м о ж е т  б ы т і, н  в с е й  с о в р е м е н н о й  
а р х н т е к т у р м  я в л я е т с я  Л у в р с к и й  д в о р е ц .  В с е  о г о  в и д е л а ,  п о  н е м н о г и е  е г о  з к а ю т ,

  т а к  к а к  р а з л и ч н ы е  е г о
ч а с т и  о т н о с я т с я  к  р а з л и ч 
н ы м  э п о х а м ,  и  д л я  т о г о  
ч т о б ы  о т л и ч и т ь  и х  х а р а к 
т е р н ы е  ч е р т ы ,  н е о б х о д и м о  
и з в е с т н о е  у с и л и е  в н и м а н и я .

Л у в р  с  с е в е р н о й  с т о 
р о н ы  о г р а н и ч е н  у л и ц е й  Р и -  
в о л п ,  н а  в о с т о к е  у л и ц е й  
Л у в р ,  с  ю ж н о й — н а б е р е ж н о й  
и  с  з а п а д н о й  Т ю л ь ѳ р и й с к о й  
у л и ц е й .  Н а ч н е м  с  с е в е р о -  
з а п а д н о й  с т о р о н ы . В с я  с т о 
р о н а ,  н а ч и н а я  с  п а в и л ь о н а  
М а р с а н ,  п о с т р о е н н о г о  п р и  
Л ю д о в и к е  x i Ѵ> и  к о н ч а я  
у г л о м  Л у в р с к о г о  д в о р а ,  б ы л а  
с о о р у ж е н а  Н а п о л е о н о м  I. 
Л ю д о в и к о м  X V I I I  и  Н а и о -  

п  .  _  л е о н о м  II I ;  а р х и т е к т о р а м и
П е р с ь е ,  Ф о н т э н , В и с к о н т и  и  Л е ф ю э л ь .  З д а н и я ,  о к у ж а ю щ и е  Л у в р с к и й  
,п о с т р о е н ы  Л ю д о в и к о м  X I V  ( ІС в О — 1 6 7 0 ) ,  з а  и с к л ю ч е н и е м  ю г о - з а п а д -  
у г л а ,  н а ч а т о г о  п р и  Г е н р и х е  I I  П ь е р о м  Л е с к о  ( 1 5 4 6 — 1 5 7 8 ) ,  и  о с т а л ь 

н о й  з а п а д н о й  ч а с т и  в м е с т е  с  п а в и л ь о н о м  С ю л л и  и л и  п а в и л ь о н о м  d e  P N o r l o ^ e  
о т н о с я щ и х с я  к о  в р е м е н и  Л ю д о в и к а  X I I I .  Н а  н а б е р е ж н о й  д о  к а л и т к и  ( " u i c l i e t )  К а р -
р у с е л ь с к о й  п л о щ а д и  п о с т р о й к и  о т н о с я т с я  к  о п о х е Е к п т е р п н ы  М е д и ч и  ( 1 5 6 6  1 5 7 8 ) :
о с т а л ь н а я  ч а с т ь  Л у в р а  н а  б е р е г у  р е к и  б ы л а  
п о с т р о е н а  Д ю с е р с о  п р и  Л ю д о в и к е  X I V ,  н о  
б ы л а  п е р е д е л а н а  с  б о л ь ш о й  р о с к о ш ь ю  
Л е ф ю э л е м  п р и  Н а п о л е о н е  I I I  ( 1 8 6 3 — 1 8 6 8 ) :
Ч а с т ь  Л у в р с к о г о  д в о р а ,  к о т о р о й  м ы  о б я з а 
н ы  Л е с к о  ( ю г о - з а п а д ) ,  д а л а  н а п р а в л е н н о  
с л е д у ю щ и м  с т р о и т е л я м ,  и м о ж н о  с м е л о  
с к а з а т ь  ч т о  э т о т  д в о р  п р е д с т а в л я е т  с о б о ю  
с а м ы й  к р а с и в ы й  в и д  д в о р ц а  в  м и р е  (р и с .
2 0 7 ) .  С  в н е ш н е й  с т о р о н ы  у л и П ы  Л у в р а  
Л ю д о в н к  X I V  п о р у ч и л  К л о д у  І І е р р о  ( P e r 
r a u l t )  п о с т р о й к у  д л и н н о г о  и  о д н о о б р а з н о г о  
ф а с а д а  с  р я д о м  к о л о н н ,  к о т о р ы й  д а е т  в о з 
м о ж н о с т ь  и з м е р и т ь  р а з н и ц у  м е ж д у  ф р а н 
ц у з с к и м  Р е н е с с а н с о м  и  и с к у с с т в о м  п р и  
Л ю д о в и к а  X I V  ( р и с .  2 0 8 ) .

и з я щ е с т в о  Л е с к о , к а з а л о с ь  т о г д а  с л и ш к о м  л е г к о м ы с л е н н ы м  
т е п е р ь  о б р а з ц о м  с л у ж и т  у ж е  н е  И т а л и я  Х Ѵ -г о  в о к а ,  н о  Р и м  в р е м е н  и м п е р а т о р о в

б ы л и
д в о р
н о г о

Рис, 207.—Двор Лувра, восточная сторона.

Э т о т  с т и л ь  н а з ы в а е т с я  а  к  а  д  е  м  и  ч  е  с  к  и  м , п о т о м у  ч т о  е г о  п р о п а г а н д и р о в а л а  г л а в 
н ы м  о б р а з о м ,  А к а д е м и я  с к у л ь п т у р ы ,  ж и в о п и с и  и  а р х и т е к т у р ы ,  о с н о в а н н а я  М а з а р и н и  
( 1 6 4 8 )  ii К о л ь б е р о м  ( 1 6 7 1 ) . 'К о л о н н а д а  П е р р о  и  ф а с а д  В е р с а л ь с к о г о  д в о р ц а .  о к о н ч е й -

Рис. 203—Колоннада Лувра.
Ри :. 210.—Фасад Пан

теона в Париже.

*) „Lieu, où l'on garde les ineu le de la  couronne“. Larousse. Прим. пер.

н ы н  Ж ю л е м - А р д у э н о м  М а н с а р о м  (J u l e s - H a r d o u i n  M a n s a r d  1 6 4 6 — 1 7 0 8 ) ,  п р е д с т а в л я 
ю т  с о б о ю  з а м е ч а т е л ь н ы е  о б р а з ц ы  э т о г о  п е ч а л ь н о г о ,  б л а г о р о д н о г о  и  в е л и ч е с т в е н н о г о  
с т и л я ,  г л а в н ы м  з а к о н о м  к о т о р о г о  б ы л а  с и м м е т р и я  и  г д е  б ы л о  и з г н а н о  в с е  н е о ж и д а н 
н о е ,  в с е  ж и в о п и с н о е .  Л у ч ш и м  п р о и з в е д е н и е м  М а н с а р а  я в л я е т с я  с о б о р  и н в а л и д о в  
( 1 6 7 5 — 1 7 0 6 ) ,  к о т о р ы й  в о з в ы ш а е т с я  н а  1 0 5  м е т р о в  ( р и с .  2 0 9 ) ;  с и л у э т  е г о ,  и з я щ 
н ы й  и  в е л и ч е с т в е н н ы й ,  
г о р а з д о  к р а с и в е е  с и 
л у э т а  П а н т е о н а ,  п о 
с т р о е н н о г о  С  у  ф  ф  л  о 
( 1 7 5 7 - 1 7 8 4 ;  р и с .  2 1 0 ) .
В н у ш и т е л ь н ы й  ф а с а д  
С в .  С у л ь п и ц и я  ( 1 7 3 3 )  
я в л я е т с я  с о з д а н и е м  
и т а л ь я н с к о г о  а р х и т е к 
т о р а  С е р в а н д о н и ;  д в а  
з д а н и я  С  a r d - m  e u b l e s * )  
н а  п л о щ а д и  С о г л а с и я  
п о х о ж и  п а  к о л о н н а д у  
П е р р о ,  н о  н е с р а в н е н н о  
с о в е р ш е н н е е  е е  п  п о 
с т р о е н ы  л у ч ш и м  а р х и 
т е к т о р о м  в р е м е н и  Л ю 
д о в и к а  X V ,  Г а б р и э л е м .
В о  в с я к о м  с л у ч а е ,  э т и  
п р е к р а с н ы е  з д а н и я  с  п л о с к о й  и т а л ь я н с к о й  к р ы ш е ю  м а л о  п р и с п о с о б л е н ы  к  п а р и ж с к о м у  
к л и м а т у ;  т а к  к а к  н е л ь з я  б ы л о  и з б е ж а т ь  т о н к и  и х , т о  п р и ш л о с ь  п о к р ы т ь  к р ы ш у  ц е л ы м  
л е с о м  т р у б ,  ч т о  п р о и з в о д и т  о ч е н ь  н е к р а с и в о е  в п е ч а т л е н и е .

Рис 209. — Дом Инвалидов в 
Париже.

Рис. 211.—Часовня Генриха ѴШ в 
Вестминстерском аббатстве. Лон
дон. ( К л и ш е  S p o o n e r ’ а, Лондон).



В  А н г л и и  г о т и ч е с к а я  « а р х и т е к т у р а  п р о с у щ е с т в о в а л а  д о л ь ш е ,  ч е м  в  д р у г и х  с т р а 
н а х ,  и п р о д о л ж а л а с ь  п о д  н а з в а н и е м  с т и л я  Т ю д о р о в  ( 1 4 8 о — 1 o o S ;  р и с .  _ 1 1 ) .  
Р е н е с с а н с  в о с т о р ж е с т в о в а л  т о л ь к о  в  э п о х у  С т ю а р т о в  и  г л а в н ы м  п р е д с т а в и т е л е м  е г о

б ы л  И н и г о  Д ж о й с  ( 1 5 7 2 — 1 в о 2 ) ,  п о с т р о и в 
ш и й  п а в и л ь о н  б а н к е т о в  в  У а й т х о л л е  в  Л о н 
д о н е  ( р и с .  2 1 2 ) ,  Х р и с т о ф о р  Р е и  ( W r e n ,  
т  р  а  и с к  ]) и ii и  р  у  ю т  т а к ж е  В р е н .  1 6 8 2 —  
1 7 2 3 ) ,  а р х и т е к т о р  г р о м а д н о г о  с о б о р а  С в . 
П а в л а ,  п о с т р о е н н о г о  п о д  в л и я н и е м  С в . П е т р а  
в  Р и м е ,  и о  и е  п р е д с т а в л я ю щ е г о  е г о  к о п и и  
( р и с .  2 1 3 ) .

Ч а р у ю щ е е  и с к у с с т в о  Х Ѵ І І І - г о  в е к а  
о к а з а л о  в л и я н и е  т о л ь к о  и а  с т и л ь  н е б о л ь 
ш и х  з а г о р о д н ы х  в и л л  и  т .  п . з д а н и й ,  ( c o n 
s t r u c t i o n s  d e  p l a i s a n c e )  и  н а  в н у т р е н н ю ю  
о т д е л к у  з д а н и й .  С т и л ь  р о к о к о  и л и  р о 
к а й л ь  п р о и з о ш е л ,  в е р о я т н о ,  и з  д е р е в я н 
н ы х  р а б о т  ii н з  м е б е л и .  П и л я с т р ы ,  к о л о н 
н а д ы , ф р и з ы  з а м е н е н ы  
г и р л я н д а м и ,  ф е с т о н а м и ,и  
р а к о в и н а м и ,  м а с с о й  и з в и 
л и с т ы х  л и н и й , о х в а т ы 
в а ю щ и х  n  п е р е п л е т а ю 
щ и х с я ;  в  о р н а м е н т е  з а м е т 
н о  с т р е м л е н и е  у д и в и т ь  
н е о ж и д а н н о с т ь ю , В с е  э т о  
с в я з а н о  с  у д и в и т е л ь н ы м  
ч у в с т в о м  п р о п о р ц и о н а л ь 
н о с т и  и  ч у д е с н о ю  в и р т у о з 
н о с т ь ю  и с п о л н е н и я  (р и с .
2 1 4 ) .

. В  с а м о м  н а ч а л е  ц а р 
с т в о в а н и я  Л ю д о в и к а  X V I  
о б н а р у ж и л а с ь  р е а к ц и я ,  
к о т о р а я  п о д г о т о в л я л а с ь

у ж е  с  1 7 6 0 - г о  г о д а :  э т о  б ы л о  в о з р о ж д е н и е  а к а д е м и ч е с к о г о  
с т и л я ,  н е т о ч н о  н а з в а н н о г о  с т  и  л  е  м  И  м  п  е  р  и  и , п о т о м у  ч т о  
с в о е г о  а п о г е я  о н  д о с т и г  п р и  Н а п о л е о н е .  I I  н а  э т о т  р а з  и с т о ч -  Рис<214-Дв1Іоративнм 
н и к о м  в д о х н о в е н и я  я в л я л а с ь  п е  И т а л и я  э п о х и  В о з р о ж д е н и я ;  панно в версальском 
н е п о с р е д с т в е н н ы м и  о б р а з ц а м и  с л у ж и л и  а н  т и ч н ы е  п р о и з в е д е н и я ,  и в  дворце.^
П а р и ж е  б ы л и  в о з д в и г н у т ы  к о п и и  с р и м с к и х  п а м я т н и к о в :  Л а  М а д л е н  ( н а ч а т а я  в  1 7 6 4  г . ) ,  
т р и у м ф а л ь н ы е  а р к и  н а  К а р р у с е л ь с к о й  п л о щ а д и  и т р и у м ф а л ь н а я  а р к а  d e  l ^ E t o i l e
( р и с .  2 1 5 )  ,В а н д о м с к а я  к о л о н н а .  О д и н  г е н е р а л  д а ж е  п р е д л о ж и л  о к о л о  1 7 9 N  г.
п е р е н е с т и  к о л о н н у  Т р а я н а  и з  Р и м а  в  П а р и ж .  Т а к о г о  о т с у т с т в и я  в к у с а  Р е н е с 
с а н с  н е  п р о я в л я л .  Д о с т о и н с т в о  с т и л я  И м п е р и и  з а к л ю ч а е т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в  
в ы п о л н е н и и ; и з о б р е т а т е л ь н о с т ь  ж е  и  я к у с  с о в е р ш е н н о  о т с у т с т в у ю т .  В о  в р е м е н а  
Р е с т а в р а ц и и  и и ю л ь с к о й  м о н а р х и й  б ы л и  у т р а ч е н ы  и  э т и  д о с т о и н с т в а ,  а  о р и г и н а л ь н о с т ь

Рис. 212.—Павильон для банкетов в Уайт
холле. сооруженный Иниго Джонсом, в 
Лондоне. ( К л и ш е  S p o o n e r ' а,  Лонд.).

Рис. 213.—Собор св. Павла в Лондоне.

п е  п о я в и л а с ь  в н о в ь .  К  с ч а с т ь ю ,  э т а  д о с а д н а я  м а н и я  п о д р а ж а н и я  а н т и ч н ы м  о б р а з ц а м  
б ы л а  о с л а б л е н а  у 'н е к о т о р ы х  х у д о ж н и к о в — в  о с о б е н н о с т и  у  Д ю б а н а , с о з д а т е л я  Ш к о 
л ы  И з я щ н ы х  И с к у с с т в ,  о к о н ч е н н о й  о к о л о  1 8 6 0 — т о н к и м  ч у в с т в о м  д е т а л е й ,  п о ч е р п н у 

т ы м  н е п о с р е д с т в е н н о  и з  и з у ч е н и я  г р е ч е с к и х  п а м я т н и к о в ,  и  в о з в р а т о м  к  с т р о г о м у  
и з я щ е с т в у  в е л и к и х  ф л о р е н т и й ц е в ,  к а к ,  н а п р . ,  Б р у н е л л е с к и  и Б р а м а н т е  ( р и с .  2 1 6 ) .

О к о л о  т о г о  ж е  в р е м е н и  в ы д а ю щ и й с я  у ч е н ы й ,  б ы в ш и й  в  т о  ж е  в р е м я  п р е в о с х о д 
н ы м  а р х и т е к т о р о м ,  В н о л л е - л е - Д ю к ,  н а б р о с а л  в  с в о и х  с о ч и н е н и я х  с м е л у ю  п р о гр а м м у - 
п о в о й  а р х и т е к т у р ы ,  с в о б о д н о й  о т  и с к л ю ч и т е л ь н о г о  п р е к л о н е н и я  п р е д  с т и л я м и  п р о 
ш л о г о , и щ у щ е й  н о в ы х  п у т е й  в  р а з у м н о м  у д о в л е т в о р е н и и  п о т р е б н о с т е й  в р е м е н и .  О н  
з а я в л я л  д а ж е ,  ч т о  с  т о г о  в р е м е н и  н а ч н е т с я  э п о х а  п о с т р о е к  и з  ж е л е з а ,  к о т о р о е  д о л ж н о  
и з  п р о м ы ш л е н н о с т и  п е р е й т и  в  и с к у с с т в о .  Л а б р у с т  ( L a b r o u s t e ) ,  п о с т р о и в ш и й  о и о л и о -  
т о к у  С в . Ж е н е в ь е в ы  и  б о л ь ш у ю  ч и т а л ь н у ю  з а 
л у  Н а ц и о н а л ь н о й  Б и б л и и о т е к п ( 1 8 5 9 ) ,  и Д ю к , 
п о с т р о и в ш и й  S a l l e  d e s  Р а  s - P  e  r  d  u  s  *) 
в з д а н и и  с у д е б н ы х  у ч р е ж д е н и й  ( P a l a i s  
d e  j n s t i c e ) — з д а н и я ,  у д и в и т е л ь н о  п р и с п о 
с о б л е н н ы е  д л я  с в о е й  ц е л и — п о в и д и м о м у , 
б ы л и  у ж е  в д о х н о в л е н ы  и м е н н о  э т и м и  
и д е я м и ,  к о т о р ы е  д о л ж н ы  б ы л и  п р и н е с т и  
з р е л ы е  п л о д ы  л и ш ь  п о з д н е е .

К о н е ц  в т о р о й  И м п е р и и  б ы л  в р е м е н е м  
в о з р о ж д е н и я  и т а л ь я н с к о й  а р х и т е к т у р ы ,  в  о с о 
б е н н о с т и  в е н е ц и а н с к о г о  з о д ч е с т в а  X V I  
и  X V I I  с т о л е т и и ;  о т с ю д а  в о з н и к а ю т  T r i 

n i t é  Б а л л ю  II G r a n d  O p é r a  Г а р и ь е  ( р и с .  Рис. 217.-Ф асаа  Большой Оперы в Париже.

2 1 7 ) .  Э т а  т е н д е н ц и я  г о с п о д с т в у е т  е щ е

• )  Огромная зала и зданнн судебных учреждений, в которой публика прогуливается 
в ожидании заседаний. ІІрим. пер.

Рис. 215.- Триумфальная арка на площади l'Etoile 
в Париже.

Рис. 216.-Двор Школы Изящных Искусств в 
Париже.
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Рис. 218.—Малый Дворец в Париже.

р ѵ е т с я  п и  о д н о  г р е ч е с к о е  и л и  р и м с к о е  з д а 
н и е  (р и с .  2 1 8 ) .  Н а о б о р о т ,  з д а н и я  м е т а л л и ч е 
с к о й  а р х и т е к т у р ы ,  в с е  в о з р а с т а ю щ и е  в  ч и с 
л е  п о с л е  1 8 7 8  г . ,  в ы р а ж а ю т  б о л е е  и л и  м е н е е  
с о з н а т е л ь н у ю  р е а к ц и ю  п р о т и в  т р а д и ц и о н 
н о г о  а к а д е м и ч е с к о г о  и с к у с с т в а .  П о с т р о й 
к и  и н ж е н е р о в ,  к а к ,  н а п р . ,  Э й ф е л е в а  о а ш н я  
ii Д в о р е ц  М а ш и н  ( P a l a i s  d e s  M a c h i n e s ) ,  с  и х  
с т р е м л е н и е м  в в ы с ь ,  з а м е т н ы м  п р е о б л а 
д а н и е м  п у с т о г о  п р о с т р а н с т в а  н а д  з а п о л 
н е н н ы м , л е г к о с т ь ю  и х  п р о з р а ч н о г о  о с т о в а ,  
п р и б л и ж а ю т с я  с к о р е е  к  п р и н ц и п а м  г о т и 

ч е с к о й  а р х и т е к т у р ы ,  в о з р о ж д е н и е  к о т о р о й ,  в  с в е т с к о м  д у х е  и  с  и н ы м и  м а т е р и а л а м и ,  

в е с ь м а  о

ч т о  в  д р у г и х  с т р а н а х  п е т  з а м е ч а т е л ь н ы х  з д а н и й , в р о д е  о б ш и р н о  о  
( р и с .  2 2 3 ) ,  п е р в о г о  п а м я т н и к а  а р х и т е к т у р ы  І е н е с с а н  с ‘ ’ ь  с т и л е й .  Б е л о  і,
э т о й  к н и г е  я  и м е ю  в о з м о ж н о с т ь  л и ш ь  о б о з н а ч и т ь  и р е е м с т  t  ‘ ч а с  ж е  п а с т у 
х а  г е р м а н с к и м  Р е н е с с а н с о м ,  п р е р в а н н ы м  т р и д ц а т и л е т , .е й  в о й н о й , . о т  т с  ж е  j

п и л а  в  Г е р м а н и и  э п о х а
11 о  д р а ж а  н и  я  ф р а н ц у з 
с к о м у  ii и т а л ь я н с к о м у  
с т и л я м ,  а к а д е м и з м у ,  
б а р о к о ,  р о к о к о ;  л у ч 
ш и м  о б р а з ц о м  с т и л я  
б а р о к о  п о  т у  с т о р о н у  
Р е й н а  я в л я е т с я  П а 
в и л ь о н  Н в и н г е р а  ( б а с 
т и о н )  в  Д р е з д е н е ,  п о 
с т р о е н н ы й  П о п п е л ь м а -  
н о м  ( 1 7 1 5 ;  р и с .  2 1 9 ) .  
С т р о и т е л ь  и м п е р а т о р 
с к о г о  д в о р ц а  в  Б е р 
л и н е ,  А н д р е а с  Ш л ю т е р  
( f  1 7 1 4 ) ,  а в т о р  п р е к р а 
с н о й  б р о н з о в о й  с т а т у и  
в е л и к о г о  к у р ф ю р с т а  в  
т о м  ж е  г о р о д е ,  в ы к а -

Рис. 219. —Павильон Цвингера (ба
стион) в Дрездене. (Lübke, А г ch  і- 

t e k t u r ,  т . II, изд. Seemann.)

Рис. 220.—Новый императорский му
зей в Вене. (L'A r t  e n  t a b l e a u x ,  

 — -р изд. Seemann.)

з а л  в  э т и х  п а м я т н и к а х  н е д ю ж и н н ы е  д а р о в а н и я  к о т о р ы е  о д н а к о ^  
м а л о  б л а г о п р и я т н о й  д л я  п о л н о г о  и х  п р о я в л е н и я .  З а т е м  » X Х в е к е  в Б  е р л н  іо  
в  л и ц е  Ш н н к е л я  и  К л е н ц е ,  н а ч и н а е т  г о с п о д с т в о в а т ь  н о в о г р е ч е с к и й  с т и л ь ,  х о л о д н ы й  
к а к  в с я к о е  п о д р а ж а н и е ,  и  с к у ч н ы й ,  к а к  в с я к и й  а н а х р о н и з м .  1 с м  н е  м е н е е ,  о к о л о

А П О Л Л О Н .

1 8 5 0  г . в  Д р е з д е н е  и  в  В е н е  н а ч и н а е т  з а м е ч а т ь с я  в н о в ь  п о в о р о т  к  и т а л ь я н с к о м у  Р е н е с 
с а н с у ;  и м е н н о  э т о м у  д в и ж е н и ю  В е н а  о б я з а н а  с в о и м и  н а и б о л е е  з а м е ч а т е л ь н ы м и  
н о в ы м и  п а м я т н и к а м и  з о д ч е с т в а ;  в  о с о б е н н о с т и  д в у м я  И м п е р а т о р с к и м и  М у з е я м и

Рис. 221. Дворец Парламента в Лондоне. Рис. 222. Palais de justice в Игюсселе.

( р и с .  2 2 2 ) ,  п о с т р о е н н ы м и  З е м п е р о м  и  Г а з е н а у э р о м  ( H a s e n a u e r ) .  В  А н г л и и  н о в о г р е ч е 
с к а я  м о д а  н е п о с р е д с т в е н н о  с м е н и л а  Р е н е с с а н с ;  б а р о к о  и  р о к о к о  о с т а л и с ь  т а м  п о ч т и  
н е и з в е с т н ы м и .  З а т е м  в  в и д е  в о з в р а т а  к  н а ц и о н а л ь н о м у  с т и л ю , в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  в п р о ч е м ,  
з а и м с т в о в а н н о м у ,  н а ч и н а е т  в н о в ь  п р о ц в е т а т ь  г о т и ч е с к и й  и  e  р  п о  п д  и  к  у  л  я  р  и  ы  й  
с т и л ь ,  н а и б о л е е  к о л о с с а л ь н ы м  п а м я т н и к о м  к о т о р о г о  я в л я е т с я  з д а н и е  П а р л а м е н т а ,  
п о с т р о е н н о е  Б а р р и  н а  б е р е г а х  Т е м з ы  ( 1 8 4 0 — 1 8 6 0 ;  р и с у н о к  2 2 1 ) .  Н а к о н е ц ,  Б е л ь г и я  
в о з д в и г л а  в  X I X  в е к е  н а и б о л ь ш е е  н а г р о м о ж д е н и е  к а м н е й ,  с у щ е с т в у ю щ е е  в  Е в р о п е ,  
з д а н и е  с у д е б н ы х  у ч р е ж д е н и й  ( P a l a i s  d e  ju s t i c *  ) в Б р ю с с е л е ,  в  с т и л е ,  н а в е я н н о м  о д н о 
в р е м е н н о  А с с и р и е й  и  Р е н е с с а н с о м ;  в п е ч а т л е н и е ,  п р о и з в о д и м о е  э т и м  з д а н и е м ,  д а л е к о  
н е  с о о т в е т с т в у е т ,  о д н а к о ,  ч р е з м е р н ы м  з а т р а т а м  д е н е г  и  т р у д а  ( р и с .  2 2 2 ) .

Т е м  н е  м е н е е ,  и м е н н о  в  А н г л и и  и  Б е л ь г и и  п о я в и л с я ,  н е с к о л ь к о  л е т  т о м у  н а з а д ,  
н о в ы й  с т и л ь ,  к о т о р ы й  е щ е  б о л е е ,  ч е м  с т и л ь  м е т а л л и ч е с к о й  а р х и т е к т у р ы ,  д о л ж е н  п о л о 
ж и т ь  в  н а ш и  д н и  к о н е ц  п о д р а ж а н и я м  а н т и ч н ы м  о б р а з ц а м  и  Р е н е с с а н с у .  С н а ч а л а  в 
А н г л и и , п о д  в л и я н и е м  э с т е т и к и  Р ё с к и п а ,  У и л ь 
я м а  М о р р и с а  и  д р у г и х ,  з а  к о т о р ы м и  п о с л е д о в а л и  
ж и в о п и с ц ы  Б ё р н - Д ж о н с  и  У о л ь т е р  К р о н ,  н а ч а л и  
п р е о б р а з о в ы в а т ь  в н у т р е н н е е  у б р а н с т в о  д о м о в , 
з а м е н я я  м е б е л ь ,  о б о п  и  в с я к и е  и з д е л и я  п р и к л а д 
н о г о  и с к у с с т в а  у с л о в н о г о ,  о б ы ч н о г о  о б р а з ц а  н о 
в ы м и  х у д о ж е с т в е н н ы м и  и л и ,  н о  к р а й н е й  м е р е ,  
с т р е м я щ и м и с я  к  х у д о ж е с т в е н н о м у  в ы р а ж е н и ю  
о б р а з ц а м и .  З а т е м  д в о е  б е л ь г и й с к и х  а р х и 
т е к т о р о в ,  А н к а р и О р т а  ( H a n k a r ,  H o r t a ) ,  р е ш и 
л и с ь  о к о л о  1 8 9 3  г . п р и м е н и т ь  к  в н у т р е н н е м у  
у б р а н с т в у  н е  м е н е е  с м е л ы е  п р и н ц и п ы , э н е р г и ч 
н о  в о с с т а в а я  п р о т и в  в с я к и х  п о д р а ж а н и й  и
п о р ы в а я  с т р а д и ц и я м и .  А в с т р и е ц  О т т о  В а г н е р ,  п о з н а к о м и в ш и с ь  с  э т и м  д в и 
ж е н и е м ,  с д е л а л с я  в  В е н е  о с н о в а т е л е м  н о в о й  ш к о л ы  з о д ч е с т в а ,  и м е н у е м о й  с е ц е с -

Рис. 223.—Вид дворца Эскуриала, близ 
Мадрида; построен в 1563—1584 г.г.
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Л Е К Ц И Я  П Я Т Н А Д Ц А Т А Я .

С И Е Н С К И Й  I I  Ф Л О Р Е Н Т И Й С К И Й  Р Е Н Е С С А Н С .

Пр о и с х о ж д е н и е  с к у л ь п т у р ы  и  ж и в о п и с и  В о з р о ж д е н и я  н е л ь з я  о б ъ я с н я т ь  п о д р а 
ж а н и е м  а н т и ч н ы м  п а м я т н и к а м .  В  И т а л и и ,  т а к  ж е  к а к  и  в  с е в е р н о й  и  в о с 
т о ч н о й  Ф р а н ц и и ,  б ы л о  п е р в о е  В о з р о ж д е н и е  в  Х І Ѵ - м  в е к е ,  к о т о р о е  и л и  с о 

в с е м  н е  в д о х н о в л я л о с ь  а н т и ч н ы м  м и р о м , и л и  в д о х н о в л я л о с ь  и м  о ч е н ь  м а л о .  О н о  
е с т е с т в е н н о  в ы т е к а л о  и з  в е л и к о г о  г о т и ч е с к о г о  и с к у с с т в а ,  п е р е х о д я  п о с л е д о в а т е л ь н о  
к  н а т у р а л и з м у ,  о т  и с к у с с т в а  м а с т е р о в  Л ю д о в и к а  С в я т о г о  к  и с к у с с т в у  „ п о р т р е т и 
с т о в “ К а р л а  У . Г о т и ч е с к и й  н а т у р а л и з м  п р о н и к  в  И т а л и ю  и  п р о б у д и л  т а м  и т а л ь 
я н с к и й  р е а л и з м ,  у с н у в ш и й  п о с л е  І І І - г о  в е к а  ( с р .  к о н е ц  X  л е к ц . ) .  Г Іо  в  т о  в р е м я  
к а к  в о  Ф р а н ц и и  и  Ф л а н д р и и  н а т у р а л и з м  н е  з н а л  п р е д е л о в  и  в п а л  в  т р и в и а л ь н о с т ь ,  
в  И т а л и и ,  б л а г о д а р я  н а р о ж д а ю щ е м у с я  г у м а н и з м у  и  п а м я т н и к а м  а н т и ч н о г о  и с к у с 
с т в а ,  о н  п р и н я л  б о л е е  у м е р е н н ы е  и  м я г к и е  ф о р м ы  и  с т р е м и л с я  к  к р а с о т е  б о л ь ш е ,  
ч е м  к  в ы р а з и т е л ь н о с т и .  Т а к и м  о б р а з о м ,  а н т и ч н ы й  м и р  с ы г р а л  р о л ь  в о с п и т а т е л ь 
н и ц ы , н о  н е  м а т е р и ;  о н  н е  с о з д а л  В о з р о ж д е н и я ,  н о  д а л  е м у  н а п р а в л е н и е .

И с к у с с т в о  о д н о й  с т р а н ы  н е  м о ж е т  о к а з ы в а т ь  в л и я н и я  н а  и с к у с с т в о  д р у г о й ,  
б л а г о д а р я  о д н о м у  л и ш ь  с о п р и к о с н о в е н и ю ;  н е о б х о д и м о  е щ е ,  ч т о б ы  э т о  д р у г о е  
и с к у с с т в о  в  с в о е м  е с т е с т в е н н о м  р а з в и т и и  д о с т и г л о  т а к о й  с т е п е н и ,  ч т о б ы  с д е л а т ь 
с я  ч у в с т в и т е л ь н ы м  к  в л и я н и ю  п е р в о г о .  П о с л е  У - г о  в е к а  д о  Х У - г о ,  к а к  м ы  у ж е  
з н а е м ,  и т а л ь я н ц а м  н е  п р и х о д и л о  в  г о л о в у  п о д р а ж а т ь  р и м с к и м  п а м я т н и к а м ,  н о  о н и  
и м и  п о л ь з о в а л и с ь ,  к а к  р у д н и к о м ;  р я д о м  с  Р и м о м  и м п е р а т о р о в  в о з н и к  Р и м  в а р 
в а р с к и й .  О к о л о  1 2 4 0 - г о  г о д а  п о  и н и ц и а т и в е  и м п е р а т о р а  Ф р и д р и х а  I I  в  А п у л и и  о б р а з о 
в а л а с ь  ш к о л а  с к у л ь п т о р о в  и  г р а в е р о в ,  к о т о р ы е  б р а л и  о б р а з ц а м и  с т а т у и ,  б ю с т ы  и 
м о н е т ы  в р е м е н  Р и м с к о й  И м п е р и и .  Н о  э т а  ш к о л а  е д в а  п р о с у щ е с т в о в а л а  с о р о к  
л е т .  О д и н  и з  х у д о ж н и к о в ,  р а б о т а в ш и х  д л я  Ф р и д р и х а  I I ,  Н и к о л о  и з  А п у л и и , 
б о л е е  и з в е с т н ы й  и о д  и м е н е м  Н и к о л о  П и з а н о ,  п е р е е х а л  в  Л и з у  и  т а м  и з в а я л  в 
1 2 6 0 - м  г о д у  к а ф е д р у  в  б а п т и с т е р и и ,  п о  а р х и т е к т у р е  г о т и ч е с к о г о  с т и л я ,  п о  у к р а 
ш е н н у ю  б а р е л ь е ф о м ,  к о т о р ы й  д о  п о л н о й  и л л ю з и и  п р е д с т а в л я е т  п о д р а ж а н и е  р и м 
с к и м  с а р к о ф а г а м  ( р и с .  2 2 4 ,  2 2 5 ) .  Т а к и м  ж е  и с к у с н ы м  п о д р а ж а т е л е м  о н  п о к а з а л  с е б я  п р и  
у к р а ш е н и и  к а ф е д р ы  С и е н с к о г о  С о б о р а  ( 1 2 6 8 ) .  Н о  э т о  п р е ж д е в р е м е н н о е  в о с к р е ш е н и е  
а н т и ч н о г о  и д е а л а  б ы л о  е д и н с т в е н н ы м  и  б е с п л о д н ы м ;  р о д п о й  с ы н  Н и к о л о ,  Д ж о в а н н и  
П и з а н о ,  я в л я е т с я  ч и с т е й ш и м  р е а л и с т о м  г о т и ч е с к о й  ш к о л ы  и  н е с о м н е н н о  п о л ь 
з у е т с я  о б р а з ц а м и  ф р а н ц у з с к и м и  и  п р и р е й н с к и м и .  Д л я  т о г о ,  ч т о б ы  И т а л и я  с д е л а 
л а с ь  д о с т у п н о й  в л и я н и ю  с в о е г о  р и м с к о г о  п р о ш л о г о ,  н е о б х о д и м о  б ы л о ,  ч т о б ы  о н а  
п р о ш л а  ч е р е з  г о т и ч е с к и й  п е р и о д ,  п е р в о е  в о з р о ж д е н и е  к о т о р о г о ,  в  л и ц е  Д ж о т т о  и

Д у ч ч о ,  я в л я е т с я  н е  к о н ц о м  г о т и к и ,  н о  е е  а п о г е е м .  С о б с т в е н н о  г о в о р я ,  д у х  г о 
т и к и  в м е с т е  с  в л и я н и е м  Ф л а н д р и и  и  и с к у с с т в а  д о л и н ы  Р е й н а  д а е т  с е б я  ч у в с т в о 
в а т ь  в  И т а л и и  в п л о т ь  д о  Х У І - г о  с т о л е т и я ,  и  т о л ь к о  т о г д а  г р е к о - р и м с к о е  и с к у с 
с т в о  о к о н ч а т е л ь н о  о д е р ж а л о  в е р х ,  с д е л а л о с ь  
г о с п о д с т в у ю щ и м  и  с о х р а н и л о  э т о  г о с п о д с т в о  
в п л о т ь  д о  н а ш и х  д н е й  * ).

В о  Ф л о р е н ц и и  в  с е р е д и н е  Х У І - г о  с т о л е т и я  
с у щ е с т в о в а л о  п р е д а н и е ,  ч т о  п р и з в а н н ы е  в  э т о т  
г о р о д  в и з а н т и й с к и е  х у д о ж н и к и  п р о б у д и л и ^  о к о 
л о  1 2 6 0 - г о  г о д а  т а л а н т  Ч и м а б у э ,  к о т о р ы й  б ы л
п е р в ы м  и т а л ь я н с к и м  х у д о ж н и к о м ,  п о д о б н о  т о м у
к а к  А д а м  б ы л  п е р в ы м  ч е л о в е к о м ;  к  э т о м у  е щ е  
д о б а в л я л и ,  ч т о  Ч и м а б у э ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  о т 
к р ы л  т а л а н т  п а с т у х а  Д ж о т т о ,  у в и д е в  о д н а ж д ы , 

к а к  т о т  р и с о в а л  и р и  п о м о щ и  з а о с т р е н н о г о  к а м н я  Рис- ^ ф е ^ б а п т и с т с р и я ' вР п и э Т е' Ка' 
с и л у э т  о в ц ы .  І І о  в с е  э т о  н е в е р н о .  Ч и м а б у э  б ы л
м о з а и ч и с т о м ;  м ы  н е  з н а е м  п о д л и н н и к о в  е г о  р а б о т .  С и е н а ,  с о п е р н и ц а  Ф л о р е н ц и и ,  б ы л а  
р о д и н о й  п е р в о г о  г е н и а л ь н о г о  х у д о ж н и к а ,  Д у ч ч о ,  к о т о р ы й  н е с о м н е н н о  в и д е л  и  
и з у ч а л  в и з а н т и й с к у ю  ж и в о п и с ь  и  э м а л ь  ( 1 2 5 5 — 1 3 1 9 ) .  Д у ч ч о  с о е д и н я л  в  с е б е  
в м е с т е  с о  с к л о н н о с т ь ю  к  б о л ь ш и м  к о м п о з и ц и я м  ч у в с т в о  ш и р о к о г о ,  х о т я  е щ е  д о 
в о л ь н о  с л а б о г о  р и с у н к а  ( р и с .  2 2 6 ) .  О н  п е р в ы й  п р е в р а т и л  и з о б р а ж е н н ы е  в  к р а с к а х
х р о н и к и  с р е д н е в е к о в ь я ,— к о т о р ы е  в  т е ч е н и е  в е к о в  с л у ж и л и  д л я  б л а г о ч е с т и в ы х  л ю д е й  
ч е м - т о  в р о д е  Б и б л и и  д л я  н е г р а м о т н ы х ,— в  н а с т о я щ и е  к а р т и н ы ,  т . - е .  в  х у д о ж е 

с т в е н н о  с г р у п п и р о в а н н ы е  с ц е н ы .
Д у ч ч о  б ы л  р о д о н а ч а л ь н и к о м  ц е л о г о  р я д а  х у д о ж н и к о в :  С и м о н е  • М а р т и н и ,

н а з ы в а е м о г о  M  е  м м и ,  Л о р е н ц о т т и ,  Т а д д е о  д и  Б а р т о л о ,  к о т о р ы е  х о т я  и  н е  д о 
с т и г л и  с и л ы  ф л о р е н т и й ц е в ,  н о ,  б ы т ь  м о ж е т ,  о б н а р у ж и л и  б о л ь ш е  с т р а с т и ,  п о э т и ч 

н о с т и  и  м я г к о с т и .  М а л е н ь к а я  с и е н с к а я  
к а р т и н а ,  к о г д а  о н а  п р е в о с х о д н а ,  я в л я е т с я  
и с т и н н о й  р а д о с т ь ю  д л я  г л а з ;  н о  п р е к р а с 
н ы е  п р о и з в е д е н и я  о ч е н ь  р е д к и  в  э т о й  
ш к о л е ,  к о т о р а я  с о з д а в а л а  с л и ш к о м  м н о г о  
и  с л и ш к о м  п о с п е ш н о .  Н е д о с т а т о к  с и е н 
с к о й  ш к о л ы  з а к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  ч т о  о н а  
с т р е м и л а с ь  к  в ы р а з и т е л ь н о с т и  и  п е р е 
д а ч е  ч у в с т в  б о л ь ш е ,  ч е м  к  с о в е р ш е н с т в у  
ф о р м ы ,  ч т о  о н а  т о п т а л а с ь  н а  м е с т е  и  
п е  с у м е л а ,  с о х р а н я я  в с е  с в о и  п р и в л е к а 
т е л ь н ы е  с в о й с т в а ,  п о й т и  в п е р е д  в с л е д  з а  
ф л о р е н т и й ц а м и  н о  с у р о в о м у  п у т и  н а т у р а 
л и з м а .  Н а ч и н а я  с  Х У - г о  в е к а  в д о х н о в е 
н и е  с и е н с к о й  ш к о л ы  и с с я к а е т ;  Ф л о р е н ц и я ,  

в о с п о л ь з о в а в ш и с ь  е е  у р о к а м и ,  п о с ы л а е т  т е п е р ь  т у д а  с в о и х  х у д о ж н и к о в .

*) Эти мысли, которые я  передаю в нескольких словах, были вы сказаны Леоном де 
Лаборд около 1849 г. и развиты в 1890-м году Куражо.



П е р в ы м  и з  в е л и к и х  х у д о ж н и к о в  Ф л о р е н ц и и  б ы л  Д ж о т т о ,  у м е р ш и й  в  1 3 3 6 - м
г о д у .  Е г о  н а с т о я щ и м  у ч и т е л е м  б ы л ,  п о в и д и м о м у , р и м с к и й  м о з а и ч и с т ,  П ь е т р о
К а в а л л и н и ,  п р е к р а с н ы е  ф р е с к и  к о т о р о г о  б ы л и  н а й д е н ы  в  С а и т а - Ч е ч и л и я - и н -

Т р а с т е в е р е  * ) . Ч т о б ы  х о р о ш о  з н а т ь  Д ж о т т о ,  
н а д о  и з у ч а т ь  е г о  ф р е с к и :  д а ж е  о д н а  
и з  е г о  л у ч ш и х  к а р т и н ,  н а х о д я щ а я с я  в  
Л у в р е :  „ С  т  и  г  м  а  т  и  з  а  ц  и  я  С  в .  Ф  р  а  и -
ц и с к а “ ,  д а е т  о ч е н ь  с л а б о е  п р е д с т а в л е 
н и е  о  е г о  т а л а н т е .  Р и с у н о к  Д ж о т т о  н е  
в с е г д а  х о р о ш ,  е г о  д р а п и р о в к и  т я ж е л ы  и 
г о л о в ы  в у л ь г а р н ы ;  п о  к а к  я с н о  и  п о 
э т и ч н о  у м о е т  о н  в ы р а з и т ь  с в о ю  м ы с л ь !  
Ф р е с к и  Д ж о т т о  в  А с с и з е ,  в  к о т о р ы х  он  
и з о б р а ж а е т  ж и з н ь  С в . Ф р а н ц и с к а ,  в  П а д у е  
и  ц е р к в и  C a i r r a - К р о ч е  в о  Ф л о р е н ц и и  ( р и с . 
2 2 7 )  п р и н а д л е ж а т  к  с а м ы м  п р и в л е к а т е л ь н ы м  
п р о и з в е д е н и я м  и с к у с с т в а ,  х о т я  ф и г у р ы ,  
в з я т ы е  о т д е л ь н о ,  н е  в ы д е р ж и в а ю т  с т р о г о й  
к р и т и к и .

В д о х н о в и т е л я м и  Д ж о т т о  б ы л и  г о т и ч е 
с к и е  х у д о ж н и к и ,  и м е н н о  Д ж о в а н н и  П и 
з а н о  ( f  1 3 2 9 ) ,  н о ,  г л а в н ы м  о б р а з о м ,  о н  
в д о х н о в л я л с я  п р и р о д о й ;  е г о  п о с л е д о в а 
т е л и  б ы л и  и с к л ю ч и т е л ь н о  д  ж  о  т  т  и с т а  м  н 
и п о т е р я л и  б л а г о т в о р н у ю  с в я з ь  с  п р и р о 
д о й .  И х  ш к о л а ,  о ч е н ь  п л о д о в и т а я ,  р а с п р о 
с т р а н и л а с ь  п о  в с е й  И т а л и и .  С р е д и  н е е
н а х о д и т с я  м н о г о  н а х о д ч и в ы х  и  п л о д о т в о р 
н ы х  и л л ю с т р а т о р о в ,  п о д о б н о  н е и з в е с т н ы м  
а в т о р а м  б о л ь ш и х  ф р е с о к  в  К а м и  о  С а п -  
т о  в  П и з е ;  н о ,  п о г л о щ е н н ы е  ж е л а н и е м  

. ,р а с с к а з а т ь " ,  о н и  о ч е н ь  м а л о  с т р е м и л и с ь  к  с о в е р ш е н с т в у  и  ч и с т о т е  ф о р м ы .
Д ж о т т и з м  с о з д а л  т о л ь к о  о д н о г о  в е л и к о г о  х у д о ж н и к а ,  м о н а х а  Ф р а  А н д ж е л и к о  
д а  Ф ь е з о л е  ( 1 3 8 7 — 1 4 5 5 ) ;  н о , к р о м е  т о г о ,  н а  А н д ж е л и к о  о к а з а л и  в л и я н и е  ф р е с к и  
М а з а ч ч о ,  б ы в ш е г о  н а т у р а л и с т о м .  Ф р а  А н д ж е л и к о  б ы л ,  п о  п р е и м у щ е с т в у ,  х у д о ж 
н и к о м  х р и с т и а н с т в а ,  н о  х р и с т и а н с т в а  в  п о н и м а н и и  С в . Ф р а н ц и с к а .  Н и к т о  л у ч ш е  
е г о  н е  у м е л  в ы р а з и т ь  р а д о с т ь  в е р ы  и  с л а д о с т и  с т р а д а н и я  з а  н е е ,  б л а ж е н с т в а

*) В 1-м издании иначе: „Бы л ли Джотто под влиянием Дуччо? Это вполне возможно. 
Но заслуга его заключается, главным образом, в том, что он порвал с визан
тийской традицией, от которой Дуччо еще не вполне освободился“. Ср. Вёрман, История 
искусства, II, 520: „Вазари не колеблясь называет Каваллини учеником Джотто... Но и 
последнее время стараются поставить обоих художников в обратные отношения и сделать 
из Джотто если не ученика, то последователя Каваллини. Вероятнее, что в различиях, 
замечаемых в их стиле, выразилась только самостоятельность, с которой они направлялись 
к одинаковым целям, независимо друг от друга. Общей целью было освобождение от ви
зантийской традиции“. Прим. пер.

Рис. 226.—Дуччо. Иисус перед Пилатом. 
Собор в Сиене. ( К л и ш е  Л о м б а р д и  в 

Сиене.)

Рис. 227.—Джотто. Пир Ирода. Церковь 
Санта-Кроче во Флоренции.

п р а в е д н и к о в .  О д н а к о  о н  б ы л  т а к ж е — х о т я  э т о  и н о г д а  з а б ы в а ю т — и у ч е н ы м  х у 
д о ж н и к о м ,  к о т о р ы й  з н а л  ф о р м ы  ч е л о в е ч е с к о г о  т е л а  л у ч ш е ,  ч е м  Д ж о т т о ;  п о  па 
е г о  м и с т и ч е с к о й  л и р е  б ы л о  о ч е н ь  м а л о  с т р у н .  В  е г о  п р е к р а с н о м  т а л а н т е  ч у в -

Рис. 223.—Фра Анджелико. Благовещение. 
Церковь в Кортоне.

Рис. 229.—Фра Анджелико. Венчание 
св. Девы. ( Л у в р с к и й  м у з е й . )

е т в у е т с я  п р и т о р н о с т ь ,  о т б л е с к  н а и в н о й  д у ш и ,  г о р и з о н т  к о т о р о й  о г р а н и ч е н  м о н а 
с т ы р с к и м и  с т е н а м и .  Е г о  М а д о н н ы  и  а н г е л ы  с н а ч а л а  н а с  ч а р у ю т ,  и о  п о т о м  н а д о 
е д а ю т  с в о е ю  п р и т о р н о с т ь ю ;  в  э т о й  б л а г о ч е с т и в о й  о в ч а р н е  н е  х в а т а е т  в о л к а  
( р и с .  2 2 8 ,  2 2 9 ) .  Л у ч ш и й  у ч е н и к  Ф р а  А н д ж е л и к о ,  Б е н о ц ц о  Г о ц ц о л и  ( 1 4 2 0 — 1 4 9 8 ) ,  в  
с в о и х  ф р е с к а х  в  п а л а ц ц о  Р и к к а р д и  в о  Ф л о р е н ц и и ,  С а н  Д ж и м и н ь я н о ,  М о и т е - Ф а л ь к о  и 
І І и з е  я в л я е т с я  с а м ы м  в о с х и т и т е л ь н о  н а и в н ы м  р а с с к а з ч и к о м  В о з р о ж д е н и я ;  в  е г о  г л а з а х  
ж и з н ь  п о д о б н а  з о л о т ы м  г р е з а м  д е т с т в а  ( р и с .
2 3 0 ,  2 3 1 ) .  Н о  м и р  н а с е л е н  н е  д е т ь м и  и  п и 
т а е т с я  н е  з о л о т ы м и  г р е з а м и .  Д ж о т т и з м  м о г  
б ы  п р и в е с т и  ф л о р е н т и й с к о е  и с к у с с т в о  к  н и 
ч т о ж е с т в у  н а з и д а т е л ь н ы х  к а р т и н ,  е с л и  б ы  
н а т у р а л и з м ,  т а к  б л е с т я щ е  в ы р а ж е н н ы й  
Д о н а т е л л о ,  н е  н а ш е л  б ы  и  в  ж и в о п и с и  с в о 
е г о  п о с л е д о в а т е л я  и  в е л и к о г о  и с т о л к о в а 
т е л я ,  М а з а ч ч о  ( 1 4 0 1 — 1 4 2 8 ) .  К а п е л л а  Б р а н -  
к а ч ч и  в о  Ф л о р е н ц и и ,  у к р а ш е н н а я  ф р е с 
к а м и  М а з а ч ч о ,  б ы л а  и с т о ч н и к о м  ж и в о 
т в о р н о г о  в д о х н о в е н и я  д л я  в с е г о  ф л о 
р е н т и й с к о г о  и с к у с с т в а  Х Ѵ -г о  в е к а  ( р и с .  2 3 2 ) .
Е г о  с о в р е м е н н и к и — п о д о б н о  е м у  в д о х н о в л е н 
н ы е  Д о н а т е л л о — П а о л о  У ч е л л и ,  п е р в ы й  х у д о ж н и к ,  и з о б р а ж а в ш и й  б и т в ы  и  с о б л ю 
д а в ш и й  п е р с п е к т и в у ,  А н д р е а  д е л ь  К а с а н т ь о ,  х у д о ж н и к ,  в  с т и л е  д о х о д я щ и й  п о ч т и  
д о  г р у б о с т и ,  о к о н ч а т е л ь н о  о с в о б о д и л и  ф л о р е н т и й ц е в  о т  п р и т о р н о с т и  ( р и с .  2 3 3 ,  2 3 4 ) .

Рис. 230,—Беноццо Гоццоли. Цари волхвы. 
Дворец Риккарди во Флоренции.



1469), в своем т а л ш т ^ б ' е д а т е Г ф р Г А а д в т о ^ и ' м Г  "  радостѳЯ ж,ини (МО*—  
торих од™ — * * *

с в о и х  к а р т и н а х  я в л я е т с я  м а с т е р о м  
р и с у н к а ;  _ и з  ф л о р е н т и й с к и х  х у д о ж н и к о в  
о н  п е р в ы й  п о н я л  п е й з а ж  и  т у  р о л ь ,  к о т о 
р у ю  и г р а е т  в  н е м  н е  т о л ь к Ѵ  ф о р м а  °> 
т а к ж е  в о з д у х  и  с в е т .  П р и п о м н и м  в о  в с я 
к о м  с л у ч а е  ч т о  з а  д е с я т ь  л е т  д о  Ѵг о  
р о ж д е н и я  б р а т ь я  в а н  Э й к и  п и с а л и  у ж е  
ПО ф р а н ц и и  в о с х и т и т е л ь н ы е  п е й з а ж и -

вГоьТ Г еИСТ СТВ0’ как ч » * “
Рис 231 к» „ Р ’ ’n  0 любимым сыном, НО не л е и -
Æ Â Î S Ü T ï ï r  S S  ВозР ° « ѳ™ - Б о л е ѳ  ’молодо!, Z

Фреска в Campo Santo в Пизе. '  МОРРОЬКИО, БОТТИЧОЛЛИ ( 1 4 4 4  1 Г)1 П ) ‘ Гм , ,

у ч е н и к о м  Ф р а  Ф и л и п п о ,  н о  н а х о д и л с я

н и е м  А н т о н и о  I I о л л а п ѵ о л о  к о т о г ш й  к а к  В е Р Р ° к к н о ,  п о д  в л и я -
Г е н и а л ь н ы й  Б о т т и ч е л л и  я в л я е т с я  о 'ш и м  "пГ ,Г1,ПВОМ Д ° н а т е л л о  и  У ч е л л и  ( р и с .  2 3 8 ) .
о д а р е н  т в о р ч е с к о й  с и л о й ,  н о  б е с п о к о е н  и о р и г ш ш л ы ш х  х у д о ж н и к о в ;  о н

р а з и т е л ь н о с т ь ю  » ' ï ï R s r n ,  е : : °  п о г о " я  з а ’ в ы "
с л а ж д е и и и ,  к о т о р о е  д о с т а -  б у р н о с т и . Б  о ч е н ь  с л о ж н о м  н а -
птісм/чт i ci
в л я ю т  е г о  п р о и з в е д е н и я ,  
е с т ь  к а к а я - т о  н е р в н а я  в о з 
б у ж д е н н о с т ь ,  д о х о д я щ а я  д о  
ч р е з м е р н о с т и .  Г о в о р и т  о  
« • в е р х - ч е л о в е к е ,  с о з д а 
н и и  с о л ь н о г о  м о з г а  Н и ц ш е -  
Г> о т т и ч е  л  л  и  п р е д с т а в л я е т  
с о б о ю  с в е р х  -  х у д о ж н и к а .

11 н е  б ы л  к о л о р и с т о м  и 
д а ж е  н е  с т а р а л с я  и м  б ы т ь ,  
п о  п р и  п о м о щ и  к р а с о к  о н  
у м е е т  д а т ь  в  и  б  р  а  ц  и  ю 
'■воим  н е п р е р ы в н ы м  и  н е 
с у щ и м  з а р а з у  л и н и я м .  К о г д а  
о н  п р е к р а с е н ,  к а к ,  н а и р . ,  в  
ф л о р е н т и й с к о й  В  е  с  и  е ,  о н

я в л я е т с я  с а м ы м  с о в е р ш е н -  Рис. 2 3 2 .- Мазаччо. Св. Петр Рис 233 А

н е в р а с т е н и к о в  к ш щ Г ж - г о  ' в е к а ^  О ш '^ з а  " ? ? б ы " ,ІІІ{0В Б о т т и т о л л н  " а ш е л  с р е  д и  
- а ч е  в о с т о р г а т ь с я  н е в р а с т е н и к и  н е  у м е ю т )

н о  д а ж е  п е р е д  н е д о с т а т к а м и  е г о  с а м ы х  г р у б ы х  п о д р а ж а т е л е й .  Ч т о б ы  п о ч у в с т в о 
в а т ь  е г о  н а с т о я щ у ю  с и л у  и  ж и в о т в о р н у ю  у т о н ч е н н о с т ь ,  н е о б х о д и м о  б ы т ь  о с н о в а 
т е л ь н ы м  з н а т о к о м  и с к у с с т в а .

Д в а  у д и в и т е л ь н о  п р и в л е к а т е л ь н ы х  х у д о ж 
н и к а ,  о с т р о у м н ы х ,  и з я щ н ы х ,  н е т р у д н ы х  д л я  
п о н и м а н и я ,  в е л и к о л е п н о  в ы р а ж а ю т  с и м п а т и ч н ы е  
с т о р о н ы  п о з д н е г о  и т а л ь я н с к о г о  В о з р о ж д е н и я .
С т а р ш и й  и з  н и х ,  Д о м е н и к о  Г и р л а н д а й о  ( 1 4 4 9  
— 1 4 9 4 ) ,  п р е д с т а в л я е т  с о б о ю  н е с к о л ь к о  с м я г 
ч е н н ы е  ч е р т ы  В е р р о к к и о ;  е г о  б о л ь ш и е  р е л и г и о з 
н ы е  к о м п о з и ц и и  в ы и г р ы в а ю т  о т  я р к и х  и  п р о -  рис_ 234-_ Андреа лель Кастаньо. Тайная 
з р а ч н ы х  к р а с о к .  В  Л у в р е  х р а н и т с я  ОДИН ИЗ е г о  вечеря. Флоренция, музей „Св. Аполлония“,
ш е д е в р о в :  П о с е щ е н и е  Б о г о р о д и ц е й  С  в .
Е л и з а в е т ы  ( р и с .  2 4 1 — 2 4 3 ) .  П р о и з в е д е н и й  д р у г о г о  х у д о ж н и к а ,  Ф и л и п п и н о  Л и н и и ,  
в  Л у в р е  с о в с е м  н е т .  С ы н  Ф р а  Ф и л и п п о  и  у ч е н и к  Б о т т и ч е л л и ,  о н  о т н о с и т е л ь н о  
с в о е г о  у ч и т е л я  з а н и м а л  т о  ж е  п о л о ж е н и е ,  ч т о  Г и р л а н д а й о  о т н о с и т е л ь н о  В е р р о к 
к и о .  Э т о м у  д а р о в и т о м у  и  п л о д о в и т о м у ,  х о т я  м а л о  и з о б р е т а т е л ь н о м у  х у д о ж н и к у  
ж и в о п и с ь  о б я з а н а  ц е л ы м  р я д о м  п р е к р а с н ы х  п р о и з в е д е н и й ,  и з  к о т о р ы х   ̂ л у ч ш и м , 
п о ж а л у й ,  я в л я е т с я  Я в л е н и е  Б о г о м а т е р и  с в я т о м у  Б е р н а р д у  в  Б а д и а  в о  
Ф л о р е н ц и и  ( р и с .  2 4 4 — 2 4 6 ) .  К  э т о й  ж е  г р у п п е  х у д о ж н и к о в  м о ж н о  о т н е с т и  
т а к ж е  І І ь е р о  д и  К о з п м о ,  т в о р ц а  п р е л е с т н ы х  и д и л л и й ,  т о н к о г о  п о р т р е т и с т а  и  
с о т о в а р и щ а  Л е о н а р д о ,  н е р а в н о г о  е м у  п о  с и л е ,  и  Л о р е н ц о  д и  К р е д и ,  к а р т и н а  
к о т о р о г о ,  и с п о л н е н н а я  в  с о т р у д н и ч е с т в е  с  е г о  у ч и т е л е м  В е р р о к к и о ,  с л у ж и т  у к р а 

ш е н и е м  с о б о р а  в  П и с т о н е  ( р и с .  2 3 5 ) .

Рис.235.—Верроккио и Лоренцо ди Кре
ди. Мадонна и двое святых. Собор в 
Пистойе. ( Кл ише  А л и н а р и  во  Ф ло

ренц ии .)

М ы  о с т а в и м  п о к а  в  с т о р о н е  д в у х  
Л е о н а р д о  д а  В и н ч и  и  М и к е л ь - А н д ж е л о .  
с к о л ь к о  с л о в  о  д в у х  х у д о ж н и к а х  ю ж н о й

Рис. 236. — Филиппо Липпи.
Фрагмент из венчания Девы.
Флоренция. ( К л и ше  Ан д е р 

с о н а  в Риме .

т и т а н о в  ф л о р е н т и й с к о г о  В о з р о ж д е н и я ,  
-Іо  с е й ч а с  б у д е т  у м е с т н ы м  с к а з а т ь  и е -  
Т о с к а и ы  и  Р о м а н ь и :  П ь е р о - д е и - Ф р а н ч е с к и



Рис. 237,— Верроккио. Богома 
терь с Младенцем и двумя ан
гелами. ( Н а ц и о н а л  ь н а я  
г а л л е р е я  в Л о н д о н е . )  
( К л и ш е  H a n f s t a e n g Гя в Мюнхен е.)

Рис. 233.—А. ПодпаВуоло. 
Товий и ангел. ( Т у р и н 
с к и й  Музей. )  ( К л и ш е  

А ;ндерсо на в Р и ме . )

и о г о  у ч е н и к е ,  Л у к е  С и н ь о р е л л и .  П ь е р о  ( 1 4 1 6 — 1 4 6 2 ) ,  у ч и т е л ь  ч а р у ю щ е г о  
М е л о ц ц о  д а  Ф о р л и ,  з а н и м а е т  с о в с е м  о д и н о к о е  м е с т о  в  и т а л ь я н с к о м  и с к у с с т в о ;  
о б ‘е к т и в н ы й  и х о л о д н ы й  с о  с в о и м и  д л и н н ы м и  и  б л е д н ы м и  ф и г у р а м и  о н  д а е т

в п е ч а т л е п и е  ч е г о - т о  б е с п о 
к о й н о г о  и  п р и з р а ч н о г о ,  с в я 
з а н н о г о  с  г р у с т ы о  и  п р е 
з р е н и е м  ( р и с .  2 4 7 ) .  С и н ь о р е л 
л и  ( 1 4 4 1 - 1 5 2 3 )  п р е д с т а в л я е т  
с о б о ю  в  ж и в о п и с и  Х У - г о  в е к а  
т о  ж е ,  ч т о  Д а н т е  в  л и т е р а т у р е :  
о н  т а к ж е  п р о н и к н у т  п е ч а л ь ю  
и  э н е р г и е й ,  д о х о д я щ е й  п о ч 
т и  д о  с у р о в о с т и ,  д а ж е  в 
п р е л е с т н ы х  ж е н с к и х  л и ц а х  
с с и л ь н ы м и  п о д б о р о д к а м и  
( р и с .  2 5 0  а ) .  Н о  п о д  э т о й  
м о щ н о й  м а с к о й  с к р ы в а е т с я  
ч у в с т в о .  Е г о  „ К о н е ц  
М  и  р  а  " в  О р в и е т с к о м  С о 
б о р е  у ж е  и  p е  д  в  е  щ  а  е  т  
„  С  т  р  a  in  ii ы  ii С  у  д “ М и 
к е л ь  -  А н д ж е л о  в  С и к с т и н 
с к о й  К а п е л л е  ( р и с .  2 5 0 ) ;  е г о  
.. В  о  с  п  и  т  а  н  и  е  п  а  и  а “ в  

Б е р л и н с к о м  м у з е е  я в л я е т с я  ш е д е в р о м  с т р о г о г о  и  с к у л ь п т у р н о г о  р и с у н к а .
Т а к и м  о б р а з о м ,  ф л о р е н т и й с к а я  ж и в о п и с ь  д в и ж е т с я  м е ж д у  д в у м я  к р а й н о с т я м и :  

м и с т и ц и з м о м , п р о н и к н у т ы м  н е ж н о с т ь ю , и  м о щ ь ю , п р о н и к н у т о й  п е ч а л ь ю .  О н а  
я в л я е т с я  о т р а ж е н и е м  о б щ е с т в а  б е с п о 
к о й н о г о ,  г о р я ч е г о ,  в  п о с т о я н н ы х  р а с 
п р я х ,  о б щ е с т в а ,  г д е  н а - р я д у  с  х р и с т и 
а н с к и м  ф а н а т и з м о м  С а в о н а р о л ы  у ж и 
в а е т с я  п о ч т и  я з ы ч е с к и й  г у м а н и з м  д в о 
р а  М е д и ч и . А н т и ч н о е  и с к у с с т в о  н а у ч и 
л о  е г о  р и с у н к у ,  д а л о  е м у  о б р а з ц ы  д л я  
п р а в и л ь н о г о  в о с п р о и з в е д е н и я  ф о р м ы , 
и о  п е  м о г л о  п е р е д а т ь  е м у  с в о е г о  д у х а .
К о р и н  д у ш и  ф л о р е н т и й ц а  в с е ц е л о  
н а х о д я т с я  в  с р е д н е в е к о в ь е ;  в  н е й  н е т  
н и ч е г о  н и  г р е ч е с к о г о ,  н и  р и м с к о 
г о ,  п о т о м у  ч т о  о н а  е щ е  с л и ш к о м  
р е л и г и о з н а ,  и  р а д о с т н ы е  п л и  у ж а с н ы е  
в и д е н и я  з а г р о б н о г о  м и р а  т о  з а ж и г а ю т  
е е  р а д о с т ь ю ,  т о  п р и в о д я т  в  м р а ч н о е  
у н ы н и е .

Ф л о р е н т и й с к а я  с к у л ь п т у р а  н а ч и н а е т с я  с  Л о р е н ц о  Г’и б е п т и  ( 1 3 7 S — 1 4 6 5 ) .  
М е ж д у  1 4 0 5  и  1 4 5 2  г о д а м и  о н  с д е л а л  р я д  у д и в и т е л ь н ы х  б а р е л ы е ф о в  н а  б и б л е й -

Рис. 239,—Боттичелли. Аллегория весны. ( Фл о р е н 
т и й с к а я  Ак а д е ми я . )

с к и е  т е м ы ,  к о т о р ы е  у к р а ш а ю т  д в е  б о л ь ш и е  б р о н з о в ы е  д в е р и  ф л о р е н т и й с к о г о  
б а п т и с т е р и я .  О б  о д н о й  и з  н и х  М и к е л ь - А н д ж е л о  с к а з а л ,  ч т о  о н а  д о с т о й н а  у к р а 
ш а т ь  р а й  ( р и с .  2 4 9 ) .

Рис. 242.—Д. Гирляндайо. Поклонение волхвов. Цер
ковь Innocents во Флоренции. ( К л и ш е  А л и н а р и 

в о  Ф л о p е н ц и и).

Рис. 240.—Боттичелли. Богоматерь с 
младенцем и двумя ангелами. („Ам- 
в р о с и а н а “ в Мипане . )  ( Кл и ше  

А л и н а р  и в о  Ф л о р ен ц и и.)

Т е х н и к а  е г о  б а р е л ь е ф о в  н а п о м и н а е т  ж и в о п и с н у ю  т е х н и к у  с в о и м и  п е р с п е к т и в 
н ы м и  п л а н а м и  и  т е м ,  ч т о  и з о б р а ж а е т  б о л е е  о т д а л е н н ы е  ф и г у р ы  л ю д е й  м е н е е  
в ы п у к л ы м и .  П о д о б н о  ф р е с к а м  М а з а ч ч о ,  э т и  б а р е л ь е ф ы  с л у ж и л и  и с т о ч н и к о м  [в д о х 
н о в е н и я  д л я  в с е й  ф л о р е н т и й с к о й  ш к о л ы .

r w  чго-п
і> т у  ж е  э п о х у  в е л и к и й  Д о н а т е л л о  ( 1 3 8 6 — 1 4 6 6 )  д а л  в  с в о и х  с т а т у я х  с в я т ы х ,  

и п о р т р е т а х  и  б а р е л ь е ф а х  п р и м е р  п о р а з и т е л ь н о г о  н а т у 
р а л и з м а ;  н о  в  и з о б р а ж е н и я х  ю н о с т и  о н  п р о я в л я л  в  
т о  ж е  в р е м я  т о н к о е  и з я щ е с т в о  ( р и с .  2 5 1 — 2 5 4 ) .  Н а т у 
р а л и з м  Д о н а т е л л о  в о п л о щ а е т  в  б р о н з е  и  м р а м о р е  и д е а л  
ф л о р е н т и й ц е в ,  л ю д е й  в ы с о к и х ,  с и л ь н ы х ,  э н е р г и ч н ы х  
n в ы р а з и т е л ь н ы х  с  г о л о в ы  д о  н о г .

И д е а л  э т о т  с о с т а в л я е т  п о ч т и  п о л н у ю  п р о т и в о п о 
л о ж н о с т ь  к л а с с и ч е с к о м у  и д е а л у  а н т и ч н о г о  м и р а ,  и о  
о н  с р о д е н  и с к у с с т в у  н а ш е г о  в р е м е н и ,  о с в о б о ж д е н н о м у  
о т  и г а  а к а д е м и з м а :  Р о д е н  н  К о н с т а н т и н  М о и ь е  я в л я 
ю т с я  н а с л е д н и к а м и  Д о н а т е л л о ,  к о т о р ы й ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  
с в я з а н  с  г о т и ч е с к и м  н а п р а в л е н и е м  г о р а з д о  т е с н е е ,  ч е м  
с и с к у с с т в о м  г р е ч е с к и х  и  р и м с к и х  с к у л ь п т о р о в .

О д и н  и з  у ч е н и к о в  Д о н а т е л л о ,  В е р р о к к и о  ( 1 4 3 5 —
1 4 8 8 ) ,  б ы л  о д н о в р е м е н н о  ж и в о п и с ц е м  и с к у л ь п т о р о м .  У ч и т е л ь  Л е о н а р д о  д а  
В и н ч и , Л о р е н ц о  д и  К р е д н  и м н о г и х  д р у г и х ,  о н  с о з д а л  с а м у ю  п р е к р а с н у ю  к о н н у ю

Рис. 241.—П. Гирляндайо. По
сещение Богородицей св. Ели
заветы. ( Л у в р с к и й  муз . )



• с т а т у ю  В о з р о ж д е н и я — н е  и с к л ю ч а я  и  Г а т т е м а л а т ы  Д о н а т е л л о  в  І І а д у е — в е л и 
ч е с т в е н н о е  и з о б р а ж е н и е  к о н д о т ь е р а  К о л л е о н е  в  В е н е ц и и  ( 1 4 7 9 ;  р и с .  2 5 5 ) .

Д р у г о й  у ч е н и к  Д о н а т е л л о ,  Д е з и д е р и о  
д а  С с т т и н ь я н о ,  у м е р ш и й  о ч е н ь  м о л о д ы м  
в  1 4 6 4  ( р и с .  2 5 6 ) ,  о с н о в а л  п р е к р а с н у ю  
ш к о л у  м р а м о р щ и к о в  с  б о л е е  м я г к и м  и  
и д е а л ь н ы м  н а п р а в л е н и е м ,  ч е м  Д о н а т е л л о ,  
к о т о р а я  о с т а в и л а  н а м  г о л о в к и  М а д о н н , 
п о р т р е т ы  ж е н щ и н  и  д е т е й ,  н е ж н ы х ,  п о  
п о д е р н у т ы х  д ы м к о й  г р у с т и ,  с  ч у в с т в о м ,  
н е з н а к о м ы м  а н т и ч н о м у  и с к у с с т в у .  К  э т о й  
ш к о л е  п р и н а д л е ж а т  М и н о  д а  Ф ь е з о л е  
( f  1 4 8 4 ) ,  А н т о н и о  Р о с с е л и я о  ( f  1 4 7 8 )  
и Б е н е д е т т о  д а  М а й а н о  ( f  1 4 9 7 ) .  И х  т а 
л а н т  п р о я в л я л с я ,  г л а в н ы м  о б р а з о м ,  в  с о з д а 
н ии  п о р т р е т о в ,  б а р е л ь е ф о в ,  з а к а з а н н ы х  
п о  о б е т у  а л т а р е й  и  н а д г р о б н ы х  п л и т  в 
ц е р к в а х  ( р и с .  2 5 7 — 2 5 9 ) .

О д н о в р е м е н н о  с  Д о н а т е л л о  в  С и е н е  п р о ц в е т а л  Я к о п о  д е л л а  К в е р ч а ,  о р и г и 
н а л ь н ы й  и  с и л ь н ы й  с к у л ь п т о р ,  н е с о м н е н н о  н а х о д и в ш и й с я  п о д  в л и я н и е м  ф л а м а н д 
с к о г о  и  б у р г у н д с к о г о  и с к у с с т в а ,  к о т о р о м у  п о д р а ж а л  и  М и к е л ь - А н д ж е л о  ( р и с .  2 6 0 ) .  
Н о  Ф л о р е н ц и и  в  э т о  в р е м я  р а б о т а л  ч а р у ю щ и й  х у д о ж н и к ,  Л у к а  д е л л а  Р о б б и а ,  
ц в е т н ы е ,  п о к р ы т ы е  г л а з у р ь ю  б а р е л ь е ф ы  к о т о р о г о  п о с л у ж и л и  о д н и м  и з  и с т о ч н и к о в  
г е н и я  Р а ф а э л я ;  д р у г и е  ч л е н ы  т о й  ж е  с е м ь и ,  Д ж о в а н н и  и  А н д р е а ,  п р о д о л ж а л и  э т о т  
р о д  и с к у с с т в а  д о  1 5 3 0  г .  ( р и с .  2 6 1 ,  2 6 1  а ) .

lu  \  r \
v ;  * Y

Рис. 243.—Д. Гирляндайо. Рождение св. Иоан 
на. Церковь Санта-Мариа Новелла во Фло
ренции. ( К л и ш е  Л л и н а р и в о Ф л о 

р е н ц и и . )

Рис. 244. —Филиппино Липпи. Поклоне
ние волхвов. ( Музей Уф ф и ц и  во  Фло

р е  н ц и и.)

Рис. 245.—Филиппино Липпи. Явление 
Богородицы св. Бернарду. Церковь Ба- 
диа во Флоренции. (Woermann. M a l e 

r e i ,  т . II, изд. Seemann.)

Я к о п о  Т а т т и ,  н а з ы в а е м ы й  С а н с о в и н о  ( 1 4 8 6 — 1 5 7 0 ) ,  у ч е н и к  А н д р е а  С а н с о в и н о  
( р и с .  2 6 4 ) ,  у м е л  д а т ь  с к у л ь п т у р н о м у  г е н и ю  В о з р о ж д е н и я  б л а г о р о д н ы е  ф о р м ы , т а к

к а к ,  п о д о б н о  Р а ф а э л ю  в  ж и в о п и с и ,  о н  у м е л  п р и м и р и т ь  к л а с с и ч е с к и й  д у х  с  д у х о м  
х р и с т и а н с т в а  ( р и с .  2 6 3 ) .

П о ч т и  в с е  в е л и к и е  п р о и з в е д е н и я  ф л о р е н т и й с к и х  с к у л ь п т о р о в  о с т а л и с ь  н а  и х  
р о д и н е ,  т о г д а  к а к  с о з д а н и я  ж и в о п и с ц е в ,  
б о л ь ш е й  ч а с т ь ю ,  р а с п р о с т р а н и л и с ь  п о  м у 
з е я м  д р у г и х  с т р а н  Е в р о п ы .  Б л а г о д а р я  э т о м у  
п е р в ы е  и з в е с т н ы  м е н е е  в т о р ы х ;  н о  о н и  
з а с л у ж и в а ю т  э т о й  и з в е с т н о с т и  н е  м е н ь 
ш е ,  ч е м  п р о и з в е д е н и я  ж и в о п и с и .  И  
д а ж е  е с л и  б ы  ж и в о п и с ь  Х Ѵ -г о  в е к а  и с ч е з 
л а ,  п о д о б н о  г р е ч е с к о й  ж и в о п и с и ,  г е н и й  
В о з р о ж д е н и я  в  ц е л о с т и  с о х р а н и л с я  б ы  в 
п р о и з в е д е н и я х  в е л и к и х  с к у л ь п т о р о в .

П о  к а к  в е л и к а  р а з н и ц а  м е ж д у  Ф л о 
р е н ц и е й ,  э т и м и  А ф и н а м и  Х Ѵ -г о  в е к а ,  и  
А ф и н а м и  П е р и к л а !  В о  Ф л о р е н ц и и  о ч е н ь  
р е д к и  п р о и з в е д е н и я ,  к о т о р ы е  о б н а р у ж и 
в а л и  б ы  р а в н о в е с и е  м е ж д у  и н т е л л е к т о м
II ч у в с т в а м и ;  МЫ в с т р е ч а е м  т о  р е з к и й ,  Р ис. 246.-Ш к о л а  Филиппино Липпи. Богома-
н е с п о к о й н ы й ,  п о ч т и  б о л е з н е н н ы й  р е а л и з м ,  Д ь " " . Т и “ - " 1" ♦ J o V - Ä " ;  
т о  т о м н о е  и з я щ е с т в о ,  с  п е ч а т ь ю  м е л а н 

х о л и и  д а ж е  в  в ы р а ж е н и и  р а д о с т и .  Э т о  п р о и с х о д и т  о т т о г о ,  ч т о  м е ж д у  А ф и н а м и  и 
Ф л о р е н ц и е й  с т о и т  х р и с т и а н с т в о ,  ч и с т о  д у х о в н а я  р е л и г и я ,  к о т о р а я  о б о г о т в о р и л а  
с т р а д а н и е  и  п р е д а л а  п р о к л я т и ю  п л о т ь .  П о с л е  д о г м а т и ч е с к о г о  и  с у х о г о  п е р и о д а ,

Гон K n'uJIJLe,P0., деи, ,франчески- Рис. 248.~ Л . Синьорелли. Воспитание Пана ( Б е р -
С0Н Франциска в а Д Г  л  и н с  к и й м у з е й.? (Клише Hanfsaengl-я, Мюнхен^,

к о т о р ы й  з а к а н ч и в а е т с я  в  Х І І І -м  в е к е ,  х р и с т и а н с т в о  с т а н о в и т с я ,  г л а в н ы м  о б р а з о м  
О л а г о д а р я  Ф р а н ц и с к у  А с с и з с к о м у  ( у м е р ш е м у  в  1 2 2 6 ) ,  р е л и г и е й  м и с т и ч е с к о й  
н е ж н о с т и  и э к з а л ь т и р о в а н н о г о  а с к е т и з м а .  Н е в о з м о ж н о  в  д о с т а т о ч н о й  м е р е  о ц е н и т ь .



н а с к о л ь к о  в а ж е н  б ы л  д л я  и с к у с с т в а  п о з д н е г о  В о з р о ж д е н и я  м о р а л ь н ы й  п е 
р е в о р о т ,  п р о и з в е д е н н ы й  у ч е н и к а м и  С в .  Ф р а н ц и с к а .

Г л а в н ы м  с в о й с т в о м  ф л о р е н т и й с к о й  с к у л ь п т у р ы ,  и н о г д а  в ы р а ж е н н ы м ,  н о  и

Рис. 249,—Гиберти. История Исаака и 
Иакова. Вторая дверь баптистерия 

во Флоренции.

Рис. 250 —  Синьорелли. Осуж
денные Фрагмент большой фре
ски из соборав Орвьето. ( К л и 
ше  А н д е р с о н  в Р и м е . )

м е н ь ш е й  с т е п е н и ,  и  в  ж и в о п и с и ,  я в л я е т с я  т о н к о с т ь  н  у в е р е н н о с т ь  л и л и й .  П о ч е м у  
к о п и я  с  ш е д е в р а  н е  м о ж е т  б ы т ь ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  ш е д е в р о м ?  П о т о м у ,  ч т о  л п ч п о е  
ч у в с т в о  в е л и к о г о  х у д о ж н и к а  в ы р а ж а е т с я  н е  т о л ь к о  в  з а м ы с л е ,  р а с п о л о ж е н и и  ф и 
г у р ,  н о  и  в  б е с к о н е ч н о  т о н к и х  о т т е н к а х  р и с у н к а ,  к о т о р ы е  у с к о л ь з а ю т  о т  в н и м а 
н и я  к о п и р о в щ и к а .  С о в е р ш е н н о  с п р а в е д л и в о  в  к а р т и н а х  р а з л и ч а ю т  м е с т а  ж и в ы е

и  м е с т а  м е р т в ы е .  Т о л ь к о  в  п е р в ы х  ч у в с т в у е т с я  
т о ,  ч т о  о д и н  и з  с о в р е м е н н ы х  к р и т и к о в ,  Б е р е п с о н ,  
н а з ы в а е т  ч е м - т о  о с я з а е м ы м  в  ж и в о п и с и  ( v a l e u r s  
t a c t i l e s ) ,  т . - е .  т о т  е д в а  з а м е т н ы й  т р е п е т  ж и з н и ,  
к о т о р ы й  в о з д е й с т в у е т  н а  н а ш е  ч у в с т в о  з р е н и я  п о д о б 
н о  ж и в о м у  т е л у  п о д  н а ш и м и  п а л ь ц а м и .  Г е н и а л ь 
н ы е  х у д о ж н и к и  о б л а д а ю т  т а и н с т в е н н о й  с и л о й  в н о 
с и т ь  ж и з н ь  в  к а ж д ы й  и з г и б  о ч е р т а н и й ,  в к а ж д ы й  
м а л е н ь к и й  к у с о ч е к  п о в е р х н о с т и ;  д о с т а т о ч н о  з а м е т и т ь  
в  п р о и з в е д е н и и  и с к у с с т в а  м  е р  т в  ы е ,  т . - е .  н е з н а ч и 
т е л ь н ы е  л и ш е н н ы е  в ы р а ж е н и я  и  м ы с л и  л и н и и  и  п о в е р х 
н о с т и ,  ч т о б ы  п р и з н а т ь  в  н е м  и л и  к о п и ю ,  и л и  р а б о т у  
п о с р е д с т в е н н о г о  х у д о ж н и к а .  В  э т о м  о т н о ш е н и и  о ч е н ь  
п о у ч и т е л ь н о  с р а в н и т ь ,  н а и р . ,  в  Л у в р е  о д н о г о  и з  
р а б о в  М и к е л ь - А н д ж е л о ,  м р а м о р ,  в  к о т о р о м  в с е  
п р о н и к н у т о  т р е п е т о м  ж и з н и ,  с о  с т а т у е й  К 'а н о в ы  

и л и  П р а д ь е ,  в  к о т о р ы х  и з я щ е с т в о  о б щ и х  о ч е р т а н и й  н е  м о ж е т  и с к у п и т ь  х о л о д 
н о с т и  л е п к и ,  с л а б о й  и  р ы х л о й  м а н е р ы  и с п о л н е н и я .  У ж о  д р е в н и е  з н а л и ,  ч т о  э т о т  
н е ж н ы й  т р е п е т  ж и з н и  я в л я е т с я  г л а в н ы м  с в о й с т в о м  ш е д е в р а :  е щ е  В и р г и л и й  с к а 

з а л :  s p i r a n t i a m o l l i u s  a e r a .

Рис 250а.—Синьорелли. Мария 
Соломин. Фрагмент распятия в 
Борго Сансеполькро. ( К л и ш е  

А л и н а р и.)

Рис- 251. — Давид До- Рис. 252.—Св. Иоанн Дона- Рис. 253.—Донателло. Ангел с там-
нателло во Флоренции. телло. (Собор во Флорен- бурином. (Берлинский Музей).

Цчи-) (Клише изд. Зеемана).

Рис. 254,—Донателло. Бюст Никколо да Рис. 255,— Верроккио. Памятник
Уццано (?,>. (Нацональный Музей во Коллеоне в Венеции.

Флоренции).

АПОЛЛОН



Рис. 256—Дезиперио. да Сеттиньяно. Ма
донна с Младенцем; во Флоренции.

Рис. 257,—Мино д і Фьезоле. Богоматерьс Мла
денцем и святыми. Собор во Фьезоле).

Рис. 259.—Бенедетто да Майано. Благове- 
щеиие. Церковь Монтоливето в Неаполе. 

(Клише Алинари, Флоренция).

Рис. 2Ï8.— А. Росселлино. Рождество. 
Церковь Монтоливето в Неаполе. 

(Клише Алинари во Флоренции).

Рис. 263,—Якопо Сансовино Рис. 264.—Андреа Сансовино. Могила
Вакх (Национальный Музей кардинала Асканио Сфорца в S. Ма-

во Флоренции). ria del Popolo (Рим).

Рис. 261.—Лука делла Роббиа. Богоматерь с дву
мя I ангелами. V ia dell*  A g n о 1 о, во Флорен- 
'" V  ции. (Клише Алинари. Флоренция).

Рис. 260—Як. делла Кверч». Адам и Ева. 
(Церковь св. Петрония в Болонье).

Ряс. 251а.—Андреа делі Робиа. Богоматерь с 
двумя святыми. (Собор в Прато).

Рис. 262, —Андреа делла Роббиа. По
сещение Богородицей св. Елизаветы. 
(Церковь Санто Джованни в Пистойе).
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Л Е К Ц И Я  Ш Е С Т И  А Д Ц А  Т А Я .

■ В  E I I Е  Ц I I Л  I I С  К  А  Я  Ж I I В  О П  I I С  Ь .

Х о т я  В е н е ц и я  в  X V  іі Х У І - м  .’в е к а х  с о з д а л а  п р е к р а с н ы х  с к у л ь п т о р о в ,  к а к ,  
н а п р . ,  т р о и х  Л о м б а р д и ,  н о ,  к о г д а  з а х о д и т  р е ч ь  о  в е н е ц и а н с к о й  ш к о л е ,  н а м  
п р е ж д е  в с е г о  п р и х о д и т  в  г о л о в у  м ы с л ь  о  е е  х у д о ж н и к а х - ж и в о п и с ц а х ;  п о 

э т о м у  и  т е п е р ь  м ы  з а й м е м с я  т о л ь к о  е е  ж и в о п и с ь ю .
В е н е ц и а н с к а я  ш к о л а  в  т о м  в и д е ,  в  к а к о м  о н а  я в л я е т с я  н о  в р е м я  с в о е г о  

р а с ц в е т а  в о  в т о р о й  п о л о в и н е  Х У - г о  в е к а ,  в ы т е к а е т  и з  д в у х  б о л е е  с т а р ы х  ш к о л .
Ц е н т р о м  с а м о й  д р е в н е й  я в л я е т с я  о с т р о в о к  
М у р а н о ,  г д е  д о л г о  г о с п о д с т в о в а л  в и з а н 
т и й с к и й  с т и л ь ,  с м е ш а н н ы й  с  в л и я н и е м  
п а д у а н с к о й  ш к о л ы .  О к о л о  Х У - г о  в е к а  
с а м ы м и  д е я т е л ь н ы м и  х у д о ж н и к а м и  б ы л и  
ч л е н ы  с е м ь и  В и в а р и н и ;  с а м ы й  з н а м е н и т ы й  
и з  В и в а р и н и ,  А л ь в и з о ,  р о д и в ш и й с я  в  1 4 5 0  г . ,  
б ы л ,  к а ж е т с я ,  у ч и т е л е м  Л о р е н ц о  Л о т 
т о  ( р и с .  2 6 5 ) .

В т о р у ю  с т а р у ю  в е н е ц и а н с к у ю  ш к о л у  
о с н о в а л  Я к о п о  Б е л л и н и ,  о т е ц  д в у х  в е 
л и к и х  х у д о ж н и к о в ,  Д ж е н т и л е  и  Д ж о в а н н и .  
Я к о и о  б ы л  у ч е н и к о м  у м б р и й с к о г о  х у д о ж 
н и к а  Д ж е н т и л е  д а  Ф а б р и а н о ;  н о  о н  н а 
х о д и л с я  б о л ь ш е  п о д  в л и я н и е м  п а д у а н 
с к о й  ш к о л ы ,  к о т о р а я  и  я в л я е т с я  н а с т о я щ е й  
в д о х н о в и т е л ь н и ц е й  в е л и к о й  в е н е ц и а н с к о й  
ш к о л ы .

В  П а д у е ,  к о т о р а я  п о л и т и ч е с к и  з а в и 
с е л а  о т  В е н е ц и и ,  н а х о д и л с я  п о с л е  1 2 2 2  г .  

з н а м е н и т ы й  у н и в е р с и т е т ,  и м е в ш и й  п о с т о я н н ы е  с н о ш е н и я  с  д о л и н о й  Р е й н а  и  Ф р а н 
ц и е й ;  о ч е н ь  с к о р о  І І а д у я  с д е л а л а с ь  у м с т в е н н ы м  ц е н т р о м  в с е й  с е в е р н о й  И т а л и и .  
В с к о р е  в  П а д у е  п о я в и л и с ь  ф л о р е н т и й с к и е  х у д о ж н и к и ,  и м е н н о  Д ж о т т о  и  Д о н а т е л л о ,  
и з  к о т о р ы х  п о с л е д н и й  т а м  п р о ж и л  д е с я т ь  л е т  ( 1 4 4 3 — 1 4 5 3 ) .  П а д у а н с к а я  ш к о л а  
я в л я е т с я  к а к  б ы  с и н т е з о м  ф л о р е н т и й с к о г о  и з я щ е с т в а  и  г р е к о - р и м с к и х  б а р е л ь е 
ф о в .  Н и г д е  б о л ь ш е  н е  в с т р е ч а е м  м ы  т а к о г о  с и л ь н о г о  в л и я н и я  а н т и ч н о й  с к у л ь п 
т у р ы ,  п о  в с е  ж е  н а  с т а р о м  ф о н е  г о т и ч е с к о й  с у р о в о с т и .  М а н т е н ь я ,  у ч е н и к  С к в а р -  
ч о н е  ( 1 4 3 1 — 1 5 0 G ) , б ы л  м о щ н ы м  г е н и е м ;  е г о  м о ж н о  о ч е н ь  х о р о ш о  и з у ч и т ь  в  Л у в р е ,

Рис. 265.— Альвизо Виварини. Богоматерь и 
Младенец с ангелами, играющими на лютне. 
Церковь Спаситепя в Венеции. (Клише Али

нари. Флоренция).

х о т я  с а м ы м и  з н а ч и т е л ь н ы м и  е г о  п р о и з в е д е н и я м и  я в л я ю т с я  ф р е с к и  в  П а д у е  и  
М а н т у е .  Е г о  о т в л е ч е н н ы й ,  с к у л ь п т у р н ы й ,  в  р а в н о й  м е р е  п р о н и к н у т ы й  г о т и ч е с к и м и  
и  к л а с с и ч е с к и м и  т р а д и ц и я м и ,  н е о б ы к н о в е н н о  т о ч 
н ы й  и  п о ч т и  в ы с о к о м е р н ы й  в  с в о е й  с у х о с т и  
с т и л ь  п р о я в л я е т с я  н о  т о л ь к о  в  е г о  к а р т и н а х ,  
н о  т а к ж е  в  г р а в ю р а х  и  р и с у н к а х  ( р и с .  2 6 6 —
2 6 8 ) .  В  н е м  ч у в с т в у е т с я  з д о р о в а я  и  ж и в о т в о р н а я  
с у р о в о с т ь ,  о д и н а к о в о  д а л е к а я  к а к  о т  д ж о т -  
т  и  з  м  а ,  т а к  и  о т  п р и т о р н о г о  к л а с с и ц и з м а  а к а 
д е м и к о в .  М а н т е н ь я  о к а з а л  о г р о м н о е  в л и я н и е  н а  
в е н е ц и а н с к у ю  ш к о л у  Б е л л и н и  и  д а ж е  н а  е е  
с о п е р н и ц у ,  ш к о л у  М у р а н о ;  м о ж н о  с м е л о  с к а з а т ь ,  
ч т о  в с е м и  с в о и м и  в ы с о к и м и  к а ч е с т в а м и  в е л и к о е  
и с к у с с т в о  В е н е ц и и  Х У - г о  в е к а  о б я з а н о  М а н т е н ь е .

Т р е т ь и м  о ч е н ь  в а ж н ы м  э л е м е н т о м  в  с о з д а 
н и и  э т о й  ш к о л ы  б ы л о  в л и я н и е  о д н о г о  х у д о ж 
н и к а ,  к о т о р ы й  б ы л  р о д о м  н з  С и ц и л и и , 110 ж и л  в  
В е н е ц и и ,  и м е н н о  А н т о н е л л о  д а  М е с с и н а .  О н  р о 
д и л с я  в  1 4 4 4 - м  г о д у  и ,  п о  п р е д а н и ю ,  о т п р а в и л с я  
в о  Ф л а н д р и ю  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  з а к о н ч и т ь  т а м  
с в о е  о б р а з о в а н и е ;  у  о д н о г о  и з  п р е е м н и к о в  
в а н - Э й к о в ,  м о ж е т  б ы т ь ,  у  П е т е р а  К р и с т у с а  о н  н а у ч и л с я  т е х н и к е  ж и в о п и с и  
м а с л я н ы м и  к р а с к а м и .  П о  о ч е н ь  в о з м о ж н о ,  ч т о  в е н е ц и а н ц ы ,  к о т о р ы е  н а х о д и л и с ь  в

п о с т о я н н ы х  т о р г о в ы х  с н о ш е н и я х  с  с е в е р н о й  
Е в р о п о й ,  у ж е  б ы л и  з н а к о м ы  с  э т о й  т е х н и 
к о й  р а н ь ш е  н е г о .  А н т о н е л л о  я в л я е т с я  а в т о 
р о м  о д н о г о  н з  с а м ы х  п р е к р а с н ы х  п о р т р е т о в  
Л у в р а ,  п о р т р е т а  ч е л о в е к а ,  н а з ы в а е м о г о  К  о  и -  
д о т ь е р о м ;  о н  п и с а л  т а к ж е  д р у г и е  п о р 
т р е т ы ,  п о ч т и  р а в н о г о  д о с т о и н с т в а ,  к а к ,  н а п р . ,  
п о р т р е т ,  н а х о д я щ и й с я  в  г а л л е р ѳ ѳ  Т р и в у л ь ц о  
в  М и л а н е  ( р и с .  2 6 9 ) ;  е м у  ж е  м ы  о б я з а н ы  
н е с к о л ь к и м и  м а л е н ь к и м и  к а р т и н а м и ,  п о р а з и 
т е л ь н о  х о р о ш о  и с п о л н е н н ы м и ,  н а и р . ,  Г о  л  г  о -  
Ф а  в  А н т в е р п е н е  и  С в .  П е р о  и  и  м  в  Л о н 
д о н с к о й  Н а ц и о н а л ь н о й  Г а л л ѳ р е е .  З д е с ь  у м е 
с т н о  з а м е т и т ь ,  ч т о  в  э т у  э п о х у  м а с л я н ы м и  
к р а с к а м и  п о л ь з о в а л и с ь  т о л ь к о  д л я  т о г о ,  ч т о 
б ы  д а т ь  б л е с к  ж и в о п и с и ,  о ч е н ь  т щ а т е л ь н о  

и с п о л н е н н о й  к р а с к а м и ,  р а з в е д е н н ы м и  к л е е м  и л и  я и ч н ы м  б е л к о м ,  к о т о р а я  с о с т а 
в л я л а  к а к  б ы  п о д м а л е в о к  к а р т и н ы .  П е р в ы м  х у д о ж н и к о м ,  к о т о р ы й  п и с а л  с р а з у  и  
и с к л ю ч и т е л ь н о  м а с л я н ы м и  к р а с к а м и  б ы л  и с п а н е ц  В е л а с к е с .

В е н е ц и я  у п р а в л я л а с ь  л у ч ш е ,  ч е м  д р у г и е  г о р о д а  И т а л и и .  Т о р г о в л я  е е  с  В о 
с т о к о м  д о с т а в и л а  е й  б о г а т с т в о  и  п р о ц в е т а н и е ;  о н а  н е  з н а ч а  г р а ж д а н с к и х  в о й н .  
Р е л и г и я  п о л ь з о в а л а с ь  з д е с ь  у в а ж е н и е м ,  н о  н е  б ы л а  т а к  д е с п о т и ч н а ,  к а к  в  д р у г и х  
г о р о д а х ;  п о с л е  X I I I  в е к а  В е н е ц и я  у м е л а  б о р о т ь с я  с  и н к в и з и ц и е й  и  д о б и л а с ь

Рис. 267.— Мантенья. Варвара Бранденбург
ская, маркиза Гонзаго и ее двор, (фреска во 

дворце в Мантуе).



д л я  с в о и х  ч и н о в н и к о в  в л а с т и  н а к а з ы в а т ь  е р е т и к о в ;  и с к л ю ч е н и е  с о с т а в л я л и  т о л ь к о
м о н а х и ,  п р и с л а н н ы е  и з  Р и м а .  О б щ е с т в е н н а я  ж и з н ь  б ы л а  в  н е й  о ч е н ь  р а з в и т а ;  в е 
н е ц и а н ц ы  л ю б и л и  у д о в о л ь с т в и я ,  к р а с и в ы е  н а р я д ы ,  б л е с т я щ и е  с о б р а н и я ,  г р а н д и о з н ы е

ц е р е м о н и и ,  в  к о т о р ы х  п р и н и м а л о  у ч а с т и е  в с е  
в о й с к о  г о с у д а р с т в а .  Э т и  п р и в ы ч к и  о т р а з и 
л и с ь  и  в  в е н е ц и а н с к о й  ж и в о п и с и ,  п о л н о й
ж и з н и ,  о х о т н о  и з о б р а ж а в ш е й  в е л и к о л е п н ы е  
п р о ц е с с и и  — к а к , н а п р . ,  в  з н а м е н и т о й  к а р 
т и н е  Д ж е н т и л е  Б е л л и н и  в  В е н е ц и и  —  и л и  
ж е  с в я щ е н н ы е  и л и  с в е т с к и е  с о б р а н и я .  С в я 
щ е н н ы м и  с о б р а н и я м и  б ы л и  s a n t e  c o n v e r s a 
z i o n i ,  р о д  ж и в о п и с и ,  с о с т а в л я ю щ и й  о с о б е н 
н о с т ь  в е н е ц и а н с к о г о  и с к у с с т в а ,  г д е  с в я т ы е  
и  с в я т ы я  и з  С в я щ е н н о г о  П и с а н и я  с о е д и н е н ы  
в  г р у п п ы  б е з  в и д и м о й  п р и ч и н ы ,  с  е д и н с т в е н 
н о й  ц е л ы о  н а х о д и т ь с я  в  о б щ е с т в е  д р у г  д р у 
г а .  П р и м е р о м  с о б р а н и й  с в е т с к и х  м о ж е т  с л у 
ж и т ь  о ч а р о в а т е л ь н ы й  С е л ь с к и й  к о  н -  
ц  e  р  т  Д ж о р д ж о н е  в  Л у в р е  ( р и с .  2 7 0 ) ,  с о 
б р а н и е  н а  о т к р ы т о м  в о з д у х е ,  с р е д и  в е с е л о г о  
п е й з а ж а ,  г о л ы х  ж е н щ и н  и  м у з ы к а н т о в .  К о 
н е ч н о ,  в  В е н е ц и и  н е  п р о и с х о д и л о  н и ч е г о  

п о д о б н о г о ;  п о  х у д о ж н и к и ,  и з о б р а ж а в ш и е  c o n v e r s a z i o n i  н е  г н а л и с ь  з а  п р а в д о п о д о 
б и е м : и м  п р о с т о  н р а в и л о с ь  и з о б р а ж а т ь  п р е к р а с н ы е  т е л а ,  б л е с т я щ и е  о д е ж д ы , д а т ь  
и д е ю  л е г к о й  и  в е с е л о й  ж и з н и  и а  с в е т л о м  ф о н е  п е й 
з а ж а ,  и  о н и  д о с т и г а л и  в  э т о м  у с п е х а .

Н а ч и н а я  с  к о н ц а  Х У - г о  с т о л е т и я ,  М а д о н н ы  и  
с в я т ы е  у  в е н е ц и а н с к и х  х у д о ж н и к о в  п е р е с т а ю т  б ы т ь  
с у р о в ы м и  а с к е т а м и ,  п о  с т а н о в я т с я  п р е к р а с н ы м и  м о 
л о д ы м и  ж е н щ и н а м и ,  к р а с и в ы м и  ю н о ш а м и  с ц в е т у 
щ и м  в и д о м ,  з о л о т и с т ы м и  в о л о с а м и ,  л ю б я щ и м и  у к р а 
ш а т ь  с е б я  в е л и к о л е п н ы м и  м а т е р и я м и ;  о н и  п о л а 
г а ю т ,  ч т о  ж и з н ь  и м е е т  ц е н н о с т ь .

Э т о т  р а д о с т н ы й  о п т и м и с т и ч е с к и й  х а р а к т е р  я в 
л я е т с я  с у щ е с т в е н н о й  ч е р т о й  в е н е ц и а н с к о й  ж и в о 
п и с и  и  в ы р а ж а е т с я ,  г л а в н ы м  о б р а з о м ,  в  б о г а т с т в е  
я р к и х  к р а с о к .  О б ъ я с н и т ь  э т о  к л и м а т о м  н е в о з м о ж 
н о , п о т о м у  ч т о  в  н е а п о л и т а н с к о м  н е б е  е щ е  б о л ь 
ш е  б л е с к а ;  м е ж д у  т е м ,  н е а п о л и т а н с к и е  х у д о ж н и к и  
п р е д п о ч и т а л и  с е р ы е  и  т е м н ы е  т о п а .  Э т о  с к о р е е  я в -
ЛЯѲТСЯ р е з у л ь т а т о м  м о р а л ь н о г о  И ТСЛвСІІОГО ЗДО- Рис. 269.—Антонелло де Мессина. Пор-

р о в ь я  к а к  в  В е н е ц и и ,  т а к  и  в о  Ф л а н д р и и  Р у б е н с а .  ми„Тан іГ скл1Кш0еЛЛГнГеЯрсоІРаИ8вулрьнцм0е)В 
В о  Ф л о р е н ц и и ,  д а ж е  у  с а м ы х  у т о н ч е н н ы х  и  и с к у с 
н ы х  к о л о р и с т о в ,  к р а с к и  я в л я ю т с я  ч е м - т о  в т о р о с т е п е н н ы м ,  д о п о л н я ю щ и м  р и 
с у н о к ;  в  В е н е ц и и  ж е  п о с л е  Д ж о р д ж о н е  с а м а я  ж и в о п и с ь  к а к  б у д т о  з а н я т а  н е  
т е м ,  ч т о  о н а  и з о б р а ж а е т ,  н о  о к р у ж а ю щ е й  а т м о с ф е р о й ,  с в е т о м  к о т о р о й  в с е  и р о -

Рис. 268.— Мантенья. Триумф Цезаря. (Фраг
мент картона в Гэмптон-Кёрте, королевском 

дворце близ Лондона).

п и к а е т  и  в с е  о к у т ы в а е т .  В е н е ц и а н ц ы  б ы л и  и е  ю л ь к о  к о л о р и с т а м и ,  н о  т а к ж е  
л  ю  м и  и  и  с т а  м  и  ( l u m i n i s t e s ) .

Д ж о в а н н и  Б е л л и н и ,  п р о ж и в ш и й  8 6  л е т  ( 1 4 3 0 — 1 5 1 6 ) ,  в  с в о е м  р а з в и т и и  п р о 
ш е л  т а к и е  р а з н о о б р а з н ы е  с т у п е н и ,  к о т о р ы е  п р о х о д и т  ц е л а я  ш к о л а ,  а  п е  о т д е л ь 
н ы й  х у д о ж н и к .  П е р в ы е  п р о и з в е д е н и я  е г о  е щ е  
у т о н ч е н н ы  и  с у х и ,  б л и з к и  к  М а н т е н ь е  с  е г о  
р е з к о с т ь ю  и  с в о е о б р а з н о с т ь ю  р и с у н к а ;  к а р 
т и н ы  ж е  е г о  з р е л о г о  в о з р а с т а  п р е д с т а в л я ю т  
с о б о ю  ш е д е в р ы ,  в  к о т о р ы х  о т р а ж а ю т с я  в с е  
о с о б е н н о с т и ,  в п л о т ь  д о  п о с л е д н е г о  о т т е н к а  
к о л о р и т а ,  е г о  у ч е н и к а  Д ж о р д ж о н е ,  у м е р ш е г о  
н а  ш е с т ь  л е т  р а н ь ш е  е г о .  Э т о т  в е л и к и й  
х у д о ж н и к ,  у  к о т о р о г о  б ы л о  о ч е н ь  м н о г о  у ч е 
н и к о в ,  в  т е ч е н и е  с в о е й  п л о д о т в о р н о й  ж и з н и  
п р о ш е л  ц е л и к о м  в е с ь  п у т ь ,  к о т о р ы й  в е д е т  о т  
М а н т е н ь и  к  Т и ц и а н у .  У  н е г о  б ы л  о д и н  лини» 
н е д о с т а т о к :  у  п е г о  н е  б ы л о  д а р а  и з о б р а ж а т ь  
д в и ж е н и е  ( р и с .  2 7 1 — 2 7 4 ) .

Н а о б о р о т ,  К р и в е л л и ,  р а б о т а в ш и й  В М у -  Рис. 270. Джорджоне. Сельский концерт, 
р а н о ,  н о  н а х о д и в ш и й с я  п о д  в л и я н и е м  п а -  (луврский м узей).

д у а н с к о й  ш к о л ы ,  н а в с е г д а  о с т а л с я  п р и м и т и в н ы м  х у д о ж н и к о м  ( 1 4 3 0 — 1 4 9 4 ) .  Е г о  
М а д о н н ы  п о з и р у ю т  н е  б е з  у ж и м о к ,  в  о ч е р т а н и и  и х  т о н к и х  н е р в н ы х  п а л ь ц е в  ч у в 
с т в у е т с я  т р е п е т  ж и з н и ,  о д е ж д ы  и х  о т л и ч а ю т с я  о с л е п и т е л ь н о й  р о с к о ш ь ю ;  к а ж е т с я ,  
к а к  б у д т о  б а р х а т и с т ы й  б л е с к  я п о н с к и х  л а к и р о в а н н ы х  и з д е л и й  с о е д и н я е т с я  в  э т и х  
п р о и з в е д е н и я х  с  с а м ы м  у т о н ч е н н ы м  и з я щ е с т в о м  г о т и к и  ( р и с .  2 7 5 ) .

К а р п а ч ч о  ( 1 4 6 0 — 1 5 2 2 )  и  Ч и м а  д а  К о н е л ь я н о  ( 1 4 6 0 — 1 5 1 7 )  я в л я ю т с я  с а м ы м и  
п р и в л е к а т е л ь н ы м и  н з  э т о й  г р у п п ы  х у д о ж н и к о в .  К а р п а ч ч о  в  л е г е н д е  о  С в .  У р с у л е ,

н а х о д я щ е й с я  в  в е н е ц и а н с к о й  А к а д е м и и ,  я в 
л я е т с я  о с т р о у м н ы м  и  з а н и м а т е л ь н ы м  х у д о ж 
н и к о м , п е  т а к и м  ж и з н е р а д о с т н ы м ,  к а к  Б е 
н о ц ц о  Г о ц ц о л и ,  и о  б о л е е  г л у б о к и м  и  у б е д и 
т е л ь н ы м  ( р и с .  2 7 7 ) .  Ч и м а  п р е л е с т н о  п и с а л  
М а д о н н ,  е щ е  с е р ь е з н ы х ,  н о  у ж е  с о з н а ю щ и х  
с в о ю  к р а с о т у ;  и х  м я г к о  о к р у г л е н н ы е  ф о р 
м ы  п р е д с т а в л я ю т  п о л н ы й  к о н т р а с т  с  а с к е 
т и ч е с к о й  х у д о б о й  ф л о р е н т и н о к  ( р и с .  2 7 6 ) .

Д ж о р д ж о н е  в  т е ч е н и е  с в о е й  с л и ш к о м  
к о р о т к о й  ж и з н и  ( 1 4 7 8  —  1 5 1 0 )  у м е л  с о е д и 
н и т ь  в е с е л о с т ь  К а р п а ч ч о  с  п о э з и е й  и  м я г 
к о с т ь ю  с в о е г о  у ч и т е л я  Б е л л и н и ;  н о  с и л о ю
с в о е й  в о л ш е б н о й  к и с т и  о н  п р е в з о ш е л  в с е х
с в о и х  с о в р е м е н н и к о в  ( р и с .  2 7 0 ,  2 8 1 ) .  Е г о  
o n v e r s a z i o n i ,  е г о  к а р т и н ы  и з  м и ф о л о г и и  и 

а л л е г о р и и  п о л ь з о в а л и с ь  г р о м а д н ы м  у с п е х о м ;  е г о  о ч е н ь  м н о г о  к о п и р о в а л и  и  о ч е н ь
м н о г о  е м у  п о д р а ж а л и ;  в е н е ц и а н с к о е  В о з р о ж д е н и е  п о л у ч и л о  с а м о е  с о в е р ш е н н о е
в ы р а ж е н и е  в  э т о м  х у д о ж н и к е  с в е т а  и  т е л а .



Рис. 272 —Джованни Беллини. Бого
матерь с Младенцем. (Академия в 
Венеции). (Клише Naya в Венеции).

Рие.273.—Дж. Беллини. Богоматерь 
с младенцем. (Лондонская Нацио

нальная галлерея).

Рис. 274.— Дж. Беллини и Базаати. Богоматерь с 
Младенцем и святыми. (Коллекция Бенсона в Лон

доне). (Клише Rischgitz в Лондоне).

Рис. 275.— Кривелли. Богома
терь с Младенцем. (Коллекция 
Бенсона в Лондоне). (Клише 

Braun, Cémenti et Сёе).

Рис. 281,—Джоджоне. Богоматерь с 
Младенцем св. Либералом и св. Фран
циском Церковь Castelfranco. (Gazet- 

tedes Beaux Arts).
Рис. 280. — Тициан. 

Портрет Франциска I. 
(Луврский Музей,).

Рис 276.— Чима да Конельяно. Богоматерь 
с Младенцем и двумя святыми. (Венский 

Музей).

Рис. 279.— Тициан. Призыв к любви. 
(Картина называется „Любовь небесная и 
любовь земная")- (Галлерея Боргезе в Риме).

Рис. 277.— Карпаччо. История св. Урсулы. 
(Академия в Венеции).

Рис. 278,— Тициан. Положение в гроб. 
(Луврский Музей).



Рис. 282.—Пальма Веккио. Три сестры. (Дрез
денский Музей).

Рис 283. — Лоренцо Лотто. Бла
говещение. Церковь S. Maria а 
Recanati. (Клііше Андерсона 

в Риме).

Рис. 284.—Лоренцо Лотто. Портрет 
Лауры ди Пола. (Миланский Музей). 

Клише Brogi во Флоренции).

Рис. 285.— Себастьянодель Пьомбо, 
Воскрешение Лазаря. (Лондонская 
Национальная галлерея). (Woer
mann, Malerei т . 11. изд. Seemann).

Т и ц и а н  ж и л  н о  9 9  л о т ,  к а к  р а н ь ш е  д у м а л и ,  н о  о к о л о  8 8 ,  ч т о  я в л я е т с я  т а к ж е  
в е с ь м а  п о ч т е н н ы м  в о з р а с т о м .  О н  р о д и л с я  о к о л о  1 4 8 8  г .  и о ч е н ь  м о л о д ы м  п р и 
н и м а л  у ч а с т и е  и р а б о т а х  Д ж о р д ж о н е ;  о н  з а к о н ч и л  
о д п о  и з  с а м ы х  п р е к р а с н ы х  п р о н з в е д е п и й  с в о е г о  
у ч и т е л я ,  В е н е р у ,  к о т о р а я  н а х о д и т с я  в  Д р е з 
д е н е ;  о н  н а с л е д о в а л  с и л у  к о л о р и т а  Д ж о р д ж о н е ,  
н о  п р е в з о ш е л  е г о  б о г а т с т в о м  з а м ы с л а .  Т и ц и а н  
п е  п е р е с т а в а л  с о в е р ш е н с т в о в а т ь с я  д о  с а м о й  г л у 
б о к о й  с т а р о с т и .  П е р в ы е  к а р т и н ы  е г о  х о т я  и  н о  
с у х и ,  н о  о т л и ч а ю т с я  н е м н о г о  р о б к о й  к и с т ь ю :  в  
с т а р о с т и  о н  п и с а л  с  б е с п р и м е р н о й  . э н е р г и е й  и  
с м е л о с т ь ю ,  п р и л а г а я  п у т ь  В е л а с к е с у  и  с о в р е 
м е н н ы м  ф р а н ц у з с к и м  х у д о ж н и к а м .  О н  п и с а л  и а  
с а м ы е  р а з н о о б р а з н ы е  т е м ы ,  м е ж д у  п р о ч и м ,  б о л ь 
ш и е  с ц е н ы  и з  я з ы ч е с к о й  м и ф о л о г и и ,  г д е  в с е г о  
с и л ь н о е  в ы р а ж а е т с я  е г о  с т р а с т н а я  л ю б о в ь  к  
ж и з н и ,  д в и ж е н и ю  и  к р а с и в о й  н а т у р е .  Д а ж е  в  е г о  
к а р т и н а х ,  и з о б р а ж а ю щ и х  с в я т ы х ,  ч а с т о  п р о с к а л ь 
з ы в а е т  я р к о е  в е с е л и е  е г о  в а к х а н а л и й .  Ч т о  ж о  
к а с а е т с я  о г о  п о р т р е т о в ,  к а к ,  н а п р . ,  Ч е л о в е к  
в  и  о  р  ч а  т  к  о  и  Ф  р  а  и ц  и  с  к  I в  Л у в р е ,  К  а  р  л  V  
в  М ю н х е н е ,  т о  о н и  я в л я ю т с я  с т р а н и ц а м и  с а м о й

г л у б о к о й  п с и х о л о г и и  и  в м е с т о  о т о м  ж и в о п и с ь ю ,  д а ю 
щ е й  и с т и н н о е  н а с л а ж д е н и е  ( р и с .  2 7 8 — 2 8 0 ,  2 8 7 — 2 8 8 ) .

П а л ь м а  В е к к и о  ( 1 4 8 0 — 1 5 2 8 )  б ы л  н е м н о г о  с т а р 
ш е  Т и ц и а н а ,  п о  у м е р  г о р а з д о  р а н ь ш е ;  п о д о б н о  Т и ц и 
а н у  о н  б ы л  п р о д о л ж а т е л е м  Д ж о р д ж о н е ,  н о  о т л и ч а л с я  
б о л е е  с п о к о й н ы м  т е м п е р а м е н т о м  и  м е н ь ш е й  о р и г и н а л ь 
н о с т ь ю  ( р и с .  2 8 2 ) .  Е г о  П о к л о н е н и е  п а с т у х о в  в 
Л у в р е  п р е д с т а в л я е т  с о б о ю  с а м у ю  о ч а р о в а т е л ь н у ю  и д и л 
л и ю ,  к а к у ю  т о л ь к о  с о з д а л а  в е н е ц и а н с к а я  ж и в о п и с ь ;  в 
э т о й  к а р т и н е  е с т ь  в с е ,  ч е м  ч а р у е т  н а с  к и с т ь  Т и ц и а н а ,  
п о  н е т  е г о  г е н и а л ь н о с т и .

С о в с е м  и н ы м  б ы л  Л о р е н ц о  Л о т т о  ( 1 4 8 0 — 1 5 5 6 ) ,  
с а м ы й  с а м о с т о я т е л ь н ы й  и з  в е л и к и х  в е н е ц и а н с к и х  х у д о ж 
н и к о в ,  к о т о р ы й  б о л е о  д р у г и х  с в о и х  с о в р е м е н н и к о в  и з 
б е ж а л  в л и я н и я  Д ж о р д ж о н е .  В  е г о  п р о и з в е д е н и я х  ч у в 
с т в у е т с я  о т т е н о к  п о ч а л и  и  т р о г а т е л ь н а я  н е ж н о с т ь ;  о н а  
п р и д а е т  е г о  л у ч ш и м  к а р т и н а м  х а р а к т е р  с о в р е м е н н о 
с т и ,  и  о т г о л о с о к  е е  ч у в с т в у е т с я  д а ж е  в  е г о  в о с х и т и -  

рис 28 -  т  т е л ь н ы х  п о р т р е т а х  ( р и с .  2 8 3 ,  2 S 4 ) .  Э т а  н е ж н а я  п е ч а л ь
Богородицы. Т (Академияіе,<Ив Л о т т о  м о ж е т  б ы т ь  т о л ь к о  о т р а ж е н и е м  е г о  л и ч н о с т и ;  е с л и
Венеции)^ 4лор'е'н Ц1, ^ ,шнарии г ,ь | МЬІ з а х о т е л и  о б ъ я с н и т ь  е е  п о л и т и ч е с к и м и  с о б ы т и я 

м и — у п а д к о м  В е н е ц и и ,  н а ч а л о м  к о н т р - р е ф о р м а ц и и — т о  
м ы  д о л ж н ы  б ы  б ы л и  н а й т и  с л е д ы  э т и х  ч у в с т в  т а к ж е  и  у

Рис. 286 — Себастьяно лель Иьомбо. 
П ортрет римлянки с атрибутами 

св . Доротеи. (Берлинский Музей).



д р у г и х  х у д о ж н и к о в .  Н е о б ъ я с н и м ы м  о с т а е т с я  ц о к а  ф а к т  с х о д с т в а  м е ж д у  н е к о т о 
р ы м и  п р о и з в е д е н и я м и  Л о т т о  и  К о р р е д ж о ,  х у д о ж н и к о м ,  с  к о т о р ы м  о н  н е

м о г  и м е т ь  н и к а к и х  с н о ш е н и й ,  п р и  т о м  р а б о -  
т а н ш н м  в  П а р м е ,  г д е  Л о т т о ,  п о  в с е й  в е р о я т н о с т и ,  
н и к о г д а  и о  б ы в а л .

С а м ы й  м о л о д о й  и з  э т о г о  п о к о л е н и я  в е л и к и х  
х у д о ж н и к о в ,  С е б а с т и а н о  д о л ь  І І ь о м б о  ( 1 4 8 5 —  
1 5 4 7 )  б ы л  н е о б ы к н о в е н н о  д а р о в и т  и  н а ч а л  с в о ю  
д е я т е л ь н о с т ь  о у д а ч н ы х  п о д р а ж а н и й  Д ж о р д ж о н е ;  
н о  з а т е м  о н  о т п р а в и л с я  в  Р и м  и  т а м  п о д п а л  
с н а ч а л а  и о д  в л и я н и е  Р а ф а э л я ,  а  з а т е м  М и к е л ь -  
А н д ж е л о ,  т а к  ч т о  л о ч т и  с о в с е м  п о т е р я л  с в о ю  и н 
д и в и д у а л ь н о с т ь .  ГІО в  с о ч н о с т и  к о л о р и т а  о н  н а 
в с е г д а  о с т а л с я  в е н е ц и а н ц е м .  В  с в о и х  л у ч ш и х  п р о 
и з в е д е н и я х ,  к а к ,  н а п р . ,  В  о  с  к  р  е  ш  е  и  и  е  Л  а  з  а  р  я  
в  Л о н д о н е ,  о н  н а п о м и н а е т  о д н о в р е м е н н о  М и к е л ь -  
А н д ж е л о  и  Т и ц и а н а ;  в  с в о и х  п о р т р е т а х  о н  о ч е н ь  
б л и з о к  к  Р а ф а э л ю ,  с  к о т о р ы м  е г о  н е  р а з  с м е ш и 
в а л и  ( р и с .  2 8 5 ,  2 8 6 ) .

І І о  н а с т о я щ и м  в е н е ц и а н с к и м  М и к е л ь - А н д ж е л о  
б ы л  Т и н т о р е т т о  ( 1 5 1 8 — 1 5 9 4 ) ,  к о т о р ы й  в м е с т е  
с  П а о л о  В е р о н е з е  ( 1 5 2 8 — 1 5 8 8 )  с т о и т  в о  г л а в е  
в т о р о г о  р а с ц в е т а  в е н е ц и а н с к о г о  В о з р о ж д е н и я ;  э т о  
х у д о ж н и к  ч р е з в ы ч а й н о  п р о д у к т и в н ы й ,  н о  н е м н о г о

Рис. 288.—Тициан. Мадонна семейства ’фІІВИалЫІЫЙ; ф р е с к и  МиКвЛЬ-АнДЖвЛО В СиК- 
Гіезаро. (Церковь Frari в Венеции). п™ ,.п т .л »

с  ш н е к о й  к а п е л л е  п о с л у ж и л и  и с т о ч н и к о м  в д о х н о 
в е н и я  д л я  м н о г и х  х у д о ж н и к о в ;  н о  о ч е н ь  н е м н о г и е  

х у д о ж н и к и  о б л а д а л и  о г о  т е м п е р а м е н т о м .  Т и н т о р е т т о  п р и н а д л е ж и т  к  ч и с л у  э т и х  
н е м н о г и х ;  о н  н е  п о д р а ж а т е л ь  в е л и к о г о  ф л о р е н т и й ц а ,  н о  к а к  б у д т о  е г о  б р а т ,  
р о ж д е н н ы й  п о д  б о л е е  м и л о с е р д н ы м  н е б о м .
Н е о б ы ч а й н о  п р о д у к т и в н ы й ,  л ю б я щ и й  п р е о д о 
л е в а т ь  т р у д н о с т и ,  б у р н ы й ,  н е р о в н ы й ,  Т и н т о 
р е т т о  и с к а л  и  н а ш е л  в  с и л ь н ы х  к о н т р а с т а х  
с в е т а  i i  т е н и  п о р а з и т е л ь н ы е  э ф ф е к т ы ,  к о т о 
р ы е  б ы л и  н е и з в е с т н ы  е г о  п р е д ш е с т в е н н и к а м ,
Р и с у н о к  е г о  ч а с т о  г р у б  и  н е п р а в и л е н ,  н о  
н и к о г д а  н е  б а н а л е н ;  к а к  к о л о р и с т ,  о н  
у с в о и л  т р а д и ц и и  Т и ц и а н а  в  п о з д н и е  г о д а ,  
к о т о р ы й ,  у т о м и в ш и с ь  о т  к р а с н ы х  и  з о л о 
т ы х  т о п о в ,  о ч е н ь  р а с п р о с т р а н е н н ы х  в  э п о х у  
в е н е ц и а н с к о г о  В о з р о ж д е н и я ,  с о з д а л  с е б е  
н о в у ю  п а л и т р у ,  г д е  п р е о б л а д а л и  т о н а  с е р ы е  
с е р е б р и с т ы е  и  б л е д н о - г о л у б ы е .  Б о л ь ш и е  
к а р т и н ы  Т и н т о р е т т о  т е п е р ь  п о ч т и  в с е  п о ч е р 
н е л и ;  н о  о  о г о  д а р о в а н и и ,  к а к  к о л о р и с т а ,  
м о ж н о  с о с т а в и т ь  с е б е  п р е д с т а в л е н и е  в  
Л у в р е  п о  е г о  м а л е н ь к и м  н а б р о с к а м  и  п о р 
т р е т а м  ( р и с .  2 8 9 ,  2 9 0 ) .

Рис. 28Э.—Тинторетто. Введение Богородицы 
во храм. (Церковь S. Maria dell'Orto в Ве

неции). (Клише Naya в Венеции).

П а о л о  К а л ь я р и ,  н а з ы в а е м ы й  В е р о н е з е ,  п р и н а д л е ж а л  к  с е м ь е  в е р о н с к и х  х у 
д о ж н и к о в ,  ч т о  н е  м е ш а л о  е м у  в е л и к о л е п н о  и  б е з  в с я к о г о  о т т е н к а  п р о в и н ц и а л и з м а ,  

и з о б р а ж а т ь  о ч а р о в а н и е  р о с к о ш н о й  ж и з н и  В е 
н е ц и и  в о  в т о р о й  п о л о в и н е  Х Ѵ І - г о  в е к а ,  В  
е г о  б о л ь ш и х  к о м п о з и ц и я х  к  ч и с т о  в е н е ц и 
а н с к о й  л ю б в и  к  с в е т у  и  п р е к р а с н ы м  н а р я 
д а м  п р и м е ш и в а е т с я  п ы ш н о с т ь  и  т о р ж е с т в е н 
н о с т ь  И с п а н и и ,  в л и я н и е  к о т о р о й  т о г д а  г о с 
п о д с т в о в а л о  в  И т а л и и .  В  е г о  п а л и т р е  т а к 
ж е  п р е о б л а д а ю т  с е р е б р и с т ы е  т о н а ;  м о ж н о  
с м е л о  с к а з а т ь ,  ч т о  в  в е н е ц и а н с к о й  ж и в о п и с и  
в е к  с е р е б р я н ы й  з а м е н и л  з о л о т о й  в е к  ( р и с .
2 9 1 ,  2 9 2 ) .  Т о т  ф а к т ,  ч т о  в  В е н е ц и и  б ы л о  
д в а  В о з р о ж д е н и я ,  н е с м о т р я  н а  п о л и т и ч е с к и й  
и  э к о н о м и ч е с к и й  у п а д о к  г о р о д а  п о с л е  л и г и  
в  К а м б р е  * )  ( 1 5 1 2 ) ,  с л у ж и т  д о к а з а т е л ь 

с т в о м ,  ч т о  с е м е н а  В о з р о ж д е н и я  н а ш л и  т а м  Рис 2?0. _ Тинторетто. происхождение млеч-
б л а г о д а р н у ю  п о ч в у ;  к р о м е  ТОГО, В е н е ц и я  ного пути. (Лондонская Национальная
и м е л а  с ч а с т ь е  у с к о л ь з н у т ь  о т  а к а д е м и ч е -  гаплере«).

с к о г о  э к л е к т и з м а ,  к о т о р ы й  п о с л е  р а с ц в е т а  р и м с к о й  ш к о л ы  п р и  Р а ф а э л е  п о л о 
ж и л  к о н е ц  в е л и к и м  ш к о л а м  в  И т а л и и .

Е і ц о  в  с р е д и н е  Х Ѵ І І І - г о  в е к а  в  В е н е ц и и  ж и л  в е л и к и й  х у д о ж н и к  В о з р о ж д е н и я ,  
Т ь е п о л о  ( 1 6 9 6 — 1 7 7 0 ) .  В е н е ц и я  в с е  ж е  б ы л а  с а м ы м  п р е к р а с н ы м  и в е с е л ы м  г о р о 
д о м  в  м и р е ;  в  н е м  в с е  е щ е  ц а р и л и  и з я щ е с т в о  и  р а д о с т и  ж и з н и .  К а к  и  в  п р е ж н и е  
в р е м е н а ,  в  н е м  м о ж н о  б ы л о  в и д е т ь  в е л и к о л е п н ы е  п р о ц е с с и и  и  в е л и ч е с т в е н н у ю  
п ы ш н о с т ь .  Ж и з н ь  л е г к а я  и  о т н о с и т е л ь н о  с в о б о д н а я  п р о т е к а л а  в  п р е к р а с н о й  м е с т 

н о с т и ,  в  п р о з р а ч н о м  в о з д у х е ,  к о т о р ы й  с н а 
ч а л а  К а н а л е т т о  и  п о т о м  Г в а р д и ,  п е й з а ж и с т ы  
л а г у н ,  п е р е д а в а л и  т а к  ч а р у ю щ е  и  т а к  п р а 
в д и в о .  Т ь е п о л о  д а л  п о с л е д н и й  ш т р и х  э т о м у  
в е л и к о л е п и ю .  Е г о  т а л а н т  н а х о д и т с я  в  з а в и 
с и м о с т и  о т  Т и н т о р е т т о ,  н о  о б л а д а е т  б о л ь ш и м  
ч у в с т в о м  м е р ы ,  б о л ь ш и м  и з я щ е с т в о м ;  э т о  
х у д о ж н и к  у т о н ч е н н о й  а р и с т о к р а т и и ,  к о т о р а я  
ч у в с т в у е т  с в о е  п р е в о с х о д с т в о  н а д  т о л п о й  и  

р е л и г и я  к о т о р о й ,  п о д  в л и я н и е м  И с п а н и и ,  
к о н т р - р е ф о р м а ц и и  и  и е з у и т о в ,  п р е д с т а в л я е т  
т о н к у ю  с м е с ь  с в е т с к о с т и  и  н а б о ж н о с т и  ( р и с .  
2 9 3 ,  2 9 4 а ) .  Т ь е п о л о ,  к а к  с п р а в е д л и в о  з а м е 
ч а ю т ,  б ы л  п о с л е д н и м  и з  с т а р ы х  и  п е р в ы м  
и з  н о в ы х  х у д о ж н и к о в ;  п о ч т и  в с е  д е к о р а т о р ы  
X I Х - г о  с т о л е т и я  н а х о д я т с я  п о д  е г о  в л и я н и е м .

*) М ежду Максимилианом I, Людовиком XII французским и Ф ердинандом Католиком 
против Венеции.

Д атируется 10 дек . 1508 г., а не 1512, как  у Р ей н ака. Прим. пер.

fr t '-i's-ï VtâSütetâ

‘ . - V- V- •

Рис. 291 —Поль Веронезе. Похищение Евро 
пы. (Дворец Дожей в Венеции).



Рис. 292,—Поль Веронезе. Промышленность. 
(Дворец Дожей в Венеции).

Рис. 293—Тьеполо. Св. Іо- 
сиф и Младенец Иисус. 
(Академия в Венеции). (Кли
ше Алинари во Флорен

ции).

Рис. 294.—Моретто. Св. Юстин. Рис. 294а.—Тьеполо. Поклонение
(Венский .Музей). царей. (Фрагмент). (Мюнхенский

Музей). (Клише H anfstaengl^ в 
Мюнхене).

В л и я н и е  в е н е ц и а н с к о й  ш к о л ы  б ы л о  п р о д о л ж и т е л ь н ы м .  В  с а м о й  И т а л и и  о н а  
п о л о ж и л а  н а ч а л о  м е с т н ы м  ш к о л а м  в  В е р о н е ,  В и ч е н ц е ,  Б р е ш и и ;  п р е д с т а в и т е л е м  
п о с л е д н е й  б ы л  в е л и к и й  М о р е т т о  ( 1 4 9 8 — 1 5 5 5 ) ,  е щ е  р а н ь ш е  Т и н т о р е т т о  и  Т и ц и а н ,  
п р и м е н я в ш и й  с е р е б р и с т ы е  т о н а  ( р и с .  2 9 4 ) .  Т и н т о р е т т о  и  Я к о п о  Б а с с а н о  ( 1 5 1 0 — 1 5 9 2 ) .  
о д и н  и з  т в о р ц о в  с о в р е м е н н о г о  п е й з а ж а ,  б ы л и  п е р в ы м и  х у д о ж н и к а м и ,  к о  т о р ы м  п о д 
р а ж а л  В е л а с к е с .  Т и ц и а н  о к а з а л  в л и я н и е  н а  Р у б е н с а  и  Р е й н о л ь д с а ;  Т ь е п о л о  п о д 
р а ж а л  и с п а н е ц  Г о й а ,  о т  к о т о р о г о ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  з а в и с и т  п о ч т и  ц е л и к о м  ф р а н 
ц у з с к а я  ж и в о п и с ь  Х І Х - г о  с т о л е т н я .  П о  э т и м  о т п р ы с к а м ,  п о р о ж д е н н ы м  в е н е ц и а н 
с к о ю  ш к о л о й ,  м о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  о н а  п р о д о л ж а е т  с у щ е с т в о в а т ь  е щ е  и  в  н а с т о я щ е е  
в р е м я  в  о т л и ч и е  о т  ф л о р е н т и й с к о й ,  к о т о р а я  и с к у с с т в е н н о  и  п р и з р а ч н о  в о з р о д и 
л а с ь  в  г р у п п е  а н г л и й с к и х  п р е р а ф а э л и т о в .  П р и  и з у ч е н и и  а р х и т е к т у р ы  м ы  у ж е  в и 
д е л и ,  ч т о  в е н е ц и а н с к и е  п а л а ц ц о  п р о д о л ж а ю т  с л у ж и т ь  о б р а з ц а м и  д л я  п о д р а ж а н и я ,  
т о г д а  к а к  с у р о в о е  и с к у с с т в о  Б р а м а н т е  в д о х н о в л я е т  л и ш ь  о ч е н ь  н е м н о г и х .  Т а к и м  
о б р а з о м  В о з р о ж д е н и е  в о с т о р ж е с т в о в а л о  в  В е н е ц и и  и  р а с п р о с т р а н я л о с ь  е ю .  Н о  в  
н е й  п е  х в а т а л о  л и ш ь  о д н о г о ,  ч т б  с о с т а в и л о  с л а в у  Ф л о р е н ц и и :  с е р ь е з н о с т и  в  ж и з н и  

и  г л у б и н ы  м ы с л и .
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ЛЕКЦИЯ С ЕМ НА ДЦ А ТАЛ.

Л Е О Н А Р Д О  Д А  В И Н Ч И  II Р А Ф А Э Л Ь .  Ш К О Л Ы  М И Л А Н С К А Я ,  У М Б Р И Й С К А Я

И  Р И М С К А Я .

В с я  л ю б о з н а т е л ь н о с т ь  э п о х и  В о з р о ж д е н и я ,  е е  м е ч т ы  о  с л а в е  и  б е с к о н е ч н о м  
п р о г р е с с е  и  с т р а с т н о е  в л е ч е н и е  к  к р а с о т е  и  з н а н и ю  с о е д и н и л и с ь ,  в м е с т е  с  д р у г и м и  
ч е р т а м и  г е н и я ,  в  л и ц е  Л е о н а р д о .  О н  р о д и л с я  в  В и н ч и  м е ж д у  В и з о й  и  Ф л о р е н ц и е й  
в  1 4 5 2  г .  и  у м е р  б л и з  А м б у а з а  в  151!» г . ;  с в о ю  ю н о с т ь  о н  п р о в е л  в о  Ф л о р е н ц и и ,  
з р е л ы е  г и д ы  в  М и л а н е  и  т р и  п о с л е д н и х  г о д а  ж и з н и  в о  Ф р а н ц и и ,  г д е  о н ,  п о в и д н -  
м о м у ,  у ж е  н е  и м е л  с и л ы  р а б о т а т ь .  М а л о  б ы л о  л ю д е й  б о л е е  т р у д о л ю б и в ы х ,  
ч е м  о н ,  н о  н е  м н о г и е  о с т а в и л и  т а к  м а л о  т в о р е н и й :  в  н а у к е ,  к а к  и  в  
и с к у с с т в е ,  е г о  м у ч и л о  с т р е м л е н и е  и з о б р е т а т ь ,  о т к р ы в а т ь  н о в ы е  п у т и  и  н е к о 
т о р ы м и  ч е р т а м и  о н  н а п о м и н а е т  с р е д н е в е к о в ы х  а л х и м и к о в ,  в  п о г о н е  з а  н е с б ы т о ч н о й  
м е ч т о й  р а с т о ч а в ш и х  с в о и  б л е с т я щ и е  д а р о в а н и я .

К о г д а  Л е о н а р 
д о  в  1 4 8 3  г .  п р е д 
л о ж и л  с в о и  у с л у 
ги  м и л а н с к о м у  г е р 
ц о г у  Л ю д о в и к у  М о 
р о ,  в  п и с ь м е ,  д о 
ш е д ш е м  д о  н а с ,  о н  
р е к о м е н д о в а л  с е б я ,  
к а к  и з о б р е т а т е л я  в о 
е н н ы х  м а ш и н ,  с т р о 
и т е л я  п о д в и ж н ы х  
м о с т о в  и  1I0B030K  и  
и н ж е н е р а ,  о п ы т н о г о  
в  о с а д н о м  и с к у с -

Рис. 295,—Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. (С гравюры Raphael Moghern'a). ( 11)1 7 |! ®епЦС CBO-
Трапезная в церкви. S. Maria delle Grazie в Милане. ОГО ИНСЬМа ОН Іф И -

б а в л я е т :  „ а  т а к ж  е
я  м о г у  в ы п о л н я т ь  к а к и е  у г о д н о  с к у л ь п т у р н ы е  и  ж и в о п и с н ы е  р а б о т ы  н а р а в н е  с  
к е м  у г о д н о " .  Т а к и м  о б р а з о м ,  н и  в ы ш е  в с е г о  ц е н и л  с е б я ,  к а к  и н ж е н е р а  и  
и з о б р е т а т е л я .

Е г о  р у к о п и с и ,  б о л ь ш а я  ч а с т ь  к о т о р ы х  х р а н и т с я  в  б и б л и о т е к е  Ф р а н ц у з с к о г о  
И н с т и т у т а ,  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  е г о  с т р а с т н о й  л ю б в и  к  н а у к а м ,  о с о б е н н о  к  м е х а н и к е ;  
о н  б ы л  д а ж е  у в е р е н ,  ч т о  е м у  у д а л о с ь  и з о б р е с т и  к о н с т р у к ц и ю  л е т а т е л ь н о й  м а ш и н ы

Рис. 296.—Леонардо да Винчи. 
Мадонна в скалистом гроте. 

(Луврский Музей).

б о л е е  т я ж е л о й ,  ч е м  в о з д у х .  Ц е н н о с т ь  н а у ч н ы х  р а б о т  Л е о н а р д о  с н а ч а л а  п р е у в е л и 
ч и в а л и ,  а  п о т о м  с л и ш к о м  у м а л я л и ;  п о  х о т я  в  е г о  р у к о п и с я х  с о д е р ж и т с я  м н о г о  
з а м е т о к  и  о т р ы в к о в ,  к о т о р ы е  л и ш ь  п о в т о р я ю т  и л и  
р е з ю м и р у ю т  ч у ж и е  м ы с л и ,  о д н а к о  н е  м е н е е  д о с т о в е р н о  
и  т о ,  ч т о  о н  п р е д в и д е л  н е к о т о р ы е  в а ж н ы е  о т к р ы т и я  и  
в ы с к а з ы в а л ,  о с о б е н н о ,  в  о б л а с т и  г е о л о г и и ,  м н е н и я ,  к о 
т о р ы е  с и л ь н о  о п е р е д и л и  е г о  в р е м я  * ).

К а к  с к у л ь п т о р ,  Л е о н а р д о  с е м н а д ц а т ь  л е т  р а б о т а л  
н а д  к о н н о й  с т а т у е й  Ф р а н ч е с к о  С ф о р ц а ,  о т ц а  Л ю д о в и к а  
М о р о .  Г и п с о в а я  м о д е л ь  л о ш а д и  б е з  в с а д н и к а  б ы л а  
в ы с т а в л е н а  в  1 4 9 3  г . ,  а  в  1 5 0 1  г .  о н а  б ы л а  р а з б и т а  
с т р е л а м и  Л ю д о в и к а  X I I .  М ы  д а ж е  н е  м о ж е м  б ы т ь  
у в е р е н н ы м и ,  ч т о  у  н а с  с о х р а н и л и с ь  е е  к о п и и .  И з  д р у 
г и х  е г о  с к у л ь п т у р н ы х  п р о и з в е д е н и й ,  в п р о ч е м ,  н е м н о 
г о ч и с л е н н ы х ,  н е  о с т а л о с ь  н и ч е г о ;  в о з м о ж н о ,  о д н а к о ,  ч т о  
Л е о н а р д о  п р и н а д л е ж и т  п р е к р а с н ы й  п р о ф и л ь  С ц и п и о н а  
с  ш л е м о м  н а  г о л о в е ,  к о т о р ы й  Р а т ь с  з а в е щ а л  Л у в р у .

С р е д и  о с т а в ш и х с я  ж и в о п и с н ы х  р а б о т  Л е о н а р д о  
и м е е т с я  ч е т ы р е  п е р в о к л а с с н ы х  ш е д е в р а ,  и з  к о т о р ы х  
т р и  н а х о д я т с я  в  Л у в р е :  T  a  ii іі  а  я  B e  ч  e  р  я ,  н а п и с а н 
н а я  м а с л я н ы м и  к р а с к а м и  н а  с т е н е  в  т р а п е з н о й  ц е р к в и  
S a n t a  M a r i a  d e l l e  G r a z i e  в  М и л а н е  ( 1 4 9 7 ) ;  к а р т и н а  п о ч т и  с о в с е м  р а з р у ш е н а
в р е м е н е м ,  н о  и з в е с т н о  д в а д ц а т ь  х о р о ш и х  е е  к о п и й ;  М а д о н н а  в  с к а л и с т о м

г р о т е ,  н а п и с а н н а я  о к о л о  1 4 8 3  г . ,  М а д о н н а
 .. г  о  с в я т о й  А н н о й ,  н а п и с а н н а я  о к о л о  1 5 0 2  г .;

н а к о н е ц ,  з н а м е н и т ы й  п о р т р е т  М о й н ы  Л и з ы  Д ж о 
к о н д ы  ( с о б с т в е н н о ,  m a d o n n a  L i s a  d e l  G io c o n d o )  
и л и  п р о с т о  Д ж о к о н д а ,  и с п о л н е н н а я  м е ж д у  
1 5 0 2 — 1 5 0 G  г .  г .  ( р и с .  2 9 5 — 2 9 8 ) .

К а р т и н ы  Л е о н а р д о  в о  Ф л о р е н ц и и  п в В а 
т и к а н е ,  и м е н н о ,  И  о  к  л  о  н  с  и  и  е в о л х в о в  н  С  в  я -  
т  о  іі  И  e  p  о  h и  м , н е  о к о н ч е н ы ;  д р у г и е  п р о и з в е 
д е н и я ,  в  П а р и ж е  и  д р у г и х  м е с т а х ,  к о т о р ы е  п р и 
п и с ы в а ю т  е м у ,  с и л ь н о  п о д п р а в л е н ы  и л и  п р и н а д л е 
ж а т  е г о  у ч е н и к а м .  В п р о ч е м ,  в  ч и с л е  э т и х  с п о р 
н ы х  к а р т и н ,  в  с а м о м  Л у в р е  ж е  е с т ь  д в а  о ч е н ь  ц е н 
н ы х  п р о и з в е д е н и я :  п о р т р е т  ж е н щ и н ы ,  т а к  н а 
з ы в а е м а я  Л у к р е ц и я  К р и в  е л л и  и  С в я т о й  
И  о  а  и и  К р е с т и  т  е  л  ь ,  к р а с о т а  к о т о р ы х  н е  
с в о б о д н а  о т  а ф ф е к т а ц и и .

Д а ж е  т е  т р и  к а р т и н ы ,  к о т о р ы е  я  п е р е ч и 
с л и л  в с л е д  з а  Т а й н о й  В е ч е р е й ,  н а х о д я т с я  

в  м а л о  у д о в л е т в о р и т е л ь н о м  с о с т о я н и и .  В и н а  в  э т о м  п а д а е т  н е  н а  с о -  
в р е м е н н ы х  р е с т а в р а т о р о в .  Л е о н а р д о  н и ч е г о  н е  д е л а л  п р о с т о :  е г о  м а с л я н ы е  к р а с к и

Рис. 297 —Леонардо да Винчи. Мадон
на и св. Анна (Луврский Музей). 

(Клише Neurdein).

*) См. Revue des Idées, февраль 1908, p. 103 (Rêmy de Gourrnont).



Рис. 299.— Леонардо да Винчи. Монна Лиза Джоконда. (Украдена в 1911 г. и j Луврского Музея).

Рис. 299. — Дж. Бельтраффио. Богоматерь с Младенцем. (Музей Poldi-Pezzoli в Милане;.

Рис. 300.—Дж. Бельтраффио. Богоматерь с Младенцем. (Лондонская Национальная галлеоея). (Клише Hanfstaen- дІ‘я в Мюнхене).

Рис. 301.—Л. Соларио. Богоматерь с Младенцем. (Мадонна с зеленой подушкой). (Луврский Музей).

представляли собою сложную смесь, н были заранее осуждены на то, чтобы 
покрываться трещинами и чернеть. Тем не менее М а д о н н а  в с к а л и с т о м  
г р о т е  и Д ж о к о н д а дают нам полное предста
вление о величии сто гения.

Леонардо, в противоположность своему учителю 
Верроккио, своему современнику Боттичелли и вооб
ще всем великим флорентийцам XV в., стремился к 
мягкости формы и порвал с сухой и угловатой ма
нерой примитивов. Но он не впал из-за этого ни в 
приблизительность, ни в вялость. В его произве
дениях строгость рисунка и непогрешимая утончен
ность линий соединены с искусством смягчать их при 
помощи светотени (то, что итальянцы называют 1о 
s f u ma t o ) .  Точность контура составляет лишь пер
вый шаг к достижению более тонкой и трудной для 
исполнения точности в передаче формы. С средины 
XVI века Д ж о к о н д а  считалась в Италии неподра
жаемым шедевром портретного искусства, величай
шим дерзновением живописца, вступившего В сопер- Рис. 302.—Леонардо да Винчи. Картон 
ничество с природой. Говорили, что Леонардо рабо- к Святому (Лондонская
тал над нею четыре года; что для того, чтобы при
дать своей модели выражение мягкости и улыбку, он окружал се развлечениями 
и* музыкой. Лишь в наше время стараются открыть в Д ж о к о н д е  мистический

и романтический характер, взгляд сфинкса, 
презрительную иронию и тысячу других ве
щей, о которых Леонардо и не помышлял.

Тип Мадонн Леонардо,-—от которого взя
ты все черты, которыми он наделил Джокон
ду, ибо портреты гениальных художников 
всегда отражают в себе их идеал,—прибли
жается к любимому типу его учителя, Вер
роккио. Леонардо придал ему красоту, оду
хотворенность, очистил от жесткости и су
хости, наконец, украсил той улыбкой, кото
рая имеет характер почти деланной, уже 
в С в я т о й А н и е, хранящейся в Лувре, 
у подражателей же его стала, по большей 
части, еще более преувеличенной и притор
ной. Т а й нал  В е ч е р я ,  находящаяся в Ми
лане, показывает, как обдуманно Леонардо 
группировал отдельные фигуры. Тема эта при
влекала очень многих и до него, но он дал 
И и с у с  только что сказал: „Один из вас 

предаст меня“ и склонил голову, как будто иод бременем охватившего его вол
нения. Эта картина представляет собою не только великое создание живописи,

Рис 303.-Леонардо да Винчи. Поклонение волхвов. (Часть рисунка, хранящегося в Лувре).

ей почти окончательное выражение.



но и страницу психологии, обнаруживающей глубокое знание характеров и чувств, 
проявляющихся в выражении лиц, жестах и позах.

На ряду с этими прекрасными картинами, наполовину разрушенными временем,
существует, к счастью, довольно много рисун
ков Леонардо, которые причисляются к 
бесспорным шедеврам Возрождения; их од
них достаточно было бы для славы Лео
нардо. Два из них стоят выше всякого сравне
ния: картон М а д о н н а  и с в я т а я  Анна ,  
находящийся в Лондонской Академии (рис. 
302), м эскиз пером П о к л о н е н и е  в о л 
х вов ,  хранящийся в Лувре (рис. 303).

13 Милане существовала местная школа, 
которая вела свое начало от Надуанской шко
лы, именно от Мантеньи; она была основа
на около J 450 г. Винченцо Фоппа. В то 
время как туда прибыл Леонардо (1483), 
во главе ее стоял превосходный художник, 

одновременно принадлежавший к умбрийской школе и к школе Мантеньи,—Ам- 
броджо Боргоньоне (рис. 310а). У Леонардо также было несколько учеников, 
и он вдохновил некоторых талантливых худож
ников: Бельтраффио, Антонио Соларио, Чезаро- 
да Сесто, Гауденцио Феррари, по большая часть 
его подражателей отличалась посредственностью 
и пошлостью (рис. 299—301, 305). Самым извест
ным из них был и остался Бернардино Лун
ин, и о и у л я р и з а т о р идеала Леонардо ( f  1532 ).
Популяризатор этот, впрочем, сам несколько вуль
гарен *), ибо изящество его поверхностно, рису
нок страдает неопределенностью, а в таланте его 
мало изобретательности. Лично ему принадлежит 
неотъемлемо лишь известная доля слащавой при
торности, пленяющей большую публику. Но Лу
нин очень высоко поднялся в фресках церкви 
вСаронио, в которых он подобно Филиппино Лин
ии является представителем .миланской школы (рис.
304, 307). Влияние Леонардо чувствуется также Рис. 3о5.-чезаРе де сесто (?). мадонна, 
в работах сиенского художника Содома (+ 1549), (Луврский музей),
неровного, манерного, ио иногда поднимающегося в своих произведениях до Лео
нардо и Рафаэля (рис. 306, 308, 309). Наконец, нз всех итальянцев именно 
Леонардо охотнее всего подражали живописцы Севера; значительная часть кар
тин в наших музеях, приписываемых Леонардо, представляет собою лишь фла
мандские подражания.

*) Непереводимая игра слов: „V il 1 g a r  i s a t e  u r  «I, ailleurs un peu vulgaire“. Прим. пер.

Рис. 304—Б. Луини. Обручение Пресвятой Девы. (Фреска в церкви Саронно). Рис. 306.—Содома. Св Виктор. (Об шественный дворец в Сиене).
Рис. с07.—Б. Луини. Рождество. Церковь в Саронно. (Клише Андерсона в Риме).

Рис. 308.—Содома. Экстаз св. Катерины. (Церковь св. Доминика в Сиене).
Рис. 309.—Содома. Богоматерь и Младенец со святыми. (Туринский Музей). (Клише Андерсона в Риме).



„ „ „ î “ "1 Рафаэля Санти (или Санцио) представляет собою полпѵю ішотивопо 
ложность « п  Леонардо: Леонардо прожил долго, но тнорепн* Z Z ,  Z n .

Рафаэль же, умерший на 37-м году жизни, 
оставил после себя множество творений, по
чти целиком дошедших до нашего времени.

Чтобы понять это у художника, вызы
вающего такие страстные восторги, надо сна
чала выяснить происхождение ого таланта, 
ибо ни один художник не был более до- 
мупсн разным влияниям и даже склонен 
к подражанию. Истинное происхождение ге- 
™  Рафаэля было открыто лишь около 
ІооО г. Морелли. На нем следует остано
виться, тем более, что правильное понима
ние его еще не проникло в руководства по 
истории искусства.

Бросим сначала беглый взгляд на бо
лее отдаленных предшественников Рафаэля.
И конце XIГ в. с 11 о к л о н е н и е м  в о л 
х в о в  Джентиле да Фабриано (13(50— 142 8 ) 
возникает,—дочь сиенской,—умбрийская шко- 

чрннпй üvwBLTiiir „ ла’ во всѳм блеске своей молодости, ѵвле-
Джентиле ? р Х т а л в Т І Г щ г а Т е Т .  “Г ™  " ‘raT0Pec™  ™за,шям„.

ван Jën ИХ П03Ы 11 движения- Когда Рогир-ван-дер Вейден посетил около 1450 г. Италию то он
хвалил работы Пизанелло и Джентиле; великий худож- 
“ ера В пих таланты> родственные его
П и з Ін Д Т ? ’/ ' зйствительн0> более чем вероятно, что 
знакомы' о особенно первый, были близко
в л ™  шед?вРами Фламандской школы и. вдохио- 
ШР П f ,  г! р0на поддеРживала непрерывные сио- 
400 г n S ? 'Г ДСКІШ ЛВ°Р°М’ 11 Ф^ипп Смелый в 

ки на * итальянские медали. Предшественни
ки ван-Эйка и, без сомнения, сам Губерт ван-Эйк по-
сказать Т  A S ™  брМН удроки у Италии’ и трудно
Ä 1 S 1  м = „ ^ н ЬыПюГ Ме™ Ва'ИЯ б“ г 
« « »  »
Z Z — r  ™ Представляя со- ' " " І Л Г ”
изяществу Ф « р е і ^  жесткому
нолнь, свежести и „Ю31ш, 110 „ „ „ Д  J

Г«»»м3Іа—П' ПеРУДЖИН0- Богоматерь и Мла
Тл%ЦИпг^ГЯмСВЯ-Т?М1:, н лзумя ангелами. (Луврский Музеи.) (Клише Neuerdein’a.)

Рис. 312.—П. Перуджино. Мадонна во славе. (Болонский музей). (Клише Алинари во Флоренции).
Рис. 311. —П. Перуджино. Положение 
во гроб. (Дворец Питти во Флоренции).

Рис. 313.—Тимотео Вити. Св. Рис. 314.—Пинтуриккио. Богома-Магдалина. (Колонский му- терь с жертвователем. Сан Севе-зей). рино. (Клише Алинари).



тийцы слишком рассудочны,—у последних же этого элемента очень мало. Двумя 
великими умбрийскими художниками были Пьетро Ваннуччи, но прозвищу Перуджино,

родившийся в 1440 г., и Бернардино Бетти, на
званный Пиитуриккио, родившийся в 1454 г. Пе
руджино отличался любовью к большим очень воз
душным композициям, с золотистым прозрачным ко
лоритом, утонченною мечтательностью и экстазом 
(рис. 310—312). О его достоинствах можно су
дить по картинам и Лувре, особенно по круглой 
картине (rondo), истинному шедевру (рис. 310). 
Ио он не умел представить движение; когда его 
фигуры движутся, то они танцуют, а не идут. ІІин- 
туриккио, который сделался главой мастерской 
Перуджино, был ода.рен некоторыми такими ка
чествами, которых недоставало его учителю (рис. 
■il4, 334а); но он рисовал слабее, размышлял 
еще меньше, и его большие композиции в „Зале 
богослужебных книг“ (Libreria) в Сиене *) и пла
фоны и стенные фрески апнартаментов Б о р д ж а  
іі Ватикане скорее пленительны, чем сильны за

мыслом. Однако интересно и нем <■ точки зрения истории искусства то, что он 
создал или, по крайней мере, разнил тип умбрийской Мадонны, идеал которой он 
завещал Рафаэлю.

Многие дилетанты страдают одним общим недостатком, который состоит в 
том, что Перуджино и Пинтуриккио они ставят 
ныше Рафаэля, даже выше всех художников Ита 
лии. Излечить этот недостаток не трудно, следу 
ет отправиться в Перуджио. Оттуда возвращают
ся разочарованными и исцеленными.

Мы видели, что венецианская школа раснро 
странилась в северной Италии. Одно из ее от
делений, именно болонское, прославилось благо
даря! художнику и золотых дел мастеру Фраича. 
который родился в 1450 г.; он был близок к ге
ниальности (рис. 315, 31G). По стилю он стоігі 
между Джованни Беллини и Рафаэлем. Fro уче
ником, и около 1490 г. главным маете] ом, был 
Тимотео Виги (рис. 318).

Рафаэль родился в Урбино в 1483 г. и один 
вадцати лет потерял своего отца Джованни Сан
ти, посредственного живописца, которому он не 
был обязан ничем, даже элементарными познани
ями. В это время, т.-е. в 1494 г., Тимотео Ви-

*) „...великолепные портреты жертвователей, Альберто Ариіп иерл и другого, более юноію 
рыцаря в зале богослужебных книг“, Верман, И сто р и я  и с к у с с т в а . II, 789. Прим. пер.

Мп='„„ЗІ5'7,Фр' фРанча- Поклонение Младенцу Иисусу. (Болонский музей)
Рис. 317.—Рафаэль. Сон рыцаря. (Лондон. ПресвятойНацион. Галл.). (Клише Hanfstaengl я в Мюн- (Музей Brera в Милане).(Клише

хене)- Андерсона в Риме).

Рис. 319.—Раѣаэль. Мадонна, называемая „Грандука“. (Палаццо Питти во Флоренции).

Рис. 320.—Рафаэль. Мадонна de іа Casa Tempi. (Мюнхенский Музей). (Клише Hanfstaengl̂  в Мюнхене).



ти оставил мастерскую Франча, чтобы обосноваться в Урбиио. Оіг сделался 
первым учителем Рафаэля и стал обучать его в духе Франча. От него Рафаэль 

    получил и сохранил известное стремление к пыш
ным и роскошным формам, что является уже 
отрицанием аскетического идеала. Около 1499 г., 
в возрасте 16 лет, Рафаэль написал восхититель
ную небольшую картинку, находящуюся теперь в 
Лондоне—Сои р ы ц а р я  (рис. 317). В этой кар
тине ничто не напоминает Перуджино, учеником 
и продолжателем которого так долго слыл Рафа
эль.

Год спустя (1500) Рафаэль вступил, но не 
как ученик, а как помощник, в мастерскую Пе
руджино в ІІеруджии. Сам художник, обреме
ненный занятиями, находился тогда во Флорен
ции, и во главе мастерской стоял Пинтуриккио. 
Рафаэль, но натуре чрезвычайно впечатлительный, 
в течение четырех лет вдохновлялся сразу и 
Пинтуриккио и Перуджино; известны созданные 
им в эту эпоху картины; картоны же к ним и этю
ды принадлежат одному из его умбрийских учи
телей. Так произошло в нем первое слияние сти
лей: стиля Франча и Перуджино. Однако он бли
же к первому, чем ко второму, в своем юноше

ском шедевре S p o s a l i z i o  b e 11 a Y e r g i  n e (Обручение II ресвятой Девы), который 
находится в Милане (1504; рис. 318). Очень долго эту картину считали копией с боль
шой композиции, приписываемой Перуджино и хра- ________________
нящейся в музее в Кане (Caen), но Берѳнсон г 
установил, что S p o s a l i z i o  в Кане совсем не 
принадлежит Перуджино и является лишь слабым 
умбрийским подражанием S p o s a l i z i o  Рафаэля, 
подражанием, принадлежащим, быть может, Спанья.

С 1504 г. до 1508 г. Рафаэль, уже знамени
тый, жил во Флоренции, переходя от одного успе
ха к другому. В эту эпоху созданы восхититель
ные Мадонны, которых вот уже четыре века оспа
ривают друг у друга цивилизованные народы:
Мадонна М ю и х е и с к а я, Мадонна в Палаццо 
Питти, так называемая „Грандука“ „Прекрасная 
Садовница“ (L а В e 11 e J a r d i n i è r e )  в Лувре,
„Мадонна на лугу“ (V e r д i n e n e 11 a p r a t e r i a) 
вВене (рис. 319—322). Во Флоренции Рафаэль на
чал подражать Леонардо да Винчи, Микель-Анд
жело и Фра Бартоломео, художнику с расплыв
чатым рисунком, однако умевшему хорошо ком-
пановать и знавшему живопись. Одной из причин беспримерной славы Рафаэля

Рис.321,—Рафаэль.Мадонна „Прекрасная Садовница“ (Луврский музей).

Рис. 322.—Рафаэль. Мадонна на лугу. (Венский музей).

была та легкость усвоения и разумного подражания, благодаря которой он сумел 
обобщить все привлекательные стороны итальянского гения и выразить самую 
его сущность.

Призванный в 1508 г. в 
Рим, Рафаэль сделался там 

оследователыю любимцем- 
живописцем двух паи: Юлия 
II (f 1513) и ЛьваХ. Он был 
осыпан там почестями и за
казами; он имел не только 
многочисленную школу, по 
был окружен настоящим дво
ром. Начиная с этого време
ни, он почти всегда предо
ставлял другим исполнение 
‘картин, к которым он давал 
только картоны и ограничи
вался тем, что лишь под
правлял их, прежде чем вы
дать заказчикам (рис. 323—
325). Самый деятельный и 
одаренный из его учеников,
Джулио Романо, писал тело в розовом кирпичном тоне, который в картинах і'а- 
фаэля в римский период является как бы печатью этого его сотрудника; востор

женные р а ф а э л  и с т ы  XIX в. восхищались этим 
тоном и подражали ему; но теперь все единодушно 
находят его очень неприятным.

Рафаэлю была поручена огромная работа, укра
шение зал Ватикана ( „ С т а н с ы “, le Stanse) и длин
ной крытой галлереи, окружающей двор церкви Свя
того Дамазо (..Л ож и“, le Loggie). „Стансы" пред
ставляют собою огромные исторические, аллегориче
ские и религиозные композиции, как, напр., Т о р ж е 
ств  о Ц о р к г» n (La I) i s ]) и t a de l  S а с г а га о п t. о), 
А ф н и с к а я шк о л  а; П а р н а с  с; Г1 а и a JI е в 
о с т а и а в л и в а е т А т т и л у; Э л и о д о р, и з г и а н- 
пый из х ра ма :  І І о жа р  в Б о р г о  (рис. 326— 
329). Л о ж и  украшены целым рядом фресок, пред
ставляющих сцены из С в я щ е н н о  й истории и обра
зующих, так- называемую Б п б л и ю Р а ф а э л я, со 
множеством сложных орнаментов, наподобие древне
римской живописи (рис. 330), Несмотря иа эти рабо
ты, которых было бы достаточно, чтобы заполнить 

все время, Рафаэль находил еще досуг для того, чтобы самому писать удиви
тельные портреты (рис. 331 — 332) и выполнять при помощи своих учеников такие 
большие картины, как С и к с т и и с к а я М а д о н и а  в Дрездене, М а д о и и а Ф о -

Рис. 325.—Рафаэль. Мадонна с рыбой. (Мадридский музей). (Клише Manzi, Joyant et C-ie).

Рис. 323. -Рафаэль. Мадонна, назыв. „Foligno". (Ватиканский музей).
Рис. 324,—Рафаэль. Мадонна с Младенцем между папой Сикстом П и св. Варварой (Дрезденский музей).



Рис. 326.—Рафаэль. Диспуты или Триумф Церкви. (Фреска в Ватикане).

л и и 1.0 и Ватикане, С в я т о е  С е м е й с т в о  Ф р а н ц и с к а  I в Лувре; он начал, 
но оставил незаконченным, одно из самых грандиозных своих произведений,

П p е о б р а ж е н и е, которое после его смер
ти было окончено Джулио Романо (рис. 
;Ш). Кроме того, Рафаэль по смерти Бра
манте был архитектором собора Святого Пе
тра и хранителем древностей и памятников 
Рима. Если ко всему этому прибавить еще. 
что он проводил жизнь в удовольствиях и пред
метом его любви была неизвестная женщи
на, которую он изобразил в прекрасном пор
трете ( Дама с п о к р ы в а л о м ,  Donna ѵе- 
lata в палаццо II итти), то невольно возника
ет вопрос, как мог он н течение двенадцати 
лет переносить такую напряженную дея
тельность и бороться с физической устало
стью и истощением. Насколько можно судить 

по его портретам, он представлял собою натуру хрупкую и нежную, почти жен
ственную..Один антрополог, изучавший слепок его черепа, думал, что у пего в ру
ках череп женщины. Самое искусство его, отличавшееся скорее нежностью, чем 
силою, беспрестанно подпадавшее под новые влияния, проникнуто чем-то очень жен
ственным и восприимчивым.

До ХІХ-го века Рафаэль пыл любимцем Панства и Церкви, предметом почти 
всеобщего преклонения, ио после этого он начинает дорого искупать свою славу и 
ту ошибку, что он слишком много пользовался чужой помощью в своих работах. 
Как всегда в подобных случаях, реакция зашла слишком далеко. Рафаэль в 
С т а н с а  х и Л о ж ах —величайший „иллюстратор-, какой когда-либо существовал: 
языческая древность и древность христиан
ская дали ему незабвенные образы, которые 
осуществили идеалы Возрождения и остава
лись и течение четырех столетий запечатлен
ными в памяти людей. Его тип Мадонны, по- 
лухристиаиской и иолуязыческой, ни слиш
ком одухотворенной, пи слишком чувствен
ной, покорил все сердца и сохранил свою 
власть до нашего времени. В гении Рафа
эля как будто совершилось мгновенное сли
яние этих двух противоположных и враждеб
ных миров—язычества и христианства; если 
других художников можно было назвать как 
бы цветами Возрождения, то Рафаэль был 
его зрелым плодом.

Гения нисколько не унижает признание его слабостей. Этот удивительный 
творец образов был посредственным колористом (за исключением некоторых пор
третов, напр., Б а л ь т а з а р  К а с т и л ь о  ие в Лувре) и даже, с чем никогда не мог 
бы согласиться Энгр, рисунок его часто бывает сухим и бесцветным. Нет ira одной

Рис. 327,—Рафаэль. Афинская школа. (Фреска в Ватикане).

Рис. 328.—Рафаэль. Папа Лев 1 останавливает Аттилу. (Фреска в Ватикане).
Рис. 329.-Рафаэль. Изгнание Элиояора из храма. (Фреска в Ватикане).

Рис. 330.—Виц Ватиканских „Лож*, Рис. 331.-Рафаэль. Портрет Юлия IIукрашенных под наблюдением Ра- (часть). (Палаццо Иитти во Флорен-фаэля. ции). (Клише Андерсона в Риме).



Рис. 332. —Рафаэль. Портрет Бальтазара Кастильоне. (Луврский музей). (Клише Neuerdein'a).
Рис. 333,—Рафаэль и Джулио Романо. Преображение. (Ватиканский музей).

Рис. 334. Рафаэль. Положение во гроб. (Галлерея Боргезе в Риме).
Рис. 334а.—Пинтуриккио. Пенелопа и ее же нихи. (Возвращение Улисса). (Лондонская Национ. Галлерея).

ого картины, в которой тщательное исследование ие обнаружило бы слабости, непра
вильности и выразительности контура. Картина, в которой он хотел соперничать с 
Микель-Анджело—П о л о ж е н и е  во гр о б ,—находящаяся в галлерее Боргезе в 
Риме (рис. 334), отличается холодностью академии XVII века; и не без основания 
относят начало упадка итальянского искусства как раз ко времени высшего разви
тия гения Рафаэля.

Культ Рафаэля, „божественного“ Рафаэля, отжил свои век, все его произведе
ния следует разбирать и обсуждать не как творение бога, превратившегося в худож
ника, по как гениального художника, имеющего недостатки подобно всем людям, 
ио обоготворенного безотчетным энтузиазмом. То, что в нем есть поистине великого, 
может только выиграть от критического разбора, свободного как от стремления 
очернить, так и от слепого преклонения.
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БОС ЕМ1 ГА; IЦА ТА Я ЛЕКЦИЯ.

МИКЕЛЬ-АНДЖЕЛО II КОРРЕДЖО.

Гений .1 (>онардо господствует над вторым периодом флорентийского Возрождении, 
который начинается с фресок Мазаччо в Кармине. Но учениками и подражате
лями Леонардо были исключительно Миланцы. Во Флоренции развитие школы 

шло собственным путем; в ХѴІ-м веке она насчитывает еще три великие имени: 
Фра Бартоломео, Аидреа дель Сарто и Микель-Анджело.

После Боттичелли, Гирландайо и Филиппино Липпи живописи оставалось раз
решить еще одну задачу в своей собственной области, именно задачу колорита. 
Вслед за кричащей раскраской картин должно было наступить употребление ярких

и теплых красок, приведенных в гармонию све
тотенью и тех золотистых и серебристых тонов, 
в которых достигли такого совершенства Вене
ция и Брешиа. Леонардо дал пример для светоте
ни, но он стремился к мягкой передаче формы 
больше, чем к блеску колорита (стр. 198). Первым 
из флорентийцев, который соперничал в этом отно
шении с венецианцами, но ие мог добиться их со
вершенства. был Баччо делла Порта, друг Са
вонаролы; он постригся в монахи иод именем Фра 
Бартоломео после того, как Савонарола в 1498-м 
году искупил на костре пламень своих реформа
торских стремлений.

У Фра Бартоломео (1475—1517) была и дру
гая заслуга—чувство ритмичности в композиции, 
искусно расположенной в равновесии, образующем 

• Рис. 335.—Фра Бартоломео. Мадонна ПЩШШДу (рИС. 335, 33G). ЭТИМ СВОЙСТВОМ, a ТДОКѲ
и святые. (Собор в Лукке). даром колорита, он оказал после 1504 г. благо

творное влияние на Рафаэля. Его можно было бы отнести к величайшим мастерами 
если бы он умел создавать типы; но, к несчастью, лица его мало выразительны, и 
лишены оригинальности и привлекательности.

Андреа дель Сарто, его ученик, был еще более искусным колористом и больше 
всех флорентийцев сумел приблизиться к Джорджоне (I486—1531). Он также 
был иод влиянием Леонардо, у которого заимствовал его s t u m a to, a позже подпал 
под влияние, не всегда здоровое, Микель-Анджело; оно привило ему вкус к тяже
лым драпировкам. Андреа, хотя и не отличался глубиной мысли, но был одним из

самых привлекательных художников. Подобно Фра Бартоломео, он отличался искус
ством в композиции; по он лучше умел придать фигурам движение, окружить их 
мягкой и светлой атмосферой, придать им 
нежное, по без приторности, выражение; 
он обладал также редким даром рассказ
чика, и большие сцепы, написанные им на 
стенах во Флоренции, как, наир., Ро- 
ж д е и и о Б о г о м а т e р и в монастыре Ан
ну пциаты, не только отличаются выдаю
щимися достоинствами, по и дают чарую
щий пересказ предания. Его фреска .,Тай
ная Вечеря“ вызывает восхищение даже 
после „Вечери“ Леонардо (рпс. 337—340).
Эти произведения Андреа, которые нуж
но видеть в самой Тоскане, имеют важное 
значение для истории, потому что на ип.ѵ 
и подобных нм композициях ХѴ-го века — 
такова, например, „Тайная Вечеря“ Андреа 
дель Кастаньа—мы имеем возможность 
проследить все движение искусства на Рис-с̂ | еХ д ^ ТГк:дМеемйяЯГ Г о Р!нции).тери 
пути к полному освобождению. Пе только
исчезает архаическая напряженность, но изменяются самые чувствования; резкость 
сменяется мягкостью, аскетизм более веселым и жизнерадостным настроением.

Наконец, Андреа принадлежит к числу тех редких 
художников, которые создали новый н долго со
хранившийся тип Богоматери с большими черными 
глазами и влажным взором, чарующее соединение 
гордости и кротости. Самым прекрасным приме
ром этого тина может служить Мадонна d e l l e  А г- 
р і е  (Мадонна с гарпиями), во Флоренции (1517), 
стоящая иа пьедестале, украшенном фигурами гар
пий (рис. 340).

Флорентийская школа создала еще нескольких 
хороших художников, как, напр., Понтормо (1494 — 
1557) и Бронзино (1502—1572), который оставил 
несколько превосходных портретов (рис. 341), при
ятно скомпаиованных, но несколько манерных. Но 
все же можно сказать, что школа эта прекратила 
свое существование до конца ХѴ-го века. Это по-

Рис. 337.—Андреа день Сарто. Рождество ЧТИ »НвЗапНОС ИСЧеЗНОВѲІІИѲ ПРОИЗОШЛО НО ВСЛвД- 
Богородицы. (Церковь св. Аннунциаты во СТВИѲ ИОЛИТИЧвСКИХ ИСрСВОрОТОВ, НО ОЛаГОДарЯ Гу-

Флоренции). бительиой мощи Микель-Анджело. Он был флорен
тийцем, но работал в Риме, сделал его центром итальянского искусства и ири жизни 
создал школу, над которой господствовала его мощная личность, как новый идеал. 
Только одна Венеция, где Тициан пережил Микель-Анджело, сохранила свои мест
ные традиции; всюду вплоть до пробуждения натурализма, Микель-Анджело служил

п*



законом. Флорентийское искусство, вырванное с корнем н перенесенное на римскую 
почву, погибло, подобно тому как гибнут некоторые растении от слишком бы-

Микель-Аиджело родился возле Фло
ренции в 1475 г. в год рождения Фра Бар
толомео. Он скончался в 1504 г., через восем
надцать лет после самого деятельного пре
емник.! Рафаэля, Джулио Романо.

Полт, архитектор, скульптор и худож
ник, Микель-Анджело Буонаротти чувство
вал себя и считал себя исключительно скульп
тором. Б Риме после 1508 г., в то время 
как он писал плафон Сикстинской Капеллы, 
он упорно подписывался: „Микель-Анджело, 
скульптор“. Действительно, он и в живопись 
вносил чисто скульптурный и пластический 
дух. Он равнодушен к светотени, к пейзажу, 
к локальному тону (cule u r locale). Его инте

ресует лишь одно—человек, по человек пе „изменчивый и многообразный“, каким 
он встречается в жизни, а созданный его грезами, мрачный, с красноречивыми же
стами, внезапными и вычурными позами, с напряжен
ными мускулами, которые подходят к границе воз
можности и даже преступают се. Микель-Анджело 
пользуется человеческим телом, как инструментом, 
из которого он извлекает непрерывный поток самых 
блестящих, самых резких, самых торжественных 
звуков. На тех высотах, которых другие достигали 
лишь случайно, он удерживается без видимого утом
ления силою своего темперамента; исключительность 
он делает для себя обычной. Те, кто старался ему 
подражать, по обладая в то же время его гениально
стью, впали в манерность, т.-е. аффектацию чувств, 
которых они пе испытывали; вот почему неистовый 
титанизм Микель-Анджело был гибельным для 
искусства еще в большей мере, чем нарождаю
щийся академизм Рафаэля.

Микель-Анджело жил восемьдесят восемь лет: 
не сразу, ие в самом начале деятельности прояви
лись черты этого неистового титана. Ученик Гирлан
дайо и одного скульптора школы Донателло, он 
находился в:іачале иод влиянием мощных произведений Якопо делла Іѵверча (рис. 
260), а в самом первом флорентийском периоде под влиянием античных мраморов 
Коллекции Медичи. Беем известен рассказ о статуе Купидона, зарытого им для того, 
чтобы потом выдать его за римскую статую; восхищение ею было тем более сильно, 
что, но мнению всех, она была изваяна пятнадцать веков тому назад. По сходство 
гения Микель-Анджело с античным искусством заключалось только в его любви к

Рис. 333, —Андреа дель Сарто. Тайная Вечеря. Монастырь Сальви.бл. Флоренции. (Клише Андерсона в Риме).

Рис. 311—Бронзино. Портрет герцогини Элеоноиы Толедской и ее сына 
Рис. 340.—Андреа дель Сарто. Мадон- Фердинанда. (Музей Уффици во Фло-
на, назыв. „с гарпиями". (Музей Уф- ренции).фнци во Флоренции. (Клише Андерсона в Риме).

Рис. 342,—Микель Анджело. Pieta. Со- Рис. 343.—Микель-Анджело. Голова бор св. Петра в Риме. (Клише Ан- Давида. (Академия во Флоренции), дерсона, Рим).



Рис. 345.—Микель-Анджело. Моисей.(Церковь San Pietro in Vincoli в Риме).

Рис. 314,—Микель- Ан лжело.(Часть плафона Сикстинской Капеллы в Вати кане).

Рис.346.—Микель Анджело.Иеремия. (Сикстинская Калелпав Ватикане).
Рис. 347,—Микель-Анджело. Рис 343. —Микель-Анджело.Скованный ргб. (Луврский му- Лаврентий Медичи (II Рсп-зей). sieroso). (Капелла Медичиво Флоренции).

общим типам. Он был чужд ясности греческого миросозерцании, всякие жо предании 
тяготили его, как оковы. Его можно узнать уже n первых шедеврах (рис. 342, ‘143): 
Б о г г» м а т ер ь, д е р  ж а щ а я м e р т в о г о 
X р и с т а (Pieta) в римском Соборе Св. I le- 
тра (1498), Б  о г о м а т  e р ь с м л а д е и ц е м, 
в Брюгге (1501) и Д а в и д но Флоренции (1504).
Если Давид, этот шедевр анатомии, кажется 
многим критикам безвкусным, то обе бого
матери восхитительны и обнаруживают уже 
зрелый гений. Микель-Аиджело смело поло
жил тело Христа на колени задрапированной 
Богоматери и сумел извлечь из этого кон
траста поразительный эффект. Богоматерь 
страдает молча; величие и гордость пе позво
ляют ей плакать. Группа в Брюгге пе менее 
смела ио замыслу. Младенец не на коленях 
матери. Это была традиционная поза, и по
этому МйКеЛЬ-АнДЖеЛО ее оставил. Младе- Рис. 349.—Микель-Анджело. Утре. (Капелла 
ІІСЦ СТОИТ между ее колен, СИЛЬНЫЙ И заду.ч- Медичи во Флоренции),
чивый. Она так же сильна и задумчива, без выражения преданности, нежности, вся 
проникнутая внутренним движением. Ее пальцы на правой руке как будто дви
жутся. В утих двух произведениях уже живет весь Микель-Анджело целиком, и это 
почувствует всякий, кто сумеет всмотреться и проникнуться этими произведе
ниями.

Иана ЮлийII, самый энергичный нз преемников Св. Петра, был способен понять 
такого человека ииокровительствовать ему. Он поручил ему в 1508 г. украсить

плафон Сикстинской Капеллы в Вати
кане. Поразительная работа, которую 
Микель-Анджело выполнил там в тече
ние четырех лет, не имеет ничего рав
ного н ничего подобного в живописи. 
Эти сцены из Ветхого Завета, эти про
роки, сибиллы, эти сидящие юноши
представляют собою нечто до сих нор
невиданное (рис. 344 , 340). Эти точно 
высеченные из мрамора фигуры, несо
размерные, проникнутые телесной мо
щью и сдержанной силой, в самых сме
лых n поразительных позах, как будто 
являются представителями человече 
скоп и вместе с тем сверхчеловеческой 

расы, в которых Микель-Анджело воплотил свои грезы, полные дикой энергии и 
величия.

Когда Микель-Анджело было поручено создание памятника Юлию II и Медичи
в Италии, он перенес в скульптуру, в свою излюбленную область, неистовые грезы
Сикстинской Капеллы. Часть неоконченной могилы составляет М о и с е й  в церкви

Рис. 350.—Микель-Анджело. Верхняя часть картины Страшного Суда. Фреска в Сикстинской Капелле (Ватикан). Две группы ангелов, несущих крест.



Св. Петра in Ѵіисоіі в Риме; это необычайно сильное выражение „обузданного- 
движения“ *), он весь исполнен страсти и гнева (рис. 345). Два раба, которые долж

ны были украшать гробницу, представля
ют собою самые ценные жемчужины Ду
вра; фигуры изображены стоя, но в изогнутых 
позах и являются крайней реакцией против 
примитивного искусства, где господствовал 
закон ф ро н т а л ы ю с т и  (рис. 347). Капел- 
ла Медичи во Флоренции также ие была 
окончена: Микель-Анджело изваял только 
две пиши, в которых сидящие статуи Юлия 
и Лоренцо Медичи возвышаются над четырь
мя лежащими на саркофаге фигурами: В е- 
ч е р, У т р о, Д оп ь  и II о ч ь. Сидящие кня
зья не представляют собою портретов, но 
являются олицетворением силы, проникну
той печалью;они похожи на двух пророков, 
сошедших со сводов Сикстинской Капеллы, 

РИС. 351.—Микель-Анджело. Святое Семей- 01,11 Также СИЛЬНЫ, ЗадуМЧИВЫ II ПѲЧаЛЬНЫ
ство. (Музей Уффици во Флоренции). (рис. 348). ЕЩО бОЛЬПШІ СИЛа, Выражающая-

ся в судорожно беспокойных сокращениях 
мускулов, чувствуется в четырех лежащих фигурах саркофага; их смелые нозыи 
мощная мускулатура вызывают восхищение, смешанное с удивлением (рис. 349).

Возвратившись в Рим, Микель-Анджело, ио ирось 
бе паны Павла III, начал писать в 1535 г. С т р а ш 
ный С у д  на задней стене Сикстинской Капеллы 
(рис. 350). Эта колоссальная фреска, над которой он 
работал семь лет, в общем виде представляет со
бою заблуждение; ио она является самым совершенным 
выражением его гения. Он исчерпал в нем все возмож
ности движения и линий, создав целый мрачный мир 
гневных гигантов, торжествующих победу, побе
жденных, нагих с сильными мускулами атлетов; в них 
совершенно отсутствует христианское чувство,»они 
кажутся порождением кошмара лихорадочно беспо
койного Титана.*Разве есть что-либо христианское в 
этом мстительном Христе с геркулесовским сложени
ем, в Богоматери с изогнутыми бедрами, в ужасе при
жимающейся к своему Сыну?«Божественность С т p a пі- 
II о го  С у д а  граничит с безумием;\ни Эсхил, ни Дан
те, ни Виктор Гюго не заходили так далеко в сме- ^ Сающ2и7ся“ аѴАХыГ;,каГрТк?- 
ЛОСТИ И не отваживались воплощать В избранном СЮ- ющ”еся“ (grimpeurs), с гравюры Мар-1 ка Антония Раимонди, представляю-ЖОТе СВОИХ ЛИЧНЫХ грез. щей фрагмент картона . Пизанской"войны.

*) Выражение Г. Вельфлина.

Существует очень немного картин Микель-Анджело (рис. 315), и самый 
знаменитый из картонов, исполненный в 1505-м году для Флоренции, иогио. К 
счастью, гравер Марк Антонио Раймонди, друг Рафаэля, скопировал в гравюре одну 
из сцен, изображающих купающихся флорентийских 
солдат, застигнутых врасплох атакой пизанцев (рис.
352). Античное искусство не создало ничего, что пре
взошло бы эти нагие тела атлетической силы в изяще
стве, которое подчеркивает эту силу; если бы у нас 
для суждения о Микель-Анджело была только одна эта 
гравюра, мы узнали бы в иен гиганта подобно тому, 
как узнают льва но его когтям.

Сотрудничеству с Микель-Анджело обязан венециа
нец Себастьяно дель Иьомбо эпическим величием своего 
В о с к p о m о ii и я Л а з а  р я (в Национальной Галлерее, 
рис. 285). Один из учеников Микель-Анджело, Даниеле 
[д-Вольтерра, подражая в одном из своих великих про
изведений своему учителю, достиг в большом Р а с н я т и и 
церкви Св. Троицы в Риме поразительной красоты (рис.
353) Скульптор той же самой школы и в то же вре- 
мя роз,™ ч золотых дел м а т Ф, Бенвенуто Челлшш
( 1 5 0 0 - 1 5 7 2 ) ,  шарлатан и авантюрист,достиг значительной Т р о и ц ы  в  Р и м е ) .  ( К л и ш е  а н -

высоты в своей статуе П е р с е й - и о б ѳ д и т е л ь  во дерсона' Рим)'
Флоренции; в ней чувствуется одновременное влияние Донателло п Микель-Андже
ло (рис. 354.). /Каи Булонь (а не д а - Б о л о и ь я )  скульптор из Дуэ, поселив

шийся в Италии (1524—1608), был автором великолеп
ного М е р к у р и я  во в р е м я  п о л е т а ,  где заметно 
подражание Микель-Анджело и античным образцам (рис. 
355). По, за немногими исключениями, масса других 
учеников его лишь подражала его позам, воздвигала без 
всякого смысла колоссальные фигуры и, мало-по-малу, 
перешла узкую границу, отделяющую великое от смеш
ного.

Аллегри, называемый Корреджо (1494—1534), ху
дожник нз Пармы, был моложе Микель-Анджело на 
двадцать лет и умер на тридцать лет раньше его; он 
оказал почти такое жо огромное влияние на итальян
ское искусство ХѴІ-го века и на искусство века сле
дующего. Он вышел, повидимому, из Феррарской шко
лы и был учеником художника Бианки, прекрасная кар
тина которого находится в Лувре. Это была мягкая и 
чувственная натура, которую одинаково привлекали 

о челлини пе изящные мифы античного мира и благочестивые про- 
сей. (Ложа Lanẑ во Флоренции)? ДіІІІІІЯ ХрИСТИ&НСТВй. Он ИЗОбр&Ж&Л TG II ДруГИб В ОДИНА

КОВОМ духе с той же любовыо к скользящему и мяг- 
кому свету, к мягким и воздушным формам и светотени. Источником вдохновения 
был для него сначала Леонардо, а затем Микель-Анджело. От этого последнего



он заимствовал любовь к парящим плафонным фигурам в облаках с обманчивыми, 
неправдоподобными и, вместе с тем, правдивыми раккурсами. Смелость его рисунка

в религиозной живописи была необычным новшеством, 
ио итальянский вкус приспособился к нему. Этому сен
тиментальному Микель-Анджело, живописцу до мозга 
костей, без единой черты суровости скульптора, мы обя
заны одним из чудес искусства живописью, украшаю
щей Пармский Собор, где изображена Богоматерь, воз
носящаяся на небо среди также возносящихся святых, 
в хаосе ног и развевающихся одежд, над которыми 
господствуют изображенные в раккурсах лица с выра
жением экстаза.

Самыми характерными из картин, которые он успел 
написать в течение своей краткой жизни, являются кар
тины иармские и дрезденские (рис. 356, 357), в ко
торых чувствуется Леонардо, Микель-Анджело и, в осо
бенности, сам Корреджо, т.-е. художник, душа которого 
проникнута красотой, радостью и светом до пределов, 
за которыми уже начинается аффектация. Из двух его 
картин в Лувре, одна, А н т ион а, далеко не религи
озного содержания, другая же трогательно и почти

І̂еркурий.̂ Флоренадя.' ВагдеІіо” «абОЖІІО изображает М И С Т И Ч Ѳ С К О 0 0  б р у Ч О II И О
Св. Е к а т е р и н ы  (рис. 358); они дают почти полное 

представление о его таланте. Он создал чарующий, но поверхностный тип Бо
гоматери, влияние которого было тем сильнее, что он отвечал идеалу нарождаю
щейся Реформации и новому мировоззрению католицизма.

Католическое Возрождение, вызванное 
около 1540 г. учением Лютера, действитель
но очень отличалось от торжествующей и 
догматической религии Средних Веков. Те
перь оно уже больше не стремилось го
сподствовать над умами, по старалось со
хранить и завоевать сердца верующих. Лов
кие и энергичные папы, которые спасли ка
толичество от полного разрушения и, отчасти, 
отвоевали потерянное и первые годы Рефор
мации, нашли себе помощников в лице иезуи 
тов, делавших религию легкой, и художни
ков, делавших ее привлекательной. В борьбе 
с суровым протестантизмом, который был 
врагом искусства, с пренебрежением отно
сился к мистическому усердию и старался 
затруднить пути к спасению, Контр-Реформа- 
цня украсила римские цепи всеми соблазнами красоты, доступными толпе, всеми 
коварными ухищрениями благочестия и экстаза. Искусство, пользовавшееся ее 
покровительством, и развивавшееся, в особенности, в ' Италии и Испании иод ее

влиянием, отличается в церковной архитектуре иезуитским стилем, а в и м м -  
несколько чувственным мистицизмом, первые образцы которого дал Корреджо.

Это искусство уже ие походит на великое христианское искусство сРедне“^ °  
и даже на искусство ХУ-го века, которое, заимствуя внешнюю форму язы і іесіва, 
оставалось христианским и строгим но внутреннему содержаншо. П ьще тепер , 
если бы мы стали анализировать произведения религиозной живописи, 
распространяются в бесконечном количестве экземпляров, то в конце концов ni 
пришли бы к родоначальнику ее, мастеру А и т и о и ы и декоратору ку иола Иармско 
Собора.
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ДЕВЯТИАДЦА ТАЯ ЛЕКЦИЯ.

ФЛАМАНДСКОЕ II ФРАНЦУЗСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ.

Иоанн Добрый, король Франции (1350—1304), наследовал и 1361 г. п-рцоггтво 
Бургундское после смерти последнего герцога Филиппа де Рувр; он отдал 
эту прекрасную страну своему четвертому сыну, Филиппу Смелому. Филипп 

Смелый женился на Маргарите, наследнице графов Фландрских, и таким образом 
и 1384 г. Фландрии и Бургундия были соединены.

Это соединение продолжалось также во времена принцев дома Валуа, которые 
все были усердными покровителями искусства и художников, Иоанне Безрассудном 
(1404— 1419), Филиппе Добром (1419—1467), Карле Умеренном (1467— 1477). 
Установились тесные сношения между Бургундией, Фландрией, Францией и Италией; 
многие фламандские художники переехали 
в Дижон и основали там Бургундскую шко
лу, которая представляет собою лишь ветвь 
фламандской, выросшей, в свою очередь, из 
французской готики.

Старший сын Иоанна Доброго, который 
царствовал во Франции под именем Карла V 
(1364— 13S0), был большим любителем 
книг и произведений искусства; его придвор
ным художником был Жан Бандоль (из Брюг
ге) автор картонов для внутренней отделки 
(tapisserie) Анжерского Собора. Другой сыи 
Иоанна Доброго, Иоанн, герцог де Берри, 
умерший в 1416 г., окружил себя в Бурже 
блестящим двором и собрал великолепную библиотеку рукописей, разрисованных фла
мандскими художниками, из которых большинство работало тогда в Париже.

Этот город был в конце ХіѴ-го века большим художественным и умственным 
центром Европы. Фламандское искусство, несколько тяжелое во Фландрии и Бур
гундии, приняло в Париже более изящный и тонкий характер, который особенно 
ясно виден в миниатюрах рукописей. Ло уже в самом начале блестящего француз
ского Возрождения гражданская война (1410), несчастное поражение при Азинкуре 
(1415) и договор в Труа (1420) привели Францию к полному упадку. Искусство 
перекочевало в Бургундское герцогство и уже здесь, а ие в Париже франко- 
фламандское Возрождение достигло полного расцвета.

Готическое искусство развилось во Фландрии с пышностью, вообще свой
ственной этой стране, которая с начала ХІѴ-го века являлась предметом удивления

Рис. 359. —Клаус глютер. Портал чертозы Champmol бл. Дижона. Поклонение Богоматери и Младенцу Филиппа Смелого и Маргариты Фландрской.

„к ілтлчтт Окочо 1390 г. Мельхиор Брёдерлам д’Ипр, придворный
художник Филиппа Смелого, написал створки большого алтарного образа, 0

^д скульптурными украшениями ; образ этоі хранится в
Дижоне. Около того же времени гениальный скульптор 
Клаус Слютер переехал из Фландрии в Бургундию. Он 
оставил там шедевры поразительного реализма, имен
но портал в Картезианском монастыре в Ша ммоле 
возле Дижона (рис. 359) и там же К ол  о д ез  ь М о- 
II с е я на шестигранном основании которого изобра
жены ’ шесть пророков (рис. 360), группа Богома
тери с Младенцем, улыбающееся и немного просто
ватое лицо герцога Филиппа и лицо Маргариты Фландр
ской представляют собою великолепные произве
дения, в которых еще живут великие традиции готи
ческих художников. Моисей представляет сооою ве
личественный, библейский и вместе с тем реальный 
образ. Нее это было закончено до 1395 г.; ио нре 
красная дверь Гиберти в флорентийском Баптистерии 
создана на тридцать ле г позднее, а Мазаччо родился 

Рис. 360.—Клаус Слютер. Колодезь ГОЛЬКО В 1401 Г. ІІѲС0МН6НИ0 ПОЭТОМУ, ЧТОФлаИДрИЯ
Моисея. ЧеРтозаж^ аатршо1 бл- д>" „ начале ХѴ-го века была значительно впереди Ита-

II.» тто сітавеѵшво только относительно скульптуры. До 1416 года—смерти 
герцога дѳ Бѳррі^ П мь Лимбург со « * » .  братьями иллюстрировали прслестньш 
Часослов, который составляет гордость Музея 
Кондэ в Шантилыі (рис. 361). Это не един
ственный шедевр; в Лувре хранится Трои ца 
гольд реко го художника Мал у ал я, который оыл, 
по всей вероятности, дядей Лимбургов и работал 
В Париже около 1400 г.; в этом произведении 
уже заметны главные достоинства Часослова.
Следовательно, мы должны отнести І^роиц) 
к парижскому Возрождению, которое оыло со
здано художникамн-урожейцами Фландрнн, но 
заимствовавшими вкус и утонченность двора 
Валуа.

В эту эпоху (1400—1410) франко-фла
мандское искусс тво уже покорило всю Францию 
н распространилось в долине Рейна. Благодаря 
торговым и дружественным связям, оно скоро 
перешло через Альпы; не будем заоывать, ч то гер
цог Орлеанский, убитый в 1407 г., женился на 
оіной из Висконти, Валентине Милакскон.Око- 
ло 1400 г. Филипп Смелей начинает покупать итальянские медали, изделия нз сло
новой кости; его б и б л и о т е к о й  заведывал один итальянец Пьетро из ье-

Рис. 361.—Поль Лимбург. Герцог Беррий- ский за столом. Миниатюр і из Часослова. (Музей Condé à Chantilly). (Chantilly, т. I. Изд. Pion, Nourrit et C-ie).



роны. С другой стороны, фламандские художники проникли и Италию, и такое пе
реселение продолжалось в течение всего ХѴ-го века. Между Лимбурга,ми, ван-Эйками 
Джентиле Фабриано и Иизанелло существует 
очевидная связь; очень возможно, что богатая 
и цветущая Фландрия не всю свою цивилизацию 
Возрождения заимствовала у Италии. II может 
быть, наоборот, реалистическое влияние фла
мандского искусства сыграло известную роль л 
реакции Мазаччо против д ж о т т и з м  а;  эти 
вопросы стоят теперь на очереди и пееомпеи- 
но будут вскоре выяснены.

Хотя скульптура фламандского Возрожде
ния оставила несколько значительных произве
дений, в которых чувствуется влияние Клауса
Слютера—достаточно назвать надгробные на- Рис- 3?2--Гро5иица Филиппа По, сенешала
мятники герцогов Бургундских в Дижонен Брюг- бургундского. (Луврский муз«!).
г е и Филиппа По в Лувре (рис. 362)—но мы займемся 
здесь исключительно одной живописью, так как именно в 
пен самым олестящим образом проявился гений Воз

рождения. Итальянцам уже после 
1450 г. было очень хорошо извест
но, что фламандские художники 
не имели себе равных ; они стреми
лись приобретать их произведения и 
посылали к ним итальянских учени
ков *). Общее мнение приписываю 
даже вап-Эйкам изобретение живо
писи масляными красками, техники, 
известной уже в XI 1-м веке, хотя 
фламандцы только усовершенство
вали лаки, благодаря чому краски 
получили совсем неизвестную до тех 
пор силу. Итальянцы, правда, пре
восходили фламандцев в стиле деко
ративном; но они сами признавали пре
восходство фламандцевв уменьепере
дать жизнь. Позднее они стали не так рис. эм-губерт ван-эйк. чи- 
справедлнвы и забыли об ЭТОМ. Только тающая Богоматерь. Часть по-

таш™ ■ XIÏ ; M " * >  етали « » » т ь  должноеіакнм X j дожинкам, как ван-Эики, Рогир ваи-дер-Вейдеп V и,- еен-Бавон в генте. (CescKichte
оѳрт ван-Оуватер (Omvater), Дирк Боутс, Гуго вап-дер-Гоес, - Ä V . ? “ - НіггеІ 
Мемлинг, I ерард Давид и Квентин Матсейс.

Рис. 363.—Губерт ван-Эйк. ноющие ангелы и ангелы, играющие на музыкальных 
инструментах.(Берлинский музей).

(Malaguzzi Valeri, P i t t o H  1 o m l/а  r  d i, М,,лан 1902 с™ 12? Г  благодарстііенпоѳ письмо 
) Алтарны /1 складень, склады, запрестольн. образ, состоящ. из многих створок. Прим. пер.

Рис. 355— Губерт и Ян ван-Эй <и. Конна в судьи и воины Христовы. Внутренние ствоэки запрестэльчого 
оэраза „Поклонение Агнцу“- (берлинский музей). (Кпише Hanfstaengl’H, Мюнхен).

Рис. 356.—Губерт -или Ян ван-Эйк. Вогома- терь в Шартре. (Коллекция Ротшильда в Париже). (Клише Levy et fils. Париж).

Рис. 357.—Ян ван Эйк. Арноль- фина и его жена. (Лондон. На- цион. Галл.). Рис. 368.—А. ван Оуяатер. Воскрешение Лазаря. (Берлинскии музей). (Клише Hanfstaengl'a, Мюнхен).



*»
Большой образ П о к л о н е н и е  Аг н ц у  и Генте сыграл для фламандских 

художников ту же самую, если пе еще большую роль, как и фрески Мазаччо 
для итальянской школы. Это произведение 
искусства, теперь находящееся по частям 
в Гейте, Брюсселе и Берлине, было начато 
около 1420 г. Губертом ван-Эйком и окон
чено около 1432 г. его братом Яном. Очень 
трудно выделить работу каждого из братьев: 
но' я склонен думать, что участие Яна вы
разилось только в двух великолепных пор
третах жертвователей. Ноющие и играющие 
на музыкальных инструментах ангелы, вои
ны Христовы, праведные судьи, фигуры Ада
ма и Евы, большое центральное изображе
ние, которое осталось в Геігге,, все ото 
вызвало замечание Фро.чантеиа (Fromentin), 
что в этом произведении искусство с р а 
зу достигло совершенства (рис. 363—3('»5).
Но миниатюры Часослова в ІПаитилыі,
неизвестные Фромаптопу, служат доказательством того, что у ван-Уйков оыли 
предшественники и соперники. Вполне ясно, что искусство их не зависит от братьев

Лимбургов; :ѵго два одновременные проявления 
родственных стилей, одного собственно фламанд
ского или, вернее, нидерландского искусства ван- 
Эйков ii другого, смягченного итальянским влия
нием h очищенного парижской средою. Ян ван- 
Эйк родился около 1384 г. и умер в 1441-м; 
Филипп Добрый неоднократно посылал его с ди
пломатическими миссиями. Таким образом он жил 
в Португалии, Испании, Гааге. ІІо мы ие знаем, 
был ли он в Италии. Мы имеем целую серию его 
картин, написанных им между 1432-м п 1440-м 
годами с его подписью и обозначением времени 
окончания, между прочим, несравненные портре
ты, как, напр., портрет его жены и каноника 
ван-де-Пеле в Брюгге, супругов Арнольфинп в 
Лондоне (рис. 367). Большая картина в Брюгге,

Рис. 370.-Дирк Боутс. Встреча Авраама ваН-16-ПвЛС ИЗОбраЖСН В ВИДѲЖОрТВОВаТвЛЯ,
ii » ! е л ь X ис ѳ ® 1̂ *5̂  с міо н” е н ) .и обнаруживает всю силу гениальности Яна и гра
ницы, положенные ему природой. В нем совершенно отсутствует религиозное чув
ство, горячность ; Богоматерь некрасива, Младенец Иисус рахитичен ; Св. 1 еор- 
гий представляет собою одетого в доспехи крестьянского парня. По Ян ван-ешк 
является самым великим портретистом всех времен. Никогда еще оолее глубо
кий взгляд не проникал в сущность живых форм и никогда еще оолее искус
ная рука не переносила их на полотно.

Рис. 369.—Губерт или Ян ван-Эйк. Çb. Франциск получает стигматы. (Туринский музей). (Клише Андерсона, Рим).

Существует еще целая серия к^тин без подтн и все ^ин^фсД «to ^  
собою шедевры, и их приписывают то Яну, го іуоеріу,  
являются результатом их совместной работы.
В Париже хранятся две самые лучшие : на 
одной из них, находящейся в Лувре, изобра
жен Ролен, канцлер Филиппа Доброго в мо
литве перед Богоматерью с Младенцем на 
фоне чудесного пейзажа; другой находится 
v Густава Ротшильда и изображает викария 
Картезианского монастыря Св. Анны в Брюг
ге—перед Богоматерью, святой Анной и свя
той Варварой. Третья картина, вышедшая 
из той же мастерской, находится в Іурин- 
ском музее (рис. 366, 369).

Во время своего пребывания в 1 ааге 
оба ван-Эйка, несомненно, создали там уче
ников ; одним из них является, может быть,
Альберт ван-Оуватер, aBJ° $ 0 ^  'Берлинском музее (рис. 368); ему очень
к р е ш е н и е  Л а з а р я ,  находящего^ к ( Г е е р т г е н )  в картине, приоо- 
удачно подражал его Уадн“ т^ З ДЛувр01, „ 1902-м году. К этим голландцам

примыкает один художник из Гаарлема, ученик илитова- 
рІ;“ ате№ Дирт Боуте ( Ш 0 - Ш 5 ) ,  который жил 
в 'Іёвене (или Лувене) около 1459-го года. Эго была 
сильная и почти грубая натура; он Дмодил реалгом до 
границ безобразного, а блеск красок до кричащей рез 
кости Лучшие его произведения, как, наир., С у д и 

о и теперь в Брюсселе), отличаются поразительно , 
силой красок и выразительностью, но рисунок и живопись 
в них лучше композиции (рис. à i v ,  01-).

Между 1435-м и 1464-м годами в Брюсселе рабо
тал мастер из Тѵрнэ, Роже де ла Пастюр (но-фламанд- 
Гни в ™  ср-Бе/ден). Теперь известно, что он был уче- 
ником Робера Кампена (Bobert Campin, 13 <5 144 ),
Х р о м у  приписывают великолепные картины храня
щиеся в коллекции Мерода в Брюсселе, ві Э и в дру
гих местах. До 1909 года его называли м ае і ер  из 
М е р о д а  или Ф л е м а й л я  (но названию валлонского
аббатства, где прежде находились Кі̂ ‘
тины) и ошибочно считали учеником Рогира или же 
смешивали с другим учеником Кампена, Жаком Даре.Рис. 372.—Дирк Боутс. Суд императора Оттона. (Ьрюссельск.музей). (Клише Hanfstaenql я, Мюнхен).

Риг 371 Р ван-дер-Вейден. Снятие со креста. (Мадридский музе^п^лише НапЫаепдГя.



его большие композиции, которые теперь находятся в Бонском госпитале (l’hô
pital de Beaune) в Мюнхене и Берлине, навсегда останутся шедеврами искусства. 
P и е ш ‘иив' Между 1450-м и 1490-м годами нидерландская, или

фламандская школа создала целый ряд чудесных произве
дений, хронологическая классификация которых очень 
неточна и авторы недостоверно известны. Симон Мармьон 
из Амьена (или, может быть, Жан Эннекар) написал около 
1455 г. восхитительную Ж и з н ь  Св. Б е р т  е на  (в Бер
линском музее) и нарисовал чудесные миниатюры в ма
нускрипте, поднесенном Филиппу Доброму (рис. 3/4). 
Около 1470 года зеландец *) Гуго ван-дер-Гоес напи
сал для Фомы ІІортинари, агента Медичи в Брюгге, ко
лоссальное Р о ж д о с т в о; Портинари пожертвовал карти • 
ну в флорентийский госпиталь, и итальянцы Лоренцо-ди- 
Кпѳди и Гирландайо поспешили заимствовать из нее моти
вы (рис. 376). Наконец, между 1468-м г. и 1489-м появляет
ся целый ряд прекрасных произведений Мемлинга, пор
третов и больших религиозных композиций (рис. 375—377). 
Разве можно найти во всей живописи что-нибудь более 
очаровательное, чем Р а к а  св. } р с у л ы  в Брюгге. Ка
кие портреты, за исключением ван-Эйковских, могут срав
ниться с портретами Мемлинга? Он был истинным Рафаэ
лем фламандского искусства, человеком, в котором соеди
нились все привлекательные черты фламандского искус
ства, за исключением всего резкого и грубого. Рисунок 
его пе был так выразите
лен, как у ван-дер-Вейде- 
иа, он не обладал пластич
ностью и силой реализма 

Яна ван-Эйка, он был скорее преемником миниа
тюристов, а не живописцев больших картин; но в 
этой группе высокоодаренных художников он был 
самым привлекательным и самым оригинальным.

У Мемлинга был преемник в самом Брюг
ге, Герард Давид, который процветал там между 
1488-м и 1509-м годами. Шедевр его, Б о г о м а 
т е р ь  с р е ди  с в я т ы х ,  находится в Руане (рис.
378); в нем мы видим, на-ряду с намеренным возвра
том к ван-Эйковским типам, все возрастающее влия
ние итальянцев. Правда, оно отчасти заметно так
же в произведениях антверпенского мастера, Квен
тина Матсейса (1466—1530); но в его антвериен- Рис. 374,—Симон Мармьон. Заглавный
ском С н я т и и  со К р е с т а ,  брюссельской С в. « « « S Ä i J Ä  
Анне  (рис. 380), В выражении лица М о л я щ е  И С Я Филлатр передаст̂  рукопись Филиппу

Рис.373—Робер Кампен(?), называемый „мастером из Флемайля“. Богоматерь с Младенцем. /Франкфуртский музей), (Клише Брук- ..іана, Мюнхен).

Микель-Анджело пробудила у

Г у Т о с Г е р т У  °ГмобежГТмаиЬеиве),’ Бернард,

Г Г р —Г р у  И фламандский реализм иротивопоставллются 
ішѵг другѵ, не сливаясь в единое целое, по все 
»  эти» произведения» нельзя отказать в известной 
ппик иокательности. Эти итальянизирующие худож 
S “ cT.y»T » течение все» второ»— н
ХѴІ-го века, но им, по крайней мере, нел 375.--Г. мемлинг. прибытие св̂
I »  в одной заслуге они подготовили ,Іут, PyfS ..- ■
рѵ На-шііѵ с ними и как бы противодействуя им,
другая часть Фламандцев иошла^по ^ ^ “ забавные стороны жизни и саг 
противоположному пути, их бол I■ для народа; эти реалисты, про-
тира; они изображали народ и Иеронимус ван-Бош (рис.
никнутые вдохновением и оолад большим голландским мастерам ХѴІІ-го
381), Брюгель старший,проложили Hj которыѳ подняли жанровую живо

пись до высоты истинного искусства.
Это стремление внести поэзию в реаль

ный мир, а не реализировать условный идеал, 
мы видим на протяжении всей истории фла
мандского искусства. Художники оыли вы
нуждены писать святых, Богоматерь, анге 
лови мучеников, потому что получали зака
зы на такие картины; но как ясно чув
ствуется, даже у Мемлинга, что они пред
почли бы писать что-нибудь другое. Их всею 
более интересуют изображения жертвова
телей, красивые материи, уходящая даль 
пейзажа и они изучают и передают все это 
с большой любовью. Все величие их про-

РИС' ^ Ц Ги.ГОфлоГ=ниия)0е(КлГшГАпи„арі). ВОЗЛОЖеННоГиГ^ Mr



Ферраре. Этот уроженец Турнз был единственным мистиком среди всех худож
ников, писавших картины религиозного содержания.

Французская ветвь фламандского искусства 
ХѴ-го века представляет собою то же зрелище, 
с тем лишь исключением, что натуралистические 
тенденции в самом начале смягчаются истинно фран
цузской склонностью к умеренности и изяществу *). 
В конце ХІѴ-го века Париж был главным художе
ственным центром. Около 1410 г. бедствия монар
хии рассеяли художников в Бургундию, Турень (де
партамент Индры и Луары) и Прованс. Папство, пе
реселившееся я Авиньон с 1309 года, создало в нем 
очаг итальянского искусства, вокруг которого обра
зовалась местная школа; ее шедевром является огром
ная картина P i e t a  Вильнева (Villeneuve, 1470; 
в Лувре). При дворе короля Рене Анжуйского (1417, 
1480), который поселился в Провансе после потери 

г„с. о,,.-,. мемлинг. портрет Неаполя и Сицилии, работал Фроматг из Авиньона,
Мартина ван Невенговен. Госпи- аВТОр КарТИНЫ НвОПаЛИМаЯ К V H II II а В Соборе

таль св Иоанна в Брюгге. jj Э (РИС. 383). В ЭПОХУ Карла VII II ЛіОДОВИКа XI
во Франции жил большой художник Жан Фуке (1415 —1485); он был в Италии около 
1445 г., затем в Туре; в Берлине и Париже находятся его прекрасные портреты, 
в Шантильи—целая серия из 40 миниатюр, нарисованных около 1455 г. для ча
сослова (livre d’heures) Этьена Шевалье (рис. 384). Декоративные элементы в 
этих маленьких картинках отчасти итальянского происхождения, но проникнуты 
чисто французским чувством,— нечто вроде 
смягченного ван-Эйка. Краски нежны, но 
лишены блеска, а очень часто и гармонии.
Школа в Бурбонка (ныне департамент A.i- 
лье и Шер), которую только теперь начи
нают изучать, образовалась под влиянием ту- 
реньской и прованской школ. В большой 
картине в Мулепском соборе (Moulins), при 
ннсываѳмой иногда Жану Перреаль, худож
нику Карла VIII, обнаруживается на-ряду 
с итальянским влиянием чисто местная склон
ность К несколько шаловливой грациозно- Рис. 378.-ГеРаРд Давид. Мадонна, окруженная/ (іпг\ святыми. (Руанский музей). (Клише Petitona,сти, оледным и нежным краскам (рис. 385). руац).
Тот же художник создал еще более значитель
ное произведение, Р о ж д е с т в о  в Оттёпском аббатстве, в окружающей обстановке 
которого чувствуется подражание вап-дер-Гоесу (ср. рис. 376).

Жан и Франсуа Клуе, голландцы но происхождению, написали в царствования, 
начиная с Франциска 1 и кончая Генрихом III, очень много портретов масляными

*) То, что Куражо назвал „1а détente du style français“.

Рис 379. _  Кв. Матсейс. Me нлпаи его жена. (Луврский му
зей).

Рис. 380. —Кв. Матсейс. Богоматерь и ^Анна (Брюссельский музеи). (Клии Hanfstaengl'fl. Мюнхен).

Рис. 381.—Жером Бош. " ^ л и і^ Ш у  музей Saint Germam ê LayO- (
Рис. 382.-Жан Госсаерт, называ
емый Мобежским. Мааон”а,^ ”ще денцем (Берлинским музеи! (Клише Hanfstaengl'H Мюнхен).



красками и карандашом ; в легкости, уверенности и точности линий, пренебрежении 
к ненужным деталям уже можно предвидеть черты классического духа, расцвет

которого наступил но Франции в ХѴІІ-м веке (рис. 386). 
Эти прекрасные портреты, написанные так свободно и 
просто, но в то же время с тонкой психологией, как 
будто с д е л а н ы  нз н и ч е г о  подобно трагедиям Ра
сина. Если призванные во Францию итальянцы Росс,о 
и ІІриматиче (1531, 1532) и привили французским 
художникам недостатки Микель-Анджеловской школы, 
однако подражатели их, образовавшие школу в Фон
тенбло, всегда оставались более французами, чем италь
янцами. Доказательство этого мы можем видеть n кар
тинах этой школы, хорошо представленной в Лувре и 
Руане (рис. 387). Искусство это говорит на итальян
ском языке, но с сильным французским акцентом.

В области скульптуры итальянское влияние про
никло сначала в орнамент, затем захватило барельеф 
и статуи; но и здесь до конца ХѴІ-го века заметно. 

Рис. 383,—Никола Фроман из преобладание французского элемента у Мишеля Ко-
Авиньона. Неопалимая купина. ЛОМОй, УіМОріІІѲГО Ii 1512 Г., у ЖѳрМвІІсІ ІІИЛОІІсІ И

собор в э. Бартелеми 11 риера, современников Екатерины Медичи и
Генриха IV (рис. 388, 389). Наиболее подчинен был итальянскому влиянию Жан 
Гужон, быть может, самый даровитый из этих художников; его Н и м ф ы  фонтана 
d e s  i n n o c e n t s  в Париже (1550) и дверь в Лувре, сохранившая его подпись, 
относятся к самым чарующим созданиям француз
ско-итальянского Возрождения (рис. 390). Скуль
птура эта носит декоративный характер; по в пор
третах, в особенности, коленопреклоненных усон 
ших, продолжаются традиции средневековых масте
ров. Французское искусство не подчинилось оконча
тельно итальянскому влиянию даже при Людовике 
XVI; национальное чувство оказывает сопротивление 
чужеземному влиянию на протяжении вего ХѴІІ-го 
века и способствует созданию истинно французской 
школы ХѴІІІ-го века.

В начале ХѴІ-го века образовалась в живописи 
голландская школа со своими характерными особен
ностями. Центром ее сделался Лейден, где работал 
Корнелиус Энгельбрехтсен (f 1533), учитель Луки 
Лейденского (1494—1533). Сохранилось очень мало 
картин Луки; самая значительная из них, Страш-  
ный Суд,  находится в Лейденском музее; но он 
оставил около двухсот гравюр, которые смело могут 
выдержать сравнение с гравюрами Дюрера (рис. 392).
І.го любовь к сельским и комическим сценам, смелость и легкость ого резца

Рис. 384.—Ж. Фуке. Поклонение волхвов. (Миниатюра в Музее Coudé à Chantilly). (Клише Braun, Clément et C-ie).

g S  ЯКОВ к о р н е ^ е н  ( L  ( * J 5

в Амстердаме, Ян вап-Скорель в Утрех- г
те были также искусными художниками 
и мало подвергались влиянию Италии, 
часто гибельному для северных людей. 
Голландия, приняв Реформацию и по
рвав с Римом, до некоторой степени со
хранила оригинальность в искусство 
еще до завоевания независимости. 
Правда, она была завоевана ценою же
стоких жертв; но Голландия получила 
награду в ХѴІІ-м веке, когда подарила 
мир титаном искусства, Рембрандтом, 
соединявшим в себе чисто националь
ные и вместе с тем общечеловеческие 
черты.

Рис. 385. Французский м> 6j, Б̂ рг̂ ским" и

Рис. 387.—Школа Фонтенбло. Диана и Нимф“Рис. 386.—Ф. Клуе. (Руанский музей). Клише Petiton а, Руан).
Портрет Генриха II.Луврский музеи)

*) Это—Воздержание; атгрибутами ее были ярмо и

Рис. 388.—Мишель Ко- ломб. Главная добродетель *). Угловая фигура на гробнице Франциска 11 Бретанского. (Соборв Нанте).



Рис. 349.—Жермен Пилон. Три Грации. (Луг р- ікий музей).
Рис. 390.--Ж. Гужон. Рельеф на фонтане des Innocents в Париже. (Клише Жиродона).

f ис. 391.—Ж. Гужон. Диана. (Луврский Рис. 3 2.—Лука Лейденский. Искушениемузей). св. Антония (гвавюра). Wo;rmann, Malerei. т. II, изд. Seemann’a).
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ДВАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ.

НЕМЕЦКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ. 

M T™ HS v L f KyCf ß0 грезило 0 красотѳ п осуществило свою мечту Фламанд

.  ä  ä t c ;
моденского художни
ка Томило. Немного 
позже, в 1380 г., мы 
встречаем в Кёльне 
мастера Вильгельма, 
которого очень хва
лили хроники того 
времени. После Виль
гельма там появляет
ся Стефан Лохнер, 
уроженец окрестно
стей Констанца; он 
окончил около 1435

' ^ ^ і В Д г И а Г *  fe»op. г., еще ш  жизни
Яна ван-Эика, самое

ж п к щ у Г  П о х У о и о  и > Г  Го ï x  в о в6 5 ю ш Г Т  изобрГ
Анджолико; его живопись ^ о і Г З с Г ^ : “
изображает, представляют собою толстощеких, р у ш п ш д ^ Г і  б І  m , п Г РЫ° ° "  
аккуратно посещающих церковь. В 1435 г. ван-ЭйкГужеб ы ч І " 
в образе Кёльнского Собора но заметно и тени н ,, ,  « , .  ' '? ™ ’ 1,0
находится в зависимости от иллюстрированных мчпѵДшпт усстіі0 Лохнера
щих художникам, работавшим около Х!Ѵ-го века во Фландри/БуS

Новое течение, реалистическое, проявляется окочо 1460 Г Г І п -  Р * 
кельнских картин. Один »  узников Боутса основал там ы Г е р с ^ ю  которая

очень процветала, С этих пор Кёльнская школа, которая продолжала существо
вать до середины ХѴІ-го века, представляет собою лишь рейнскую ветвь фламанд
ского искусства. Наиболее подражали там двум мастерам, Боутсу н ван-дер- 
Вейдену. Ван-дер-Вейденом и Шонгауэром вдохно
влялся большой художник, имя которого еще неизвестно, 
написавший великолепную кёльнскую картину, теперь 
находящуюся в Лувре, С н я т и е с К p е с т а; гл ого xj - 
дожника называют но одной из его картин, сохранивших
ся в Лувре, М а с т е р о м  а л т а р я  Св. В а р ф о л о м е я  
(рис. 394). Вообще, в этой школе, богатой произведе
ниями, сохранилось очень мало имен: называют М а с т е 
р а  С т р а с т е й  Л и в е р с б е р г а  (прежнего владельца 
целого ряда картин), Ма е т  e р а Ж и з н и и } с и е н и я 
Б о г о м а т е р и ,  С в я т о г о  С е м е й с т в а  (heilige Sippe) 
и т. д.

Не только в Кёльне, по и во всей Германии живо
пись находилась под влиянием искусства Фландрии. ІІо 
политические и социальные условия Германии неблаго
приятствовали развитию столь хрупкого искусства. В Гер
мании не было, как во Фландрии и Италии богатых меце-
натов; страна была отсталой, правы груоыми. МНОГОЧН- ром- алтаряі св. Варфоломея), 
елейные мелкие светские и духовные князья заказывали Св- (му3ей в майнце», 
картины и требовали немедленного исполнения заказов;
художники с помощью своих учеников работали слишком много и слишком ско
ро Они подражали ярким краскам фламандцев, но не могли достигнуть утончен

ности их колорита; раскраска немецких картин резка 
и часто тяжела. Вместо пейзажей они долго еще пи
сали золотой фон, который производил более сильное 
впечатление на некультурных людей и был более лег
ким для исполнения; воздушную перспективу также 
очень долго не умели изображать. По главным не
достатком немцев ХѴ-го и даже ХѴІ-го века было от
сутствие вкуса, умения выбирать. Их композиции за
громождены человеческими фигурами; эти фигуры ча
сто бывают смешными и с гримасами; вместо красоты 
h силы мы часто находим или безвкусную пошлость, 
или же тяжеловесную напряженность, аффектацию поз 
и жестов, доходящую почти до смешного. Это искусство 
набожного крестьянина, одновременно сентименталь
ное и грубое, которое сначала чарует своей^наивно
стью и искренностью, ио скоро утомляет своей резвой 

Ü f Ä n Ä S :  И хлопотливой вульгарностью. Если мы сравним немоц- 
св. Лаврентия;̂  Нюренберге. ку10 живопись с живописью фламандской или нтальян-

ской той же эпохи, то она покажется нам произведением крестьянина, поста
вленным рядом с созданием утонченного и ооразованного человека. Но крестья-



Рис. 396. — Пьер Фишер. Гробница св. Себальда. Церковь св. Себальда в Нюренберге. (Любке, PlastiK, изд. Seemann).

НИИ этот честный человек, который старается сделать все, что может- оігним ич 
достоинств этой живописи является ее честная искренность. ’

Главной отраслью немецкого искусства была 
деревянная скульптура; представителями ее слу
жат шваб Иёрг Снрлин из Ульма и галидиец Фейт 
Штосс (1-1491 г. и 1533 г.; рис. 395). В Нюрен- 
оерге, где работал Штосс, процветал скульптор, 
делавший изваяния из камня, Адам Крафт ( f  1508). 
Эти художники со здоровой силой продолжали 
традиции церковных мастеров ХІѴ-го века. Они 
больше оказывали влияние на искусство своего 
времени, чем сами находились под этим влиянием. 
Ълагодаря им в I ермании долго ие выводился 
ооычаи изображать ломаные драпировки с глубо
кими и чрезмерно частыми складками, угловатый 
стиль, склонность к загромождению в композиции 
Но тины стариков, созданных Крафтом, и типы 
женщин, созданных Штоссом в области скуль
птуры, принадлежат к числу самых выразитель
ных, а их загроможденные композиции проникнуты 
таким чувством набожности, что рядом с ними 

религиозные картины итальянцев кажутся почти фривольными и светскими
К Нюренбергской школе принадлелсала также семья Фишеров, скуцьптооов 

избравших бронзу материалом для своих статуй; лучший из них, Пете о Фишеп’
умерший в 1529 г., передавал __ 1 ’
в металле мотивы и тины, пре
обладавшие в деревянной скуль
птуре (рис, 396).

После кёльнских живопис
ных школ, первой начинает 
развиваться швабская школа, 
великим мастером которой был 
Мартин Шоигауэр из Кольмара 
(1450—1491). Мартин зависит 
от Рогира, но в нем чувствуется 
чисто немецкая сентименталь
ность. Подобно многим немец
ким художникам, которые дол
жны были делать образа не 
только для богатых, но и для 
бедных, он сделался гравером 
по дереву и коже; гравюры 
эти, сделанные сильным и вы-
К г а З Г в  о S ? "  выше его картин, из которых лучшей считается коль
марская Б о г о м а т е р ь  с р о з а м и  (рис. 397). С ЛІонгауэром тесно связан

Рис. 397.— М. Шонгауер. Ьогоматерь с Младенцем у куста роз. (Кольмарский собор).
Рис. 398,—Альбрехт Дюрер. Портрет художника. (Мюнхенский музеи). (Клише Hanfstaengl-я в Мюнхене).

Цейтблом из Ульма, умерший в 1517-м году, художник глубоко религиозный и 
чарующий, несмотря на все свои недостатки.

На-ряду с кольмарской и ульмской процветала 
аугсбургская школа. Лучшим художником ее был 
ученик Шоигауэра, Буркмайр, который в 1508-м 
году ездил в Венецию, а затем поселился в Аугс
бурге, где хранятся почти все его произведения.
Другим аугсбургским художником, с могучей и часто 
вульгарной искренностью, был отец великого I оль- 
бейна—Гольбейн Старший, который в своих последних 
произведениях, видимо, разрывает связь с готическим 
стилем и готовит освобождение искусства, плодами 
которого воспользуется его знаменитый сын.

ГІюренберг, населенный богатой буржуазией, 
сделался около 1500 года немецкой Флоренцией, 
ио Флоренцией суровой, которая больше заботилась 
о выразительности, чем о красоте. В ней были со
зданы шедевры скульптуры из дерева. Самым извест- рис 399 _ Аль6рехт Дюрер ПоРтРет 
НЫМ художником был Михаил Вольгемут, родившийся Освальда Крелля. (Мюнхенский музей), 
в 1434-м году, очень плодовитый, но посредствен
ный и обязанный своей известностью тому обстоятельству, что он был учителем
Дюрера.

В первой половине ХѴІ-го века в Германии появились два гениальных худож
ника и один богато одаренный, именно Альбрехт 
Дюрер, Ганс Гольбейн и Лука Кранах.

Дюрер (1471—1528) был столько же мыслите
лем, сколько и художником, и в этом отношении 
заслуживает в истории искусства места на-ряду с 
Леойардо-да Винчи и Микель-Анджело (рис. 398). 
Итальянцы утверждали, что, если бы он мог жить в 
Риме или во Флоренции, он был бы их величайшим 
художником. Он родился в Нюренберге и вначале 
изучил золотых дел мастерство, которым занимался 
его отец, и в 1486-м г. поступил в мастерскую Воль- 
гемута. В 1490-м году он побывал в Кольмаре, 
Базеле, Венеции, где па него оказали большое влия
ние Мантенья и Беллини. В 1497-м году он основал 
мастерскую в Нюренберге и усвоил свою знаменитую 
монограмму, букву Д под буквой А. В это время

Рис. 400.—Апьбрехт Дюрер. Портрет 011 ПИСаЛ ВвЛИКОЛвПНЫв ІЮртрвТЫ, КаК, ІШф., НОрі- 
Жерома Гольцціухера. (Берлинский ОсваЛЬДа КрвЛЛЯ В МіОНХѲПе (ріІС, 399). В 1505-М 
музей). (Клише Han staeng я в ^  сіІОВа вДСТ В ВвНвЦИЮ И ВОЗВращавТСЯ В

Нюренберг лишь в 1507-м году. С этого времени начинается его великая и плодо
творная деятельность, не только художественная, ио также литературная и научная, 
так как Нюренберг сделался центром гуманизма, а Дюрер был другом и художіпіком



гуманистов. В 1521-м году он побывал в Нидерландах и был принят там с боль
шими почестями; но возвращении своем из этого последнего путешествия он на

писал свои шедевры, несомненно, под влиянием ван- 
Эйков, портрет Гольцшухера в Берлине (рис. 400) и 
Ч е т ы p о X Е в а н г о л и с т о в в Мюнхене (рис. 401 ). 
Вторая из этих двух картин представляет собою 
самое величественное произведение немецкой школы 
(создавшее сверхчеловеческие типы, высшее про
явление простоты и величия *); оно обнаруживает 
в этом призыве к евангелистам с целью вернуть 
христианство на прежний путь, симпатии художника 
к Реформации.

Архитектура немецких церквей не допускала 
стенной живописи; Дюрер никогда не писал фресок. 
Он оставил нам около сорока станковых картин и 
портретов; самой лучшей из них является П о к л о 
н е н и е  в о л х в о в  во Флоренции (рис. 402), энер-

Рис. 401,-А. Дюрер. Четыре Еван- Г*4 " 00 И ГЛУб0К0 ЗаДумаННОѲ ПрОИЗВеДвНИО, 110 ИСПОЛ- 
гелиста. (Мюнхенский музей). НвННОв С ЧИСТО Германским Пренебрежением К ИЗЯ-

^ществу. Когда Дюрер старался, ио примеру италь
янских мастеров, подражать” античным образцам, он создавал почти смешные 
вощи; такова, наир., Л у к р е ц и я  в Мюнхене. Вообще, немцы еще менее фла
мандцев оыли способны рисовать нагое тело; они или впадали в грубый реализм, 
или искажали заимствованные тины угловатым 
и сухим исполнением. По в гравюрах Дюрер 
превосходит итальянцев и стоит наравне с са
мыми великими гениями всех времен. Произ
ведения, подобные Св. Г е о р г и ю  (рис. 403),
С в. И e p о h и м у в к е л ь е, Р ы ц а р ю и 
Смерти,  обнаруживают глубину мысли, сдер
жанный лиризм и в то же время понимание 
формы, на которое были способны лишь Ле
онардо и .Микель-Анджело. В эпоху безраздель
ного господства классицизма, Гете справедливо 
писал: „Когда глубоко изучаешь Дюрера, то 
убеждаешься, что в правдивости, возвышенности 
и даже изяществе равными ему могут считаться 
лишь самые первые из итальянцев“.

Из учеников Дюрера., которые работали в 
Нюренберге и Ратисбонне, только двое обнаружили большой талант: Ганс фон- 
Кульмбах (рис. 404) и Альбрехт Альтдорфер (рис. 405).

Гольбейн (1497— 1543), второй из великих мастеров немецкого Возрождения, 
пыл сыном аугсбургского художника, о котором мы ужо упоминали выше. По
добно Дюреру, on путешествовал очень много, даже больше него; в 1515-м году

*) Maurice Hamel, G a z e t t e  d e s  B e a u x - A r t s ,  1003, стр. 62.

Рис. 402.—A. Дюрер. Поклонение волхвов. (Музей Уффици во Флоренции).

он был в Базеле, затем в Англин в царствование Генриха VIII, где он писал ко
роля, его семью, его министров и нескольких лиц английской аристократии. Голь

бейн ие имеет ничего общего с Дюрером. Он яв
ляется единственным из немецких художников, иа 
которого имел влияние идеализм. В его манере нет 
ничего готического; он чужд набожности и аскетизма; 
германская основа ого характера н образования смяг
чается изяществом и сдержанностью, которые делают 
его похожим не столько иа итальянца, сколько па 
француза. Нз больших его картин одна только пред
ставляет собою шедевр: именно дармштадтская І> о го- 
м а т е р ь  (рис. 406); голландская копия ее, более 
мягкая, но менее выразительная, находится в Дрез
дене. В этой картине выразительность соединит с 
красивой формой—явление в Германии новое. Глав
ные композиции Гольбейна, написанные им па стенах 
в Базеле, известны нам только по эскизам и частич
ным копиям; основой ого славы, но современным 
воззрениям, служат его портреты и гравюры. В 
Лувре находится, быть может, самый прекрасный из 

его портретов, именно, портрет Эразма (рис. 407), равный Дюреровским по уверен
ности рисунка, но превосходящий их свободою кисти. Следовало бы перечислить 
их- все, по мы ограничимся здесь портретами Амер- 
баха, жены и детей художника в Базельском музее, 
купца Георга Гпсце (Gisze) в Берлине. В гравюрах 
его пет глубины Дюрера, по они чаруют остроумием 
и интересным замыслом. Влияние Гольбейна распро
странилось в Голландии и Франции; один из его 
подражателей в Аугсбурге, Амбергер, сделался силь
ным и глубоким портретистом (рис. 411).

Лука Кранах (1472—1553), основатель саксон
ской школы, совсем пе был похож па своих пред
шественников. Хотя он ii был близким другом кур
фюрста герцога Саксонского, Лютера и Меланхтонп 
и писал их портреты, но в нем нет пи глубины 
мысли, ни утонченности. Сущность его таланта— 
немецкая простоватость, отполированная литерату
рой и мифологией, стремящаяся к изяществу, но на
подобие крестьянина-parvenu. Познания его, обна
руживающиеся в его портретах, довольно не глубоки, 
тем более, что он писал очень много и подписывал 
своей монограммой (драконом) большое количество 
мощпиками. Тин его женщин очень своеобразен, с громадным лбом и косыми гла
зами китаянки. В противоположность Дюреру и Гольбейну, он очень охотно изоб
ражает нагое тело, не только Адама и Еву, которых писали все художники, но

Рис. 404,— Г. де-Кульмбах. Поклонение волхвов. (Берлинский музей) (Клише Hanfstaengl'H в Мюнхене).

картин, исполненных его но

рме. 403.—А. Дюрер. Святой Геоо гий, гравюра. (Gazette de Beaux- Arts).



Рис. 406. — Г. Гольбейн. Преев. Дева с семейством бургомистра Якова Мейера. Замок валик го герцога в Даомштадте. ("Клише Hanfstaengl'fl в Мюненхе).

Рис. 405. — А Альтдорфер. Рождение св. Иоанна.(Музей в Аугсбурге) ( Клише Нап- sftaengl-я в Мюнхене).

Рис. 407 —Ганс Гольбейн. Портрет Эразма (Луврский музей).

Рис. 4J3. — Л. Кранах. Мил-ісеидие (иол- лекция Errera в Брюсселе).

н мифологические божества (рис. 412). ІІот ничего комичное этих обнаженных 
фигуру Кранаха, часто принаряженных, как, напр., луврская В е н е р а ,  в большую

красную бархатную шляпу. В ого живописи, одно
образной n сухой, есть что-то деревянное, так жо, как 
и в ого рисунке; в нем еще сильное чувствуется его 
национальность, благодаря тому, что ого произведения 
наводят на мысль о родном его искусстве, скульптуре 
из дерева. Иногда, в особенности в изображениях ан
гелов, он напоминает Перуджино, картины которого он 
должен был знать. Кранах один из самых заниматель
ных художников но только потому, что он стирается 
быть забавным, но и потому, что его наивность и дурной 
вкус часто забавляют зрителя на его собственный 
счет (рис. 408, 41П). Он написал несколько реали
стических портретов, которые принадлежат к числу 
шедевров этой школы (рис. 409). Как гравер, он стоит 
ниже Дюрера и Гольбейна, ио он более популярен и 
..безобиден*'. Его сын, Лука младший, продолжал его 
искусство, можно сказать даже ремесло, и наводнил 
Германию наскоро написанными картинами.

; и,засекая школа создала в ХѴІ-м веко нровосход- 
Грюневальда, предвещающего в своем кольмарском 

Р а с п я т и и  самый яркий современный реализм. Он был первым немцем, который 
пользовался красками но для раскрашивания картин, но как настоящий живописей. 
Возможно, что его учеником был Ганс Бальдупг Грин, который работал в Страс
бурге и был пот. влиянием Дюрера; это 
был нервный рисовальщик и хороший коло
рист (рис. 413). Кельнская школа все более 
подпадала под влияние Нидерландов и Ита
лии. Один очень плодовитый художник, уже 
проникнутый итальянским влиянием, кото
рого до 1898 года называли М а с т е р о м  
У с п е н и я  Б о г о м а т е р и ,  по новейшим 
исследованиям оказался Моосом фон-Клеве, 
родившимся в Антверпене и умершим в 
1540-м году (рис. 414). Этот изысканный 
художник, работавший, вероятно, в Коль 
не, был учителем последнего замочатель- Г ^ э е й Ѵ в ] ^
1ІОГО художника В ЭТОМ городе, нортрети- Мюнхене),
ста Варфоломея Брейна (Bruyn, рис. 415). ІІо можно сказать, что со вто
рой половины ХѴІ-го века немецкое искусство умирает, подавленное, с одной 
стороны, подражанием итальянцам, которое создавало лишь посредственные и 
бесхарактерные вещи, с другой стороны, павшее жертвой религиозных воин, ра
зоривших Германию и отодвинувших цивилизацию ее иа целое столетие. Когда 
гроза рассеялась, страна обеднела и национальные традиции были прерваны. На-

Рис. 409.— Лука Кранах. Портрет старика (Бгюссе льский музей) (Клише Hanfsîaengl-я в Мюнхене;.

ного художника., Матиаса
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Рис. 413. — Ііальдунг Грин Рождество (Франкфуотский музей). (Клише Брукмана в Мюнхене).
Рис. 414. — Иоос фон-Клеве. Успение Богородицы. (\ юнхенский музей). (Клише Брукмана в Мюнхене).

стало безраздельное господство итальянского и французского искусства, затем 
настала очередь академизма, иеозллияизма, импрессионизма. И теперь ещ , .

в Германии и есть великие художники, однако она 
но обладает своим собственным искусством, и в ее 
благоговейном отношении к старым национальным 
мастерам как будто чувствуется сожаление и даже 
угрызение совести.

Рис. 415.— Б. Брййн. Челов-к с гвоздикою (Франкфуртский музей) (Клише Брукмана в Мюнхене).
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ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ.

УПАДОК В ИТАЛИИ И ИСПАНСКАЯ ШКОЛА.

Слово у п а д о к  и применении к искусству пе следует понимать буквально.
Искусство никогда но возвращается к своей исходной точке, гак, иапр.,

l o S  школа ничего ио имеет общего с д ж о т т и с т а м и ,  но и отличается 
от них гораздо больше, чем от флорентийцев золотого века. В действительности, 
эволюция продолжается даже в то время, когда сами художники УвеР®',ь > 410 
они рабски подражают своим предшественникам. ІІо иногда случается, чіо про . 
ведения какой-ни5удь страны или какой-нибудь эпохи, скорее вызывают наше лю
бопытство чем восхищение. Так было с произведениями искусств всех итальян- юпытство, Д0В) за исключением венецианцев, после

смерти Микель-Анджело вплоть до нашего 
времени. Исключения, на которые мы впо
следствии укажем, не могут нам поме
шать говорить об упадке или падении
итальянского искусства в течение трех 
веков; но этот упадок не представляет 
собою ни движения назад, пи застоя.

Это печальное явление было вызвано 
различными причинами. Некоторые пола
гают, что оно было следствием потери 
свободы Италии, сначала подавленной 
игом Испании, а затем Австрии; другие счи

тают причиною Контр-Реформацию (1545), 
которая вызвала в религии стремление производить ослепляющее впечатление и 
воздействовать на чувства. Действительно, итальянское искусство ХѴИ-го века 
бьет на эффект, охотно изображает восхищение и экстаз, порывы сентиментальности, 
физические страдания мучеников. В нем появляется много новых «отивов. как, 
наир., поясных изображений Христа и Богоматери с обращенным к небу горестным 
взором, выражением угрюмой и болезненной набожности неизвестной ХѴ-му 
веку. Вместо Венеры Тициана и Джорджоне или Граций и Галатей Р^ лят исДус'  
ство до пресыщения воспроизводит тип кающейся Магдалины, о которой Морелли 
сказал, что она представляет собою „венецианскую Венеру в иезуитском стиле . 
В ней чувствуется неприятная смесь чувственности с набожностью.

Рис. 416. — Аннибал Карраччи. Нептун к Амфи- трнда. Дворец Фарнеза в Рине. (Woermann Malerei, т. III. изд. Seemann).



Рис. 417. — Доминикино. Последнее причащение св. Иеронима. (Ватиканский музей). (Клише Андерсона в Риме).

Несомненно, что так называемый „иезуитский“ стиль, особенно сильно про
пившийся и архитектуре, имел, к сожалению, влияние также иа живопись и скульп

туру: но почему же этот стиль, который был в то же 
время стилем Рубенса, создал шедевры во Фландрии, а 
пе в Италии? Здесь мы наталкиваемся на другую при
чину упадка искусства, именно, на вполне понятное, 
но парализующее силы, преклонение пред великими 
мастерами Возрождения. Считая, что эти мастера до
стигли полного совершенства, художники изучали их 
шедевры больше, чем природу, и в изучении этом до
стигли несколько механического искусства, которым 
они злоупотребляли. Правда, во все времена худож
ники вдохновлялись своими учителями; по, по крайней 
мере, большинство их работало у этих учителей при 
их жизни: в конце Х ѴТ-го и ХѴІІ-го века начинают вы
бирать своими учителями, часто с исключительностью 
уже умерших мастеров: Ра фалл я, Мнкель-Лнджело, Ти
ниана, Корреджо или же еще более древних художни
ков, создавших античные статуи и барельефы. В Риме, 
и ХѴ-.м веко эти произведении искусства были относи
тельно редки: в ХУІ-м веке, благо,гари начавшимся в 
различных местах раскопкам, они стали быстро распро

страняться и, таким образом, появились в Риме и Флоренции первые музеи. Ла.;. 
итальянским искусством тяготели, таким образом, различные тиранические влия
ния: чужеземное иго, Кой'тр-Реформация, гении Воз
рождения и античного мира. 11 все же искусство это 
было живым и создавало нечто новое; оно породило 
в Испании и Франции плодотворные ветви, которые 
процветают еще в наше время. Достаточно одного 
посещения Люксембургского музея, чтобы убедиться 
н том, что во Франции ХІХ-го века больше при
слушивались к болонцам ХѴІІ-го, чем к грекам 
времен Фидия и флорентинцам времен Ботти
челли.

После смерти Микель-Анджело (1564) начинается 
первый период бессвязного подражания, м а н ь е р и 
с т о в  (manieristes), который продолжается до конца 
века. Один антверпенский художник, Дноипс Каль- 
ваерт (Dionys Ca'vaert. иначе Dionisio Fiammingo), 
основывает в Болонье школу, которая с .этих пор, 
г.-e. приблизительно с 1575 года, занимает место
Флоренции и Рима и становится самым деятельным Гов%Гве_нцеВ',ЯО(БРоелНоИнскийусМузТейР)' 
центром итальянского искусства. В том же городе (Клише Вгоді во Флоренции), 
родившийся в Болонье в 1515 году Лодовико
Карраччи основал вместе со своими двоюродными братьями Агостино и Аниибалом

академию, названную A c a d e m i a  do p l i  i n  са m m in a t i  *), которая сделалась 
соперницеîi мастерской Кальваерта и школой 
искусства ХѴІІ-го века. Вместо подражания 
Микель-Анджело и Корреджо, Карраччи учил 
эклектизму; от каждой школы и каждого ху
дожника следовало брать все, чтб у него бы
ло лучшего и, благодаря совмещению всех до
стоинств их, стать выше этих мастеров. По 
практика Карраччи была лучше их теории.
Фрески, которыми Аннибал Карраччи украшал 
в течение восьми лет Фарнезский дворец в Рис 4 1 9 Гвидо Реви. Утро, лворец рос- 
1’нме, обнаруживают несомненное изящество и пильози в Риме,
остроумно замысла (рис. 410). В этой школе
преобладало влияние Рафаэля и Микель-Анджело в рисунке и композиции, а  в 
колорите—влияние Тициана и Корреджо; художники, в которых черты несход< іьл
не так ярки, и допускают одновременное подражание.

Школа Карраччи создала нескольких художников, 
некогда знаменитых, по теперь слишком обесцененных: 
Альбами (1578— 1660), которого называли А н а к р е о 
ном в жи в опис и ;  Доминикино (1581—1641), которого 
сравнивали с Рафаэлем; Гвидо Ренн (1575— 1642), пло
довитого и остроумного декоратора. Эти художники, к 
которым надо также присоединить Гверчнно (1591—1606). 
тоже бывшего иод влиянием братьев Карраччи, являются 
главными представителями болонской школы; картины ее 
находятся но всех городах Италии и во всех европейских 
музеях (рис. 417—420).

Шедевр Доминикино, П о с л е д н е е  и р и ч а щ е -  
II ц е С в. И е р о п и м а в Ватикане, может дать_ общее 
представление о стиле болонской школы (рис. 417). Эю 
произведение академическое и эклектическое, в котором 
чувствуется подражание Рафаэлю и Микель-Анджело; мы

Ррс 420. Гверчино. Св. Маг- ццдцм ц нем ОТСуТСТВИО ОрІІГІІІіаЛЫІОСТИ И ГЛубиіІЫ МЫСЛИ, 
салина. (Клише̂  Алинари ^  ^  ^  „ чувгПЮ КОМПОЗИЦИИ, . НеИЗВвСТрОО

большинству предшественников Рафаэля. Точно также 
знаменитая картина Гвидо Рени, А в р о р а  в иалаццо Росиильозн в Риме (1609,. 
несмотря на кричащие краски и слабый рисунок, представляет сооою одно и- 
великих произведений декоративной жизни (рис. 419). Івидо 1 ени создал такжі 
типы Христа, Богоматери и Св. Магдалины, которые отчасти можно упрекнуть в 
вульгарной сентиментальности; но их громадный успех доказывает, что они сооі-

*) Incamminati в смысле „вступивших на верный путь*-. Программа Академии » послед
нем труде Мутора, Geschichte der Malerei, Leipzig 1009, В. 11, b. 302. Прим. перса.
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кѳтствовалк—и »то является уже немалой заслугой—религиозному идеалу его вре
мени (рис. 418).

Академизм эклектиков вызвал вскоре реакции >.
Отливщик из гипса Караваджо (1569— 1609), человек, 
ііс получивший художественного образования, ни 
очень одаренный, сгал призывать к возврату к при
роде,—по к веселой и ясной, но грубой и безобразной.
Он работал в темной мастерской, освещенной только 
сверху слуховым окном, и достиг в красках и рель
ефе удивительных эффектов, совершенно- новых 
для итальянцев. Освещение в его картинах искус
ственно, но типы взяты с улицы, даже из тюрьмы;
Караваджо был первым итальянцем, умышленно от
казавшимся от идеализма (рис. 421, 422). В этом 
отношении ou сделался Майе своего «ремени; по, 
связанный с эпохой, в которой он жил, он был похож 
на Карраччи больше, чем думал. Тем ие менее, глядя 
ла его шедевр в Лувре У с п е ни е Б о г о м ат  e р и
(рис. 422), испытываешь невольное чувство уваже- Imann- Malerei,т. Ill, изд. Seemann), 
пня; надо было обладать действительным мужеством,
чтобы противопоставить такой смелый натурализм рабским подражателям Рафаэли.

Кроме религиозных сюжетов, Караваджо охотно 
изображал жестокие сцепы из действительно.! жизни, 
убийства, драки, сцены в тавернах, приключении 
цыган и бродяг.

Последователи Карраччи проклинали Караваджо, 
но кончили тем, что почти все подпали под его 
влияние; Гверчішо сделался его учеником, а Гвидо 
Рени стал подражать ему до такой степени, что от
казался от своих резких и светлых красок и начал 
писать так, как если бы’фигуры, им изображаемые, 
находились в глубине погреба. II сейчас еще у 
Караваджо гораздо больше поклонников, чем у 
Рафаэля; с этой живучей традицией начали бороться 
но второй половине ХІХ-го века художники, которые 
писали на открытом воздухе и назывались варвар
ским именем и л в н е  р и с т о в (pleinairis- 
tes ).

От Карраччи и Караваджо зависит еще деко
ративный, полный вдохновения художник Пьетро 
да Кортона (1596— 1669), у которого был в Риме 
ученик, талантливый, по подобно ему писавший с 

чрезмерной легкостью, Лука Джордано, прозванный Ь’ а о re  s t  о (делает скоро), 
автор многочисленных картин, хранящихся в Неаполе и Мадриде. Школа корт о-

.1 и  О Л  л  о  н .

и и сто  в покрыла итальянские [церкви и иалаццо наспех исполненными суетли
выми картинами, бравур
ность которых (brio, как вы
ражаются итальянцы) но 
всегда выкупает их вуль
гарность и неправильность 
рисунка.

После Болоньи выра
стают школы и Неаполе и 
Генуе и господствуют во 
второй половине X^ 11-го ве
ка. В Неаполе работал са
мый большой пейзажист и 
баталист И талии, Сальватор 
Роза (1015—1:673); своими 
темными красками и резкой 
манерой живописи он папо-

Р„С. 423 -  Беонини. Апел- МИІШвТ КартОМЖО. Щ  Ш а
лой и Дафне. (Галлерея Бор- ц()ЛЯ ВЫІИОЛ СаМЫИ бОЛЫИОИ Рис. 424. - Рибейра. Поклонение гіа 
гезв в РимеИКлишв Андевсо- к„ц сКуЛЫІТОр =туу.ов. (Луврский музей). (Клише

  -i, / і - гіо Neurdein'a).XVll-гов., Бернини (lu98—
1.680), который был призван 

в Париж Лю iовико.м \  ІѴ-м и создал » Риме, благодаря покровительству несколь
ких паи, почто вроде художественной диктатуры (рис. 42:!, 426). Г.го современ
ники считали его новым Микель-Анджело, в дей
ствительности, ой был Рубенсом скульптуры, самым 
ярким представителем иезуитского стиля. По, несмо
тря на злоупотребление трагическими жестами, вы
ражением экзальтации, развевающимися драпиров
ками, ненужными орнаментами, несмотря иа все эти 
недостатки, Бернини все же является необык
новенно талантливым художником, вполне овла
девшим всеми средствами своего искусства, впол
не сознающим все умственные заолужденпя сво
его времени; и он пользуется первыми, чтобы 
льстить Вторым.

Римская школа в ХѴП-м веке вела без
вестное существование. Лучший художник ее Сас- 
еоферрато (1005—10S5), довольно удачно по
дражал флорентийской манере Рафаэля и пи
сал проникнутые сентиментальным чувством кар
тины в серебристых тонах, не лишенные о «га,- Рис 425 _  Моралес Богоматерь г 
рования. Его шедевр,—Богоматерь С четками (рис. Mj,аденцем. (Коллекция Pablo Bosch 
428), недавно украденная из церкви Св. Сабины в » Малрил}
Риме, — был вновь найден итальянской полицией и



Рис. 426 — Бернини. Снятая Тереза, охваченная небесной любовью. иеиковь S. Maria della Victoria в Риме. (Клише Апдерсона в Риме).

водворен на прежнее место. Даже шедевр Сассоферрато не сразу нашел поку
пателя.

Во Флоренции дна Лллорн, Алессандро и Крп- 
стофоро, обнаружили истинные достоинства живо
писцев; Юдиф ь Кристофоро (около 1000 г.) пред
ставляет собою прекрасное произведение академи
ческого стиля; Мюссе причислял ее к лучшим 
картинам Италии (рис. 427). Но мы видим, что 
вместо прежнего подчеркнутого изящества по
является, ■ к сожалению, любовь к туманным и 
расплывчатым формам, к размягченным и при
торным краскам. Самым популярным художником 
этого направления был Карло Дольчи (1010—1086): 
к счастью, в Лувре нот его картин, но 
мы их часто встречаем в английских и немец
ких музеях; он писал поясные фигуры, во
сковые, синеватые, зализанные, которые зани
мают среднее место между нашими самыми плохими 
религиозными картинами и изяществом Корреджо 
(рис. 429).

Рибейра (1388—J 052), художник из Валенсии, 
совсем молодым приехал в Италию, увлекся Ка
раваджо, стал копировать Корреджо в Парме и сделался главой Неаполитанскои

школы. Филипп IV, король Испании, взял его иод 
свое покровительство. Благодаря ему, стиль Кара
ваджо проник в Испанию, где он нашел очень благо
дарную почву и где влияние его не прекращалось. 
Рибейра был настоящим художником и настоящим 
испанцем. „В выборе сюжетов п еще более в их 
передаче, он всегда остается ярким реалистом, а в 
манере исполнения и способе изображения формы он 
доходит до какой-то инстинктивной жестокости. Он 
любит изображать казни, пытки. Излюбленными мо
делями его являются пшцие и старики с глубокими 
морщинами“ *). Своим резким освещением Рибейра 
обязан влиянию Караваджо; ио его типы более бла
городны, а рисунок более правилен. Временами он 
приближается к Корреджо, как, наир., в своем пре
красном И о к л о и е п ii и n а с т ы p е іі, которое нахо- 

rF?ö Дится в Лувре (рис. 424). Влияние Караваджо в 
искусстве поддерживается, главным 

образом, благодаря посредничеству Рибеиры; и в

Рис. 427. — ІГр. Аллори, Юдифь t ловой Олоферна. (Дворец Питти 
Флоренции). (Wotrmann. Malerei, т, III, СОІфеМОШЮМ изд. Seemann).

■) Bonnat, Gazette des Beaux-Arts, 1898, I, p. ISO.

Рис. 428.— Дж. Сассоферрато. Ma донна с четками. (LepKOEb св. Сабины в Риме). (Клише Андірсона в Риме). ;

Рис. 429.— Карло Дольчи Св. Цицилия (Дрезденский музейі.і Woermann, Malerei, 
т. Ill, изд. Seemann).

Рис. 430. — Сурбаран. Монах на молитве. (Лондон. Национ. Галлерея).
Рис. 431. — Веласкес. Христос на кресте. (Мадридский музей)’ (Клише Laç-.ste в Мадриде).



наше прем л бо Франции существуют его последователи и очень искусный подра
жатель Теодюль Рибо. '

Испанское .искусство, естественным о бра:; о.м. 
имело аскетическое и монашеское направление. 1! 
середине \  ѴІ-го века запоздавший талант, Моралес, 
названный Б о ж е с т п е н  и ы м, еще писал худоща
вых Мадоии и Христов, вдохновленных ван-дер- 
Нейдепом (рис. 425). Ио уже в эту эпоху влшіпнс 
итальянского Возрождения пустило корни и Се
вилье, школа которой сделалась центром испанского 
искусства. И там также эклектический классицизм 
вызвал реакцию. Около 1020 года Херрера Старшим 
іал пример пылкого и грубого натурализма, соеди
ненного с необыкновенною широтою мазка (предпо
лагают, что он писал не кистью, а. камышом). Самым 
талантливым из его преемников был Сурбаран, ро
дившийся в 1598-м году и прозванный испанским 
Караваджо. Он писал, главным образом, религиоз
ные сцены, монахов в экстазе и видения. Его Рі„. ,,, п „
І>. О Л (‘ И О и [) О К л О И (‘ I I  и Ы й Д о М И I I  И К а И е И. li ' Карл. (Мадридский1 иузей)аЛЬЗаТаР
Лондонской Национальной галлерее вызываеч
восхищение, смешанное с ужасом, и. кто хоть однажды им восхищался, не забу

дет его никогда.

Одни нз современников Сурбарана в С е 
вилье ,  Монтаньес, стал во главе испанской 
скульптурной школы. Одновременно аскет и гру
бый реалист, он создал произведения, внушающие 
страх, полные сильной и мучительной жизни, крас
норечие которых больше действует па чувство, 
'}?г "а Ум;_л У,'шпй ученик его, Алонсо' Капо 
(1601— 1007). живописец и скульптор, восстал 
против крайностей натурализма и приблизился к 
итальянскому идеализму, оставаясь в тоже время 
трогательным и выразительным.

Веласкес был моложе Сурбарана на одни год 
и тоже получил художественное образование в 
Севилье; полный сил и здоровья, он избежал влия- 

<33. Пр„„р„ „  »«„. j f t « »  И испанского мистицизма (1599-
(Les Meninas), (Мадридский музей). 10DUJ. ІЗС,Я ОГО ЖИЗНЬ, ПОДОбіІО ЖИЗНИ Рафа.ЭЛЯ,

была целым рядом триумфов; он не знал ни 
Піл. „ „ „  трудности первых шагов, ни печали одинокой ста-

ТамК™7пм п ! !  ; ?  Н гфИДе ВСЛ"1ІОЛеіІ,,У'0 сеРН|° «артин Тициана, собранных 
n  ’ также провел два года в Италии. По венецианцы лишь

Дили ею іенни, вполне самооытиый. С точки зрения техники, он является

стящем, как драгоценный камень , сочетанпн и необыкно
венной нежности самых тонких оттенков 
краски. „Манера живописи Веласкеса отли
чается необыкновенной простотой. Он пишет 
сразу; упрощенные тени только протерты 
краской, свет же написан толстым слоем: 
все исполнено в нежных топах, так широко 
и точно, так правдиво, что иллюзия полу
чается полная“. Вместе с тем он не создает, 
подобно Рембрандту, для своих лиц искус
ственной обстановки. „Он дышит тем же 
воздухом, что и мы, он живет под нашим 
небом. Когда мы смотрим на изображения 
людей иа его картинах, нам кажется, что 
мы находимся в присутствии живых лю
дей;“. „Когда я смотрю иа картину Велас-

т  -пиш ет Аир.. Рени  (Henri Begnault),—у меня танов ш т т ю .  Я »
Я смотрю на действительный мир через широко оіьры
тое" окно“. Портреты Веласкеса представляют сооою 
чѵдеса правдивости, силы, непреклонного психологи
ческого анализа; в больших своих картинах он сосднпло-і 
поразительные достоинства колориста с ясностью ̂ ком
позиции и величественной простотой. „Он окружаві 
свои модели воздухом и так верно помещает их в плане, 
что кажется, как будто обходишь вокруг них".

Веласкес писал не только отдельных лиц, но 
целое общество, целую эпоху. Испанский двор и ари
стократия оживают у него па полотне со .споен гор
достью. грустью, с печатью вырождения; какой поучи
тельный урок но истории представляет сооою болез
ненный Филипп IV, преждевременно серьезные ннфаігш 
в застывшей позе, с нездоровым видом. С другой 
стороны, когда Веласкес писал свои мифологические 
или жанровые картины, он искал для них модели среди 
СИЛЬНОГО II здорового простонародья Мадрида, которое Флоренции),
привлекало также и Мурильо, утомленного нзоораже- в
„илми Богоматери и свитых; один раз Веласкес д^ . от“^
/-..V, ппежжы с красивой девушки из Андалузии (рис. 440). Иі ласки,, художнш.
анемичного двора, с радостью уходит оттуда и нде'т к И ? » « -  ™ ютрСЧ‘“ '
.»шчическое здоровье и радость жизни, находящие оіклш* в иоп«и>рс.

Этот великий наблюдатель, этот поразительно плодотворный раоотник ни разу 
м  д м  как бьется сердие и его груди, ю ш ы тн » «  ли он -„вства
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Рис. 436. — Мурильо. СвЛ Елизавета Венгерская. (Мадридский музей). Рис. 437. — Мурильо. Успение Богородицы. (Мадридский музей).(Клише Lacoste в Мадриде).

Рис. 438. — Мѵрильо. Мальчики едят дыню. (Мюнхенский музей). Рис. 439.— Гойя. Махи на балконе. (.Мадридский музеи). (Клише Lacoste в Мадриде/

симпатии „ли антипатии, любви S Ä Ä
гений в живописи никогда не Р^СКРЬ‘ ‘ ‘хѵ-т-лишков с внешней стороны иро-что живет и дает жизнь. Самый теплый из худолиивов о в 
являет холодность объектива фотографического аппарата (рис.
440). „

Совсем иным был неясный Мурильо 
(1618—1682), также севильский художник, 
изучавший Рубенса и ван-Дэйка в Мадриде 
и создавший свой собственный, своооораз- 
ный стиль, часто набожный и сентименталь
ный, как, например, в многочисленных изоб
ражениях Мадонн, иногда реалистнчныи, 
по с оттенком жалости и нежности, как, 
напр., в очаровательных фигурках мальчи
шек и девочек простого народа. I исунок 
Мурильо слаб и невыразителен; его Мадонны, 
вызывающие такое восхищение, в сущности,
не лишены ПОШЛОСТИ; зато он является 410. _  Веласкес. Венера и Купидон,
мастером воздушного колорита, ТО серебри- (Rockeby-Park, собрание Marr.tt а).
стого, то золотистого, по всегда и (hiirvi)Y, но и окружают ее со
ласкающего. Эти краски покрывают і • • > и сп'оим блеском еще более
всех сторон подобно сиянию, ьоторое о ■ Гпасно0ечивым выразителем той неж-
подчеркивает их красоту. Мурильо был,» m W »  »торая .  этоіі

стране, полной контрастов, соединена с лю
бовью к кровавым зрелищам и с презрительным 
равнодушием ид ал ьг о (рис. 4.!.) 4.) ).

Испанское искусство но потеряло нити 
своих традиций. Гойя (1746-1828) оыл вто
рым Веласкесом в эпоху, когда почти никто 
в Европе ио умел писать красками, француз 
окно колористы XIХ-го века находились под 
его влиянием, также как и под влиянием анг
лийских преемников Тициана и 1 уоенса. Хоія 
он часто доводил свою любовь к реализму до

пределов вульгарности, по ои „клады « " вТ е Т
Ит З ° еб Г о и =  к порогам и' безобразиям с.оего вре-

"е,Шкспания очень мало пострадала от
стошения в Италии, Франции и I ермапші, . Испании Реньо, Бонна, Каро-
нила жизненность. Наши современники, жившс в, Шпыіищ ,
л,ос Дюран, возвратились оттуда к о л о р и с т а м к а р т и н ы ,  
был воспитан в культе Веласкеса“. И мы видели^ н а ыс не был бы 
подписанные испанскими именами напр., Оулоага

Рис. 44Эа. -  Гойя. Маха в платье. (Мадридский музей).

АПОЛЛОН.
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способен написать ни один итальянец, пи один немец, ни один англичанин; неопро
вержимое доказательство жизненности школы, носящей великоо имя Веласкеса,

школы, которая, быть может, еіцо удивит Европу 
ХХ-го века каким-нибудь новым великим гением.

ІЗИВЛИОІ РАФИЯ.—Сочинение Вёрмана, указанное в би
блиографии к 15-й главе,—G. Ebe, D i e S p ä t-R e n a i s s a  n e e‘ 
,i • f  ° 8 c, 111 о 1»*« d e r  e u r o p ä i s c h e n  L ä n d e r  von 
d e r M 111  e de  s XVI b i s  z u m  E n d e  d e s  XVIII .1 a h r  h u ri
d e r  t s , 2  vol., Berlin 1880; C. Gui'lilt, G e s c h i c h t e  d e s  B a 
r o c k s t i l  e s, .1 vol.,Stuttgart 1887-1889; Cih. Scherer, E l f e n -  
b e i n p 1 a  s  1 1 le d e r  B a r o c k z e i t ,  Strassburg 1898: J. 
Strzygowslu, D a s W e r d e n d e s  B a r o c k  b e i R a p h a e 1 
u n d  C o r r e g g i o ,  Slrassburg 1898; L. Serra, II. D o m i n i -  
ï  А р 11 ° ’ R,? 111 a }:■ Ozzola, S a 1 v a t  o r  R o s a. Stras6burg 
1 J°9, M. Reymond, L e с о 1 e b o l o n a i s e  (R e v. d e s  d e u x  
Mo n d e s ,  1 января 1910). v
o .  lr; ü ° r  ‘î 1 n '• Wilano WOO; M. Reymond, L a
, ,a «L • ѳ С і с ‘ І0 M a d e r n a  ( G a z e t t e ,  1892, I u 37- 
L. Steinmann, S a s  s  o t  e r  r  a  t  o’s M n d o n n a d с 1 R ô s a r  i o 
(K u n s t e  h r  o n i k, 1901—1902, p. 27).

Jasti,,M i s c  e 11 a n  e e n (испанское и португальское 
Рис. 441. — Гойя. Портрет испан- искусство), 2 vol., Berlin 1909; P. Lefort. L a  P o i n t u ™  e s- 

КИ. (Лондон На.шон. Галл.). Р a g no  le , Paris 1894; S. Sanpere y Miquel, L o s  C u a t r o -  
ü n g t o n M a g a z i n e  ноябпЬС i°qo(î ‘ n т°'5 ï ï 4 "® 8’ 2 Barcelone 190G (cp. Il „ r- 
1894! II, p. 405|; c ! S. K oketts , T  h  ѳ P  г ічім  “r  °  “ f  Pra<1, 0 ( G a s e t t e ,
p a i n  t i  ng,  London 1904; A. L Mever R i b’e n  L i l i ! ’ іппч 4  ‘ (V  COr ( 5  Sp a n i s c h  
rid 1908- A F Cal vert 14 r  1 „ V • • ^  908, Ma<niol Cossio, E 1 G r e c o, Mad-
I, P. 3 6 5 У A . d e в Й & V e l ^ ^ ^ ^ e  S H ^ i ZUf  Г І а і і а ? *<9a z e t t e ’  1892. 
за), London 1909: L. Bonnnt. V e 1 à s q u e z (Ga z è t  te  1898 I n Ï 77 w  (школа Веласко-

i m  Й Й Й і  'перевод0 ' i f i o g o  V e l a  в q û  ’e Z  * t or n

‘" î  ï ï
G o y a ,  Paris 1807; P. Lafond G 0 v a Evre-ix 1009 R B i e l ,e te 14d 18<J6; Gh- Yriarte-
V. von Loga, F r a n c i s c o  de Goya,  BerUn ?903-A F c X r- ÏV  Art ’ f ' 9’, 1 p' 133):
Lafo ü ï ï l ? n1? a/ta (Rovue de ü r t f U î ) ,  S  Goya- London l909̂ p-
s c h i 1 0 d e r  s p a  n i s c h e n Гр  1 a s t  fk  (Von h  Par*s. g -  Haendeke S t u d i e n  Z u r  Go- 
Strassburg 1900; M. Dieulafov L a  s t  -i t  u -І i r o n o t v f h '  ’ Pedror, do Mena- Zarcillo),
m e n t s P  i 0 1, t. X, p. 171 . Par i s  1908). P o l y c h r o m e  e n  E s p a g n e  0 n u-

ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ.

ИСКУССТВО ГОЛЛАНДИИ 11 ФЛАНДРИИ В XVI 1-м ВЕКЕ, 

м году Нидерланды, составлявшие часть империи Карла Пятого, перешли

В  s = 5 £ =
рое после ужасающих жор1« ^'риве.і  ̂ ( ,00 пшенных Штатов. Вестфальский
ские провинции ооразовали ресиуо. ьу время союзницы Фраи-

наследницей слазь, от(шь лен«, разница между '

за,иии История искусства не должна упускаіь .ною из ду і 

"ЗТТ „ “~ а хта™о ï e M S Ï Ï  т р ^ » “ вая, представляла собою оне,,,. 
благоприятную среду для развития Поэтом? в

S H S a H S S s S ä s t i s a s

■ * ■ ■ ■  следствием было равнодушие к смыслу изоо р...m * доктор и его пациенты,



водопад, море или морской берег, уголок города или набережной. Они пе предста
вляют сооою рассказчиков пикантных или назидательных анекдотов: мы не встречаем 
ничего подобного К а ч е л я м Фрагонара или 
О т д у с е м е й с т в а  Грёза. Весь смысл этой 
живописи заключается в способе выполнения, 
в удовольствии, доставляемой этой живописью; 
в противоположность французским м а с т е- 
рам  ХѴІІІ-го и ХІХ-го веков голландцы не 
превращают своих картин в литературные 
произведения.

Трудно объяснить тот факт, что парод 
этот, отвоевавший себе свободу ценою ге
роических жертв, прославившийся в течение 
XVI 1-го века блестящими победами на море 
и на суше, почти совершенно пренебрегает 
исторической живописью. Когда .мы сравни
ваем Мейссонье с голландцами, мы совершен
но забываем, что французский художник, на
поминающий нам своей техникой голландцев, совсем пе был им по духу; 
это был вполне исторический живописец. Быть может, голландцам не нравился такой 
род живописи, где искусство отступает иа задний план перед рассказом; быть может, 
они думали также, что война, даже законная и удачная, слишком много приносит 
горя, чтобы ее изображение могло доставить удовольствие.

Рис. 442,—Франц Гальс Художник и его жена. (Амстердамский музей).

бург, Эрмитаж). (Woermann,Л М atere?™.' ііі̂ изд! РИС' ‘Ж’-В.ан Р®Йсдаль. Мельница. (Музей VanSeemann). * ’ ег НооР в Амотердаме,.

BWi0B ГоІШШДШІ " » д в ѳ р г т о ь  влиянию ц тал ь- 
го времени и г н н n Рафаэля, а затем Караваджо; можно сказать, что с это-

обнаруживают глубокую J,aбл^ а я е^оти^по^о?кіи^і^ІГстрог^ ьянцу! Гальс
сравнение с Веласкесом. По кака 1 изображал смех во всех его ироявлени- 
является художником смеха; он иаол ^ Р ег0 портретами можно было бы

иллюстрировать монографию смеха и улыбки

^ У этого сильного художника было мно
го учеников, среди которых два живописца 
изображали крестьянский быт; превосходная 
техника их соединена с живыми остроумным 
воображением, несколько грубоватым для со
временного вкуса; художниками этими были
Адриен Броувер (Hrouver, 1606—1638) и 
Адриен-ван-Остаде (1610—168о). Очень ин
тересно сравнить их в Лувре с самыми утон
ченными художниками последующего поко- 

  - ления, Терборгом (собственно Гег Воісіі),
Рис. 445.—Рембрандт. Урок анатомии. (Музей с ВСЛИКИМ МаСТврОМ ЧИСТЫХ И

*' зажиточных буржуазных interieur’-ов, ІІитер

ne в Salon Carré рядом с А нт н о й о н  hop 
реджо и с честыо выдерживал это блестящее

С0СеАГааВрлемская школа создала также велико
лепных пейзажистов: во-первых, Эвѳрдинтіа 
П 621— 1675), который ездил даже в ІІорві. 
гню для изучения гор и водопадов; затем Са
ломона и яіоба--ван Рёйсда^, дядю> и ши- 
мя n пика, из которых второй (+ 16S2) ^  443 
самым великим пейзажистом 1 олландш. (р н * « -,
444). Если мы сравним Рейсдаля с пеішжі 
стами ХіХ-го века, то его нельзя назвать реа- 
листом, потому что он в о м п а н у е т ,  оипослу- 
чайно берет какой-нибудь уголок природы или 
какое-нибудь освещение; но, может оьпь, за 

' исключением Коро, иивто не умел вложить н 
природу столько души, изобразить ее таком вы
разительной и трогательной, с таким совершен
ством передать прозрачность воздуха и воды.
Шедевром Рёйсдаля является его Б о л о г о  в

Воувѳрмаи бы, „еиного старше

Рис. 445.— Рембрандт. Введение во храм. (Музей в Гаге).



' ю к более разнообразным сюжетам.
JJof,Jle І аарле.ма центром голландского ис- 

в 1631 Т Т “™  Амст°Рдам’ когда Рембрандт
нем(ош 44?Л > °К0,пштелы,° поселился • „ ом (рис. 440- Orr родилсяв 1606-м годѵ в Лей-

В мастерсю0й мало известного ху-
Г  Г  (; ~ ’КГ РЫЙ побывал « Италии „ 

S i  r “  Гѵараваджо; в некоторых
Г с в е т р т таа,,а П30браже,ІЫ контрасты Torn,И света, предвещающие великие произведения
н о ст и о^гоі'1 ( ) 0 0° ° '>ЫК '1 ов®1 ш 0 ТР УД олю бивый (износа по егоб.ОООкартин иЗ.ОООгравюр) Рембрандт
жил окруженный счастьем и завистью цо 1650 
года; в ато время ого расточительность» вер
ее чрезмерное увлечение коллекционерством

Рис. 447. Рембрандт. Портрет художН11ка. 6Г0 ш 2 и  быі О ^ Г . Т ТГравюра. и  О Аіиниоыл омрачен этими горестями, иесмо-
Тита. Но развитие его гения ...ло ™  . » ™ ^ ? СТЬ его веР,10Й ^ужанки и сына 
имеет мало значения. Подобно Гч п сѵ он нострпп JloriI4II°, что биография его 
несколько холодной техники к ноУазителы.ой оме ПѲрвШвЛ от УвѳРвнной, «о
бочіп Ѵ Г Г  ТеМ> ЧТ0 отал "ІІСать так жо сво-
n n S « ,™  Беласкес’ хотя с совершенно иным, 

освещением. Эта преднамеренность 
I  —  СущѲоТВ0,ПІУю особенность Рембранд-
собого Г П  0 освеще,ше 110 представляет 
блоигп Pb« } ^ араваджо, грубого сопоставления 
. я ?Ü  11 плот,,ьгх тарных тонок, но являет-

( • 3  Г Ч'ІЫМ«*С0(!ДИ,,е,,ием сам0г0 ЛРК0Г0 енота
• РКП ыѵ , Т 0 Ш І  Т в" Ш> "Ри П0М°ЩИ иечувствн- ельных переходов, среди атмосферы, всегда про

данной светом. Освещенный воздух, w  если 
можно так выразиться, освещенная тень—йот что
\Гіп Рпг 4 ТрИуМ(,)0М Рембрандта. Подобно тому, как 
Лиьель-Анджело создал ио своему вкусу породу
w m a r V 'n n  ИРИХ0ТИ своего ге,шя заставил их 
бі,'і!і гр , п-! ,, Р1ПШМаТЬ ВЫЧУР|,ЫС позы, так Рѳм-

' '  здал свет> составляющий его собствен- ег0с'ж1н8а~сРяембран/д̂  Х>,Д0ЖН1"' »
00 достояние, правдоподобный, хотя и но реал.,- иу.
іыи, и этим золотым светом он окутал всю прироіѵ

и^итол^^^^*^^^^^^^нѴ ^(юб()ю 'прогулку ̂ стрелков̂ * С пр Ш бв ̂  который, в двй- 
« 0  и Л д .  ,  находящиеся в АМИе р д Щ Ш п Т я  в “

ки; пейзажи, natures mortes,—все эти произ
ведения отличаются теми же самыми харак
терными особенностями, которые том ярче оо- 
наруживаются благодаря тому, что техника 
художника становится все свободнее, и он шх 
свободнее подчиняется полету своего гения.
Рембрандт в течение своей плодотворной дея
тельности (1606— 1669) использовал все сюже
ты, которые могут обратить па себя внимание
художника.

Насколько разнообразны темы его пропз- 
подоннй, настолько же оригинальна его манера 
их передачи, благодаря которой он мог орать 
самые пошлые и набитые сюжеты. Он видит при
роду совсем иначе, чем итальянцы времен ьоз- 
рожденпя; характер он предпочитает красоте и 
старается передать внутренний смысл не в ли
ниях, но при помощи света. Его слава не бо
ится сравнений. Чем ближе мы знакомимся с  ----- --------
его произведениями, тем более начинаем це- 44 5—4 5 4 ).

"ИТЬПодобно фюреру, Рембрандт рГботаГиГтолько для богатых, но и для бедных.
К Ä '  о,?'в дмо2 ряде

 _    :----------------- leur)—никто ие умел подобно ему дать
такой блеск белой бумаге,—но в не
подражаемой выразительности линий,

Рис. 449.—Рембрандт. Фрагмент из „Молитвы Маноя". (Дрезденскии музеи)-.

Рис. 450. —Рембрандт. „Ночной дозор“. Гра‘ ио?і ̂ е'ха ̂ ^ ^ “ ІшееГіегзГГмузей ВУ Ам-жданской стражи). (Музеи в Амстердаме» ^  “ стердаме).
где малейшая черточка, малейшее подчеркивание с о о т в е т с т в у е т намереішям и чув
ству художника (рис. 45 3 , 454). Всем известна неоконченная іравюра, так



Рис. 452. — Рембрандт. Св. Матфий. (Луврский музей). Рис. 453,—Рембрандт. Портрет художника. так назыв. „с свирепыми глазами“. Офорт.
Рис. 454-Рембрандт. Портрет матери художника. Офорт.

шедевров, принадлежащих к числу самых пре
красных в мире; лучшие из них хранятся н 
Пене в галлерее графа Черника (рис. 4 57).

„ и ',е,ІЬ тРУД»о и неприятно ограничивал. 
(Н‘оя даже в кратком обзоре какой-нибудь ве
ликой школы; но насколько тягостна эта не
обходимость, когда она вынуждает совер
шенно отбросить в сторону таких пейзажи
стов. как ван-Гойои. Аарт ван-дер-Иеер п 
і оооема. соперника Рййсдаля (рис. 458); ани
малистов, подобных Паулю Поттеру и Ксипѵ 
(Ьиур) самому великому из художников это-І.игіитмглѵ іг кит.......... .

Рис. 455 —Б. ван дер-Гельст. Баикет корпорации стрелков. (Музей в Амстердаме).

Рис. 456, — Нитер-де-Гоог. Interieur (Лондон. Нац. Галл.,).
Рис. 457.—Ян Вермеер. Художник в своей мастерской. (Коллекция Czernin в Вене). (Клише Stoedtner, Берлин).

Рис. 458.—М. Гоббема. Мельница. Рис. 459.— II. Поттер. Бык. (Музей в Гаге).
Луврский музей).



зал о художниках изображавших внутренность церквей, цветы, фрукты nature mort».
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появились и исчезли в течение очень коротко 
го времени; в ХУІІ-м веке мы но встречаем ни 
одного великого имени. Голландская живо
пись сделалась слащавой, похожей на жи
вопись ио фарфору но примеру Герарда Доу 
и Миериса; вновь пробуждается академизм 
и итальянизм; после блестящих дней насту
пают долгие сумерки.

В католической Фландрии живопись на
считывает меньше великих имен; зато мы 
встречаем среди них одно из самых вели
ких, именно Рубенса.

Около середины ХУІ-го века во Флан
дрию проник итальянский стиль, этот ковар
ным враг северного искусства. Из двух учителей Рубенса один Адам вап-Нооит 
почт,. неизвестен: второй, Отто Вённус, последователь италья,,,“  іГ у с с т Т  
ыл изысканным, не холодным художником. Рубенс родился в 1577-м го іу в Лптвеп- 

о, іде картины Ічіецтина Матсейса и его учеников, повидимому, произвели иа
пего большее влияние, чем картины его учите
ля*); п 1660-м году, и 23 года, его талант был 
уже в полном расцвете. Тогда он поехал в Италию 
и там провел восемь лот, главным образом, в Ве
неции, Мантуе, Риме и Генуе. В 1609-м году ом 
основал в Антверпене мастерскую и начал свою 
деятельность, которая была непрерывным рядом 
триумфов вплоть до самой смерти, внезапно пора
зившей его в 1640-м году. Подобно Яну ваіі-Эйку, 
t уоенс исполнял дипломатические миссии и был'и 
постоянных^ близких сношениях с королями и прин
цами. Он был богат, окружен поклонением, сто
ял во главе большой школы, которая помогала 
ему в его громадной работе; в 1611-м году ом пи
шет одному нз друзей, что ом вынужден был от
казать более, чем ста ученикам. Рубенс назпа-

Рис. 461,—Терборг. Музыкантша 'ШЛ 0С0ОЫЙ таРиФ ДЛЯ Картин, КОТОрЫѲ OU НСПОЛ-
(Зерлинский музей). ПЯЛ CUM, И ДЛЯ ТОХ, ШІД ИСПОЛІІОІІИСМ КОТОрЬІХ ОН

I’убенеа с последшш’п * ю ртмами“  в ^ п н Сбыв2ыымиВНШ ™ е у іакТк^ш пт "ерВЫХ Карт,ш мюнхенской Pieta. ц«-мшіемыми магеенеу, как, напр., с трогательной

пыми детьми, написаны, как и эскизы, исключительно им самим и показывают, 
что большие картины, благодаря которым он прославился, были в значительной

мере набросаны и закончены им самим.
Творчество Рубенса было необыкновен

но плодовито: он был портретистом, пейза
жистом, живописцем религиозным, историче
ским, аллегорическим и жанровым, изобра
жал охоты, праздники, турниры. Он̂  любил 
грандиозные декорации; даже его небольшие 
картины производят впечатление огромных 
полотен в уменьшенном виде. Его манера с 
течением времени изменялась очень мало. 
Его живопись, вначале вылощенная и не
сколько слабая, становилась все более смо
лой и энергичной; но он никогда не наклады- 
нал краски толстыми слоями, палитра его бы
ла очень проста, и ou умел извлекать нз нее 
тысячи эффектов с искусством волшебника. 
Стиль его с самого начала был стилем крас
норечивого рассказчика, который сам увле
кается своим красноречием, шутя преодо
левает трудности, но никогда но бывает 
сильно затронут или взволнован, даже в то 
время, когда он трогает зрителя; ou пому
чается над разрешением какой-нибудь топ

кости, любит красивую'форму и сочные краски и стремится к ясности и силе
больше, чем к изысканности и глубине."Все его   ,
заимствования из античного мира, у Мнкель-Аи- j 
джело и Караваджо оставляют нетронутой его ин
дивидуальность, отражение истинно фламандской 
натуры, всегда чувственной, даже в то время, ко
гда он изображает религиозные картины. Вене
цианцы, единственные из всех итальянцев, также 
отличались преобладанием чувственности над от
влеченностью; но эта чувственность смягчена у 
них более возвышенным духом, преобладанием 
типа над индивидуумом. Рубенс же является ги
гантом, который с жадностью набрасывается на 
природу и берет ее такою, какая она есть; он 
пе заботится о передаче ‘скрытого смысла и утон
ченности вещей. Сравните голую женщину из К о п- 
н е р т а  на л у г у  Джорджоне с каким-нибудь из 
пышных обнаженных тел Рубенса, и вы увидите 
расстояние, которое разделяет даже в самых вы- Beaux-Arts),
соких областях искусства поэзию от прозы, фор-

Рис. 462,—П. П. Рубенс. Снятие со креста. (Собор а Антверпене).



Рис. 464,—Рубенс. Художник, Елена Фоурман и их ребенок. (Коллекция А. Ротшильда в Париже).

П ’ ° ° ! ДГ НГЮ ГР Ѳ3 0 «> от формы, н а б л ю- д е и и о и в ж и з и и.
Обыкновенно считают С н я т и е  с К р е с т а  в 

Антверпенском Соборе самым типичным шедевром
“ ІУ0е"Са- а картіша бьгла написана и lb]l l -м году, вскоре после возвращения из Италии

И зтом великолепном полотне почти ничего нет фла-
мандского, и менее всего чувствуется индивндуіль-
то-ііт-п вгора‘ Влияние Италии обнаруживается но 
іольіѵо в композиции, в значительной мерс заимство
ванной „о и в красках, еще довольно робких фис. 
402). Наоборот, П р о б о д е н и е  к о п ь е м  в Ант- 
перненском музее принадлежит к эпохе полного рас
цвета созревшего таланта Рубенса, написано в 1620-м 
году непосредственно перед почти сверхъестественно 
Mt» Рым ,ІСП0ЛП0,,ием 24-х больших кіртин S e p e n  
Медичи, находящихся в Лувре (1(522—1025). U >о- 
о о д e ii и о к о ii i, е м вполне обнаруживает гений Рѵ-

( Z  й Т ахЦпгПкоторых 0,1 1,0 ” жет - Р т ь
умелостью, колорит—теплотою лица—болі той нмм?П03ИЦНЯ 0Тличается большой 
ное .скусство оЧо„ь ™ ™атраль-
но избранным. Его можно сравнить с речью говорит толпе, но
высокопарного проповедника в цветистом и 
ооразном стиле. Именно этот род картин 
поощрялся иезуитами: ослепить, обольстить- 
говорить ясно, поразить,—вот к чему стре
мились ;>ти покровители искусства. Рубенсу 
принадлежит сомнительная честь выполне
нияэтой программы лучше всякого друго
го. И его живописи отсутствует мистическая 
жемчужная нотка, отголосок F i o r e t t i  ас
сизских святых, который всегда звучит в 
флорентийских картинах золотого века.

Если в этой области Рубенс стоит ни
же итальянцев и даже испанцев, то на
сколько превосходит он их в картинах, где 
более уместен блеск, бравурное веселье, 
чувственность; таковы, например, восхити
тельное П о х и щ е н и е  д о ч е р е й  Л е в 
к и п п а  в Мюнхенском музее, двадцать шум
ных О X о т, сатанинская К е рм е с с а в Лув
ре. lie менее удивителен Рубенс, как пор-ТППТМЛФ Т.1 схп tri* гѵгг ,г  ............  ІА *" ,  •»   ivcllt JIUJ-
третист, и если он и уступает Рембрандту и 

и циан у в глубине выражения, зато лучше
Рис. 465,—Il M Рубенс. Прободение копьем. Музеи в Антверпене).

их умеет заставить зрителя пережить вместе с ним ого радость жизни, здоровый
оптимизм и счастье любви. А как хороши его пейзажи, его изображения животных,

его цветы, окруженные роем ангелов! Комиссия,
созванная в 1879-м году в Антверпене с целыо со
брать репродукции всех его произведений, насчитала 
в различных музеях и коллекциях (а ей были извест
им пе все) 2.235 картин. Мы не находим в истории 
другого примера подобной плодовитости, соединен
ной с моіцыо воображения и поразительным даром 
творчества (рис. 462, 464, 465—468).

Современником Рубенса был Я. Иордане, бле
стящий, но вульгарный художник (1593— 1678), ино
гда представляющий карикатуру на Рубенса, иногда 
равный ему в шумной и сияющей жизнерадостности 
(рис. 469). Совсем иным человеком был ван-Дэйк, 
лучший из учеников Рубенса (1599—1641). Если в 
изображении кермесс и пирушек Иордане является 
вторым Рубенсом, то ван-Дэйк является Рубенсом в 
его посольской жизни. Он жил, главным образом, в 

Рнси ^ м м й Г в 'в І “ Г В' Италии и Англии, в мире принцев и великосветских
дам, был их любимым художником и вызывал восхи

щение своим изяществом и прекрасными манерами. Его аристократические портре
ты, в которых отразилась его утонченная натура, представляют собою психологи
ческие и исторические документы высокой цен
ности и в то же время доставляют наслажде
ние взору. Как религиозный живописец, он от
личается утонченностью, но в то же время от
сутствием мощи; по его чарующий колорит с 
болое тонкими оттенками, чем у Рубенса, выку
пает несовершенство его рисунка и условность 
драматизма (рис. 470,471). Невольно возникает 
вопрос, как мог этот художник, принимавший 
участие в придворных развлечениях, в течение 
своей едва сорокадвухлетней жизни написать 
1.500 картин (большинство нз них портреты) и 
в то же время создать много выдающихся гра
вюр. Правда, у ван-Дэйка было много помощ
ников; в большинстве его портретов во весь 
рост он лично писал только головы; тем но
Меііее ОН Дает ІіаМ пример ИОраЗИТеЛЬИОЙ ра- рис 4S7 _п> ц Рубенс. Похищение доче-
бОТОСПОСОбнОСТИ, которую превзошел ОДИН ТОЛЬ- рей Левк̂ 1л1аюн̂ нЗ Ммузей')І0Л'іУКС0М'
ко Рубенс. .

Жанровая живопись развивалась в католической Фландрии меньше чем в і ол- 
ландии: тем не менее Давид Тенирс из Антверпена (1610—1690), бывший иод 
влиянием Рубенса, является одним из самых больших художников, изображавших



крестьян, шутки и невинную чертовщину. Кабачок, балаган, ярмарочное веселье 
не имеют от него тайн, и в его технике и в наблюдательности много остроумия 
(рис. 472, 47.3).

Мне приходят на память ещо десятка два имен художников, писавших .жанр,

Рис. 468. —II. П. Рубенс. Коронование Марии Медичи. (Луврский музей).

пейзаж, n a tu re  m orte; по к  чему эти имена, v e rb a  e t  voces, если к  ним нельзя доба
вить несколько слов, разъясняю щ их их значение? Лучш е совсем их не называть, 
чем дать одни лишь сухой перечень. Чисто словесная эрудиция противоречит 
самому духу  истории искусства, которая долж на . быть историей преемственно
сти стилей, и введением нового материала для чисто словесного изложения мы 
только могли бы разрушить се концепцию.

Рио. 469,-Иордане. Семейный праздник. (Дрезденский музей). (Woermann, Malerei т. III. изд. Seemann
Рис. 470,—А. ван-Дейк. Молодые английские лорды. (Коллекция Lord Darnley в Cobham Hall).
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ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ.

ИСКУССТВО ХѴИ-го ВЕКА ВО ФРАНЦИИ.

В начале ХУІІ-го века французское искусство—живопись и скульптура— 
вступило па путь подражания итальянцам. Всего охотнее подражали тем из италь
янских художников, которые сами были эклектиками; вдохновленные ими картины 
стояли однако гораздо ниже произведении, послуживших для них образцами. Жан 
Кузен, автор С т р а ш н о г о  С у д а  в Лувре (рис. 474), был посредственным 
художником, скорее иллюстратором, чем живописцем, и совершенно незаслуженно 
носит название „основателя национальной школы-. За исключением фламандских 
выходцев, как, папр., Филиппа де Шампань из Брюсселя, прекрасные портреты 
которого находятся в Лувре, во Франции до начала царствования Людовика XIV

было мало значитель
ных художников. Во 
всяком случае почет
ное место надо отвести 
Жаку Калл о (из Нан
си), который рисовал и 
гравировал нищих и 
сцены из войны с бес- . 
11 о щад 11 ы м реал изм о ѵ 
(1593—1635,рис. 475). 
Этим народным духом, 
вскоре подавленным 
официал ы іы м искус
ством, были проник
нуты также произве
дения трех братьев 

Ленин (Lenain), принятых в одни и тот же день в Академию живописи в 
1648-м году. Выбором интимных сюжетов они напоминают голландцев, ио живо
пись их черна и тяжеловата; над ними тяготело влияние Караваджо (рис. 470).

Самым плодотворным и наиболее влиятельным художником эпохи Людовика 
XIII был Симон Вуе (1590—1049), подражавший Карраччи и живший четырнадцать 
лет в Риме, прежде чем сделаться „первым“ королевским художником. Это был 
добросовестный художник, ио добросовестность его была несколько торжественной 
и холодной,—свойства, которые в великие эпохи часто возвышают посредствен
ность (рис. 477).

Из школы Вуе вышли Лебрён (Le Brun), .lecidëp (Le Sueur) и Миньяр (Mignard), 
более талантливые, чем сам он, но следовавшие его примеру и его урокам.

В царствование Людовика XI\ история живописи 
изобилует знаменитыми именами: ІТуссен, Лесюёр, Ле- 
брён, Жувене, Клод Лорр:>н, Гиацинт Риг», Ларжильер,
Миньяр и многие другие. По когда мы переходим в 
Лувре из большой итальянской галлереи во французскую 
залу XVII-го века, мы не можем избавиться от впеча
тления холодности и даже скуки. По все же, если 
мы подойдем к некоторым картинам, даже случайно 
выбранным, и станем их изучать ближе, мы найдем и 
них много знания, добросовестности и благородство,
•совсем не банальное. Тем не   ее впечатление холод
ности остается. Происходит это от того, что худож
ники эти лишены страсти, огня; они были слишком 
идейны, слишком много обдумывали своп произведения 
и, кроме того, были слишком мало свободны—некото
рые были подавлены подражанием античным и италь
янским образцам, другие—французским академизмом, 
самым нетерпимым жрецом которого оыл Леорен.

Этот Лебрён был рисовальщиком и возвышенном 
стиле, знающим и изобретательным декоратором, но
•СКѴЧНЫМ ХУДОЖНИКОМ И В одинаковой мере раболепным Рис. 475-Ж. Калло. Хромой (гра-
и деспотичным придворным. Кино (Quinault) писал о нем:

\u  Siècle de Louis l ’heureux sort te fil naître;
"il lui fallait nu peintre, il te fallait un maître*).

Такая похвала ядовитее всякой сатиры. Хотя Лебрён проявил почти ге
ниальность в декора
ции Луврской Галле- 
рее Аполлона **) и не
сомненный талант в ри
сунке П одвигов Але
к с а н д р а  (рис. 478), 
написанных отврати
тельной краской цвета 
сока „слив“, но он 
представлял собою тип 
придворного художни
ка в царствование, 
когда искусство долж
но было прославлять 
абсолютную власть,

**) Я напоминаю, что живопись центрального плафона принадлежит Де.іаир>п.

Рис. 476.—Ленэн (Le Nain). Обед крестьян. (Луврский музей).
Рис. 177.-11. Вуе. В (Луврский музей).

*) Ты имел счастье родиться и иск .’Іюдошіка. 
Ему нужен был художник, а тебе господни.

АПОЛЛОН.



способствовать ее величию и служить ей. Самое искусство в ХУІІ-м веке находилось 
иод опекой. Мазарини и Кольбер устраивали академии живописи, скульптуры и архи
тектуры. Лебрёп, профессор Академии живописи с 1648 года, становится ее канцле
ром (1663), наконец, директором ее с 1663 года до конца жизни (1690). Его авторитет

господствовал безраздельно. Он покро
вительствовал только неспособным, но 
независимых он угнетал или обескуражи
вал.

Самый великий художник этого вре
мени, Ииколл Ііуссен (1594—1665), почти 
всю жизнь свою привел в Италии; при
званный в Париж в 1641-м году, чтобы 
руководить живописными работами, он ско
ро пе в силах был выдерживать неприят
ную борьбу с придворными интригами и 
иод первым удобным предлогом возвра
тился в Италию. Пуссен был богато одарен,

Рис. 478.-Ш. Лебрён. Вступление Александра в ОН Обладал ІіеЖІІОП. p а С И II О В С К О Й ДѴ- Вавилон, (Луврскии музеи) (Histoires des Peintres, «. ’ 1 Jизд. Laurens). шои и глубоким пониманием больших
исторических пейзажей. По картины эти, сильно задуманные и скомианованпые, 
представляют собою раскрашенные барельефы; его фигуры, очень правильно на
рисованные, бесхарактерны; в чертах их нет ничего индивидуального, в телах их 
не чувствуется жизни. Пуссен написал несколько Вакханалий без .малейшей улыбки, 
без тени сладострастия. Его краски сухи и кричащи, как раскраска, сделанная 
после рисунка и неохотно; лишь дали в его пей
зажах написаны в гармоничных скромных топах.
Он находился иод тиранническим влиянием 
античного мира и был также рабом аллегории; 
один нз его шедевров, А р к а д с к и е и а с т ух и, 
непонятен без комментариев и до сих пор 
еще неизвестно, правильно ли он разгадан 
(рис. 479). Во всяком случае библейские 
сцены Пуссена принадлежат к числу самых 
прекрасных иллюстраций священной истории: 
в этом отношении он пе уступает даже Рафаэлю.

Лесюёр (1616 — 1655) был несколько ПО- Рис- 479--Н- Пуссен. Аркадские пастухи.• (луврскии музеи).
верхностным художником, и картины его, почти все сохранившиеся в Лувре, могут 
заинтересовать изучающего их, но не привлечь. Правда, среди 22 картин, в ко
торых он изображает жизнь святого Бруно, мы находим несколько прекрасных 
композиций и великолепных фигур; но в них слишком явно обнаруживается подра
жание Рафаэлю и отсутствие огня и вдохновения. Его колорит не так тускл, как 
колорит Пуссена, но более кричащ и резок. Те, кто называет его Р а с и н о м  
жи в о пис и ,  плохо читали Расина или смещали его с Кампистроном.

Жан Жувене (1644 1717), протеже Лебрена, был также подражателем. Его
С н я т и е  с К р е с т а  заслужило честь висеть в baluii Carré в Лувре и находится

оно стоит выше подобных же произведений болонской школы; 
То Гнем ТуГ™ °е” я боліше р и т о р і  чем крас,юре™., больше »«омического 
знания, чем чувства.

Рис. 431-Клод Лоррэн. ьісадка Клеопатры. 
Рис. 480.—Клсд Лоррэн. Брод. (Луврским (Луврский музей),

музей)

клод л«««—
трех пап. Он был “ которомискусно составленная декорация природы

К 0 И 0 3 №  Храмы’

Рис. 483-Риго. Гаспар ne Гейдан Рис. 482.—Риго. Портрет Бос- (Cueydan). (Музей в Э). (Gazetteсюе. (Луврский музей ) (Клише des Beaux-Arts».

деревья и скалы кіада Лоррэна
картины, что вызывает справедливое вое ß ЗТ0М чрезмерном свете,
чувством изображение нрострапстшѵ, ; — искусственное и театральное,
нз омрачаемом ни единым облаком, есть



если мы сравним их с прозрачной ясностью пейзажей Кейпа пли Вермеера; но 
все же в залитых светом пейзажах Клода Лоррэпа ость какая-то героическая

І’ис. 484,—Риго. Худокник Миньяр. (Версальский музей). Рис 495,—Никола де Ляржильер. Пор- тоет художника, его жены .< дочери. (Луврский музей). (Клише Neurdeirra)

красота (рис. 480—4SI). Тёрнер, завещавший свои картины Лондонской Нацио
нальной галлерее, просил, чтобы дна лучших ого шедевр» были повешены рядом

Рис. 486--Симон Гильэи. Лю- Рис. 487 —Ф. Жирардон. Модель статуидовик XIU. (Луврский музей). Людовика XIV. (Луврский музей).

<• двумя шедеврами Клода; они находятся там и в настоящее время и служат до
казательством влияния великого л ю ми ни с т а  X ѴІІ-го века па его более одарен
ного соперника ХІХ-го века.

. . .  Ä S £ . " S S = r 4 5 =  Ï ï , “ ' . = =
искусством и для того, чтобы п о з и р о в а т ь  перед на
шими великими художниками во Франции, приезжаюі 
издалека, Это происходит оттого, что академическая услов
ность оказала на »тот род искусства гораздо меньше 
влияния, чем на другие; художник волей-неволей поста
влен лицом клину с природой и вынужден открыть глаза, 
чтобы увидеть ее. Но в эпоху Людовика ХІ\ вся жизнь 
сделалась настолько искусственной, что даже в портретах 
чувствуется что-то манерное и натянутое; доказательством 
этого служат Л ю д о в и к  XIV и Б о с с ю e I иаципта 1 иго, 
прекрасные произведения, по в высокопарном и холодном 
стиле (рис. 482—484). Лучшим портретистом был Лар- 
жильер ( 1656— 1746), шедевр которого изображающий 
художника, его жену и дочь, находится в Лувре (рис. 485).
Очаровательная картина, но она вызывает улыоку, несо
мненно, больше, чем этого хотел сам автор; в позе роди
те пей слишком подчеркнуто чувство собственного досто
инства а в грации молодой девушки столько жеманства.
Миньяр, соперник Лебрена, сделавшийся после него ди
ректором Академии живописи,—чарующий портретист, по 
1 в технике его чувствуется робость

(соу-БуРис. 488.—Куазево sevoj). Герцогиня Бургундская в виде Дианы. (Луврский музей).

и педантизм;
называл его портреты „холодными и накрашенными

Пуссен 
ІІо он

больше известен своими большими ^ МПОЗИІ̂ " и , ® (? ^ , о  
пости, фресками купола Val-de Grace, воспетыми пространно 
и высокопарно Мольером. Это посредственное- ; вели
кого поэта очень поучительно; из него мы можем 
кие требования предъявлялись критиком к искусству . 
века, По Мольеру оно должно быть:

Assaisonné du sel de nos grâces antiques.
Et non du fade goût des ornements gothiques,
Ces monstres odieux des siècles ignorants.
Que de la barbarie ont produit les torrents.
Quand leur cours, inondant presque toute la tu ie ,
F it à  la politesse une mortelle guerre,
Et de la grande Rome abattant les r e m p a r ts ,^
Vint, avec son Empire, étouffer les Beaux-Aits i. ,

Надо следовательно, подражать антикам, презирать іра- 
Рис. 489-ф. жирарцон. ’(Ьпаішѵзского искусства, и восстановить „хорошии
Похищение Прозерпины. ДИЦИИ фраіІЦуЛЛѵО » ш, іші-П ИРИНО 110 ВОТ ИРОДОЛЖСНИе;.(Версальски-і парк). ТОН“ В ОГО правах. УЖв ЭТО ВѲЛИКОЛ0ПНО, lio UU1 А

. )  Приправлено солью Ï Ï ^ S a
орнаментов, этого чудовищного порожд ; вражду с хорошим тоном и, раз-



Il nous dicte amplement les leçons du dessin.
Dans la manière grecque et dans le goût romain,
Le grand choix du beau vrai, de la belle nature,
Sur les restes exquis de l'antique sculpture *).

Живопись должна подражать скульптуре,—вот пагубный идеал академизма! 
Что касается колорита, то и для него готова формула:

Et quel est ce pouvoir qu'au bout des doigts tu portes,
Qui sait faire à nos yeux vivre des choses mortes,
Et d’un peu de mélange et de bruns et de clairs,
Rendre esprit la couleur, et les pierres des chairs? »*)

Мольер, повидимому, очень пристрастен котим „ bruns“ и снова возвращается 
к ним, восхваляя:

Le gracieux repos que, pars des soins communs,
Les bruns donnent aux clairs, comme les clairs aux bruns *•*).

Для рисунка—антики, для живописи коричневые и светлые краски—вот фор
мула для великого искусства. О природе, какой мы ее 
видим, какою чувствуем непосредственно, пн одного слова. 
II высшим судьей вкуса является не публика и не худож
ники: ото Людовик XIV, суждение которого непреложно:

Mais ce qui plus que tout élève son mérite.
C'est de l'auguste Roi l'éclatante visite.
Ce monarque dont l’âme, aux grandes qualités, 
Joint un goût délicat des savantes beautés,
Qui, séparant le bon d’avec son apparence,
Décide sans erreur et loue avec prudence,
Louis, le grand Louis, dont l’esprit souverain 
Ne dit rien au hasard et voit d’un oeil sain,
A versé de sa bouche, à ces grâces brillantes,
De deux précieux mots les douceurs chatouillantes, 
Et l’on sait qu’en deux mots ce Roi judicieux,
Fait des plus beaux travaux l’éloge glorieux ****).

Такие суждения, написанные пером великого чело
века, скорее печальны, чем смешны,

1і скульптуре, как и в живописи, честь национального 
искусства поддерживает портрет: Л ю д о в и к  XIII Си

мона Гильэна (рис. 486), Л ю д о в и к  XIV Жирардона (рис. 487), нот два образца

Рис. 490, —П. Пюже. Смярть Милона Кротонского. (Луврский музей).

*) Оно диктует нам псе искусство рисунка и греческой маиере и римском вкусе, на 
классических остатках античной скульптуры оно учит нас истинно прекрасному и прекрас
ной природе.

**> И какова та мощь, которую носишь ты к концах своих пальцев, что она мо
жет оживить в наших глазах мертвые вещи, и с помощью смеси небольшого количества 
коричневых и светлых тонов одухотворить краски и дать жизнь камням?

***) Чарующее спокойствие, которое сообщают коричневые тона светлым, а светлые ко
ричневым.

***») По что всего более возвышает заслуги искусства, это просвещенное мнение дер
жавного повелителя, монарха, соединяющего с возвышенными качествами души тонкий вкус 
к искусно созданным красотам, монарха, который, отделяя истинно прекрасное от ложного

и, сотни произведений этого в“ “ <>н0™г”с:7 , и Х - К у с і “  и д и Г  холодиы°й 
S Ä Ä  — П о д  Г ой Т оли о*  властью аллегории, то и, 
знание формы и внутреннее чувство создавали 
произведения, внушающие уважение (рис. 488,
489 491). С таким чувством мы смотрим на lie - 
n o m m é e s  Куазево у входа в Тюльери и на 
Л о ш а д е й  из M ар л и (Chevaux ^ае M arlj)
Гильома Кустѵ при входе на Елисенские поля.

Эти художники были любимцами двора и 
города; но истинным великим скульптором этой 
эпохи был независимый и одинокий Ііьер Пюже 
<1622—1694). Подобно Пуссену и Клоду Лор- 
попу он жил, главным образом, в Италии и на 
юге Франции, вдали от иссушающей тирании» р„с 491-Кусту. Рона. (Ратуша в Лионе .
Лебрена. Гений Пюже, несколько академическое
отражение гения Микель-Анджело с сильным Кольбер, желая помочь
влиянием Бернини, не был оценен по заел) .:. , - гаЛеры. Его талантом
ІІюже, и поручил ему Версаля, где господствовал бессодер-
ие пользовались для пышного Жирардона. Произведения его

носят характер сурового
одиночество его жизни, преданной одному искус 
ствѵ и ого благородной гордости, которая в шс 
стьдесят лет, после создания М и л о н а К р о м  
с к ог о ,  внушила ему следующие слоб̂  Я вос- 
питап на великих произведениях, я ''а ^ к д а  к.ь 
когда я работаю, и мрамор дрожит предомною, 
как бы ни велики были его размеры (рис. 4.904J - )• 

Людовик XIV не довольствовался тем, что 
создал официальную живопись и окульптуру он 
хотел, чтобы печать его господства отражалась 
также и на ремесленных произведениях, и он 
создал в 1661-м году фабрику гобеленов, где 
изготовлялись не только ковры и ткани, но также 
и мебель, драгоценные украшения и канделяоры. 
То чтб в меблировке называется стилем Людо
вика XIV, является то компромиссом между фла-

мандекими традициями » — ,=  то, ро д »  / Г т “ Х  Т Т
изготовлял' очень »иого изделий из красно™

ум которого ничего не в ы с к а з ы в а е т  необдуманно и всь д драгоценных слова, и в
« &  из лучших творений.

Рис 49іа -  Кусту. Лошади из Марли, i Елисейские поля в Париже). (Клише Ciraudon).



дѳрова, приобрел дол го ночи у к» славу своей .мебелью с инкрустациями из меди,
олова и черепахи, не*очень изящного вида, но, 
безукоризненной техники (рис. 493). Лучшим ли
тейщиком из бронзы и чеканщиком был одни 
итальянец, Филиппо Каффиери, стоявший но главе 
многочисленных художников. Последние годы 
царствования Людовика XIV были самым печаль
ным упадком. Но хотя дряхлый король умирал и 
медленно, однако Франция, несмотря на все про
изведенные им опустошения, оставалась, к сча
стию, живой и трудоспособной даже после того, 
как тысячи искусных работников были изгнаны 
н Голландию и Пруссию отменою Нантского 
эдикта. В тяжелом безмолвии, к которому при
нуждал ее одряхлевший деспотизм, она гото
вила блестящее возрождение ХѴИІ-го века, кото
рое должно было загреметь, подобно торже
ствующей музыке освобождения, почти на другой 
день после смерти Короля-Солнца.

Рис. 492.—П. Пюже..Александр и Диоген. (Луврский музей). (Клише, Giraudon).
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ДВАДЦА ТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ЛЕКЦИЯ.

ФРАНЦУЗСКОЕ ИСКУССТВО ХѴІІІ-го ВЕКА И АНГЛИЙСКАЯ ШКОЛА.

После смерти Людовика XIV Франция вздохнула свободнее. В течение пятна
м и  n Z Z *  “  Т0ЛЬК0 ,,а110Л0Ш1"У- задерживая дыхание, а атмосфере c ïp t

И'Гпп и00™ 11 угРІ0М0Й Pruderie. Париж изменился почти в оди^
день. Итальянские актеры, изгнанные после 1697 года, вновь появляются- начи
нается непрерывный ряд празднеств, балов и увеселительных прогулок. Все обще

ство во главе с регентом стремилось вновь 
найти утраченную естественность и весе
лость. Но оно пе могло сразу освободиться 
от старых привычек и, вместо того, чтобы 
возвратиться к живой природе, предпочло, 
остановившись на полпути, природу наря
женную и вылощенную. Выразителями этой 
любви к удовольствиям, изяществу, легкой 
жизни явились Ватто и его преемники.

Эти очаровательные художники, кото
рые образуют как бы изящную гирлянду 
<• самого начала до конца ХѴІІІ-го века, в 
глазах многих людей являются выразите
лями вкусов и стремлений своего века. 
Но это совсем несправедливо. Век ко-

i S  Л v і  о 'П »  ï o  ,'Д,:' ! * 1Л скучным трагедиям Вольтера, страшно ’увле- 
кался Ду х о м  з а к о н о в  и Эмилем,  был далеко не фривольным, хотя и люби і
ГЬг а!,грРг ,ИХ РаЛ0,"Г(‘" общественной жизни то, что называется фривольностью
J n T J ™ B,,0f e І,Р°ШШІУТ КлассіІЦИЗМОИ " это бшо неизбежным, потому чю образование оыло основано исключительно на изучении греков и римлян Но 
на-ряду с этим классическим течением, никогда не прерывавший н ^ в ц і м  
юсиодсгвующее положение к концу царствования Людовика XV, существовало 
другое, вытекавшее из реакции французского духа „„от,ж деспотшмГпрошлого 
Это течение стремилось к свободе, веселью, изящному эпикурейству составляв- 
ин щ  одно из очарований ХѴНІ-го века. Правда, мы привыкли порицать его- мы 
так много слышали о развращенности этого века, его распущенности, ничего не 
уважавшей, его позорном нечестии. Это происходит оттого, что наши воспитатели

, в0еегР0ехГ\П0г Г ,,Ч(ЗСК0Й “ Р“ 31,ЫІ peai™ ’ господствоГвшТв очти все1° ХГХ"го века> которая относилась с ужасом к предшествующей

Рис. 495,—Н. Ланкре Зима (Луврский музей). (Клише Neurdein).

эпохе Я не имею теперь возможности доказать ложность этого предрассудка; могу 
только сказать, что XVII 1-й век, в общем, отличался стремлением к природе, 
правде, к более разумному пониманию жизни.
Одни лиш педанты и лицемеры, Триссотены 
и Тартюфы, эти самые опасные враги фран
цузского духа, не могут простить этому 
веку его недостатков.

' В эпоху Людовика XIV публику со
ставлял, главным образом, король, как мы 
это видели в стихах Мольера к Миньяру 
(стр. 229—230.). В следующий век ее об
разуют еще ио все люди, но придворный 
мир, писатели и ученые, буржуа, финан
систы, главным же образом, хорошенькие 
женщины. Искусство старалось служить им, 
доставлять им удовольствие, выражать п\ 
привлекательность и могущество. Мы на- .
нрасно старались бы найти в XVI І-м веке художника, подооного Менссонье, кисть 
которого никогда почти не писала женщины. ІІи в одну эпоху женщина не гос
подствовала так безраздельно; если реакция ХІХ-го века и отняла у нее эт> 
власть, то, ио всем признакам, наше время восстановит ее в своих правах.

Наступление нового стиля не уничтожило 
ни Академий, ни академизма. Последние уче
ники Лебрена идут рука об руку с Куапелем. 
ван-Лоо, Лагрене, со всем этим напыщенным 
и бессодержательным искусством, которое при
водит к более суровому академизму Вьена 
(Vien) и Давида. Об этих художниках сказать 
нечего, кроме того, что легкое искусство, пор
хавшее вокруг них, оказало на них гораздо 
большее влияние, чем они это сами сознавали. 
Так, напр., картина Куапеля на библейскую 
тему, исполненная в громадных размерах, имеет 
вид живописи для веера, но чрезмерно увели
ченной. Лучшим представителем академизма до 
Давида был не француз, но немец Рафаэль 
Менгс, живший, главным образом, в Италии 
(1728—1779). Если этот талантливый художник 
не создал ни одного истинного шедевра, то это 

происходит от того, что он, подобно Карраччи, прельстился, к сожалению, соблазном 
эхаектизма, который воспринимает живую красоту лишь из вторых рук.

Великим мастером галантной живописи является Антуан Ватто из Валансьена, 
приехавший в Париж в 1702-м году и умерший там в 1721-м. В своем родном 
городе он имел возможность видеть огромные полотна Руоеиса; в Париже, в Люк
сембургской галлерее, он видел другие его картины. Он также знал остроумного

Рис. 496.—Н. Ланкре. Осень. (Коллекция Эдмонда Ротшильда в Париже).



декоратора Жнльо, писавшего сцены для комедий. Своими деревенскими и галант
ными П р а з д н е с т в а м и  он отчасти обязан Жильо и очень много Рубенсу; по

их поэтичностью и топким чувством он обя
зан лишь самому себе (рис. 494). ХІХ-й 
век долго относился к ним с презрением 
во имя ..высокого искусства“-. ІІо разве мы 
имеем право осудить такой шедевр, как 
О т и л ы т и e n а о с т р о в  Ц и т ер у  (1717), 
за то, что он прославляет радость жизни и 
счастье пользоваться ею вдвоем? Разве роль 
искусства, наоборот, не заключается в том, 
чтобы очищать все чувственное изяществом, 
изображать красоту привлекательной, вно
сить в жизнь радость и ускорять биение ее 
пульса?

Рис. 497.—Ф. Буше. Купальщицы. (Луврский ВаТТО был уТОНЧвННЫМ КОЛОрИСТОМ; В
музеи). (Клише Neurdein). ОГО НаЛИТрО ВСТречаіОТСЯ ИЗЫСКаіІИЫѲ ОТ-

іенки красок ван-Дэнка; по недостаток его заключался в том, что он смотрел 
па природу, как па оперную сцену, освещенную бенгальскими огнями, что мы но 
видим в нем ни страсти, ни чувства, что он не проникал дальше поверхности'ве
щей. Подражатели его, Ланкре и Натер, более чув
ственные, но менее утонченные, все же были на
стоящими художниками (рис, 495, 496). ІІо можно 
ли сказать то же самое о Буше, самом плодовитом 
из этого рода художников (1704—1770)? Он был 
находчивым декоратором, любил волнообразные и 
вычурные линии, характерные для стиля р о к а й л ь .
Буше рисовал развязно, с шиком,  но не изучая 
природы; он писал свои картины, как экраны, с 
обилием однообразных голубых и розовых красок: 
его краски, искусственно веселые, часто резки 
оледны или вялы рис. 497). Этот, так называемый’
„художник грации“ отличался поверхностностью и 
пошлостью, и самые смелые его фантазии даже пе 
чувственны, нечто вроде berquinades*) наизнанку.
Фрагонар (1732 1806) был несравненно выше его; 
ои стоял наравне с Ватто в своем понимании реаль
ного мира и разнообразии мотивов (рис, 498, 49 9).
Бедняга Фрагонар, пышный и радостный, умер за- 
оытым и непризнанным во время Империи, после 
того как видел торжество художников, которые
унижали его, считали развратителем общественных нравов, но не обладали ни его 
воображением, ни его „ремеслом“. '

*) ВеР|С0" (Berquiii). французск. писатель, аитор l ’Aini des enfants, 1749-1791. Прим. пер '

Рис. 493.—Фрагонар. Любовное письмо, написанное шифром. (Музей Hertford House, коллекция Richard Wallace в Лондоне). (Клише Mansell, Лондон).

*) Есть русский нор. под редакц. Янчсвецісого, Ревель 1890 г. Прим. иер.

В середине ХѴ1ІІ-го века утомительная фривольность Буше и его последова
телен вызвала двойную реакцию, стремление к античному искусству и к искус
ству моральному. Первое должно, главным образом, занять наше впимап.п.

Часто думают, что классическая реакция нача
лась вместе с Революцией. По ото заблуждение: 
она ясно обрисовалась уже в начале царствования 
Людовика XV. Первые значительные раскопки и 
Помпее и Геркулануме, произведенные в 17о5-.м 
году, вызвали живой интерес к античному искус
ству. Немецкий ученый Випкельман (1717 1.768),
огорченный упадком искусства в Германии и 
Италии, призывал художников к подражанию антич
ным образа м. Его 11 с т о р и я и с к у с с т в а д р о в- 
II ост  и*) была переведена на французский язык 
и 1764-м году и имела огромный успех в Париже.
(' другой стороны, сильный и изящный резец 
итальянского гравера Пиранези распространял в 
тысячах экземпляров изображения римских па
мятников, скульптурных ваз, канделябров, оарель- 
сфов. Влияние их на декоративное искусство 
было громадное.

Рис. 499.—Фрагонар. Эпод. (Луврский музей).
При вступлении на престол Людовика 

X.V1 в 1774-м году, любовь к античному 
миру уже дос/гигла господства, и его искус
ство и нравы вызывали восхищение еще 
больше от того, что люди этой эпохи сами 
стояли слишком далеко от своего идеала. 
Новый король, хороший семьянин, набож
ный, но умственно несколько ограниченный, 
ввел при дворе благопристойность, по край
ней мере, внешнюю, которая представляла 
полный контраст с распущенностью, господ
ствовавшей в последние годы царствования 
Людовика XV. Из всех этих элементов со
здался стиль Империи, возникший гораздо 
рачыпе Наполеона и только достигший без- 

разіелыюго господства в этѵ эпоху, когда укрепление принципа власти—-другими 
словами деспотизм—вновь вернуло на пятнадцать лет заблуждения вока Людовика 
XIV.  Вьеп и Давид не создавали переворота, по лишь воспользовались им: но 
надо признать, что они перенесли его в искусство, где еще упорно удерживался 
вкѵс к розовым и голубым galanteres эпохи Людовика Х \ .

Господство греков и римлян начинается в 1784-м году после картины Давида 
К л я т в а  Г о р а ц и е в ,  прекрасного барельефа, посредственно раскрашенного, вы-

Рис. 500,—.1. Давид. Клятва Горациев, іЛуврский музей).



знавшего бурю восторга (рис. 500). Революция и Империя сделали из Давида то, 
чем был Лебрён при Людовике XIV, именно—диктатора искусства; в следующей 
лекции мы увидим, каким образом был положен конец ого диктатуре.

Рис. 501.—С. Шардэн. Молитва перед обедом. а(Луврекий_муЗси). Рис 502—С. Шаолэн. Ут "енний туалет. (Музей в Стокгольме). (Gazette des Beaux-Arts).

В своих знаменитых Salons 1765 и 1767 года Дидро ие находит слов для пори
цания Ьуше и его учеников,—которым он уже противоставляет „высокий вкус 
строгий и античный“—и не может остановить поток восхвалений Шардену' и 
I рёзу, приветствуя в них реформаторов искусства. ІІо мнению Дидро, недостаточно,

чгоиы искусство было прилично; оно должно 
еще проноведывать семейные добродетели, 
благотворительность, чувствительность. Симе
он ПІардеи был прекрасным художником, 
похожим па лучших голландских натурали
стов, и Дидро прекрасно сумел оценить до
стоинство их техники; он писал картины 
анекдотичные, интимные, добродетельные, 
но его живопись была хорошей живописью 
(любимой фразой его было <c’est bien bon 
de la bonne peinture», т.-е. прекрасная вещь— 
хорошая живопись), возвратом к природе, 
какою мы ее видим при свете дня, а  ие нри

Рис. 503.—Ж. І>. Грёз Цеоевенская невеста. искусственном театральном освещении (рис
..mm™«,™ (ЛуВиСКЙЙ му3ей,‘ 501’ 502)- Грёз І,исал добродетельные и'сентиментальные картины, которые нам теперь кажутся почти невыносимыми- его 
и т е ц  с е м е й с т в а  представляет собою проповедь в красках, очень скучную. 
Но по существу своего таланта, каким он является в хорошеньких головках моло
дых девушек, в 1 а з б и т о м  к у в ши н е ,  в Мо л о ч н и ц е ,  он связан с изящным

и галантным искусством ХѴШ-го вена (рис. 503. 504, 508). Он способствовал 
низвержению Буше, но был сам раздавлен Давидом, который не видел никакой

Рис. 504 —Ж. В. ГрРз. Девушка с Рис. 505.—Ж. М. Натье. М-Ие Лямбескптицей. (Hertford House, коллекция и маленький граф де-Брионн. (Лувр-L Richard Wallace в Лондоне). ский музей).

разницы между искусством чувственным и чувствительным, если оно не было вдохно
влено греками или римлянами. ..Надо возвратиться,—говорил он яростно,—к чистой

Рис. 506,—М. К. де Латур. Портрет Рис. 507.-Г жа Виже Лебр(!н. Портретг-жи Помпадур. (Пастель в музей г-жи Крюссоль. (Музеи в Тулузе),св. Квентина). (Gazette des Beaux-Aits).

античности“. Один из скульпторов времен Революции, льстивший Давиду, требовал, 
чтобы все фламандские картины были уничтожены, как „выставляющие человече-



скую природу в смешном виде“, и чтобы всякий „по патриотичный“ с ю ж е т  
был бы запрещен для искусства. 1 ІИЧІІЫИ с ю ж е '

'I олько и одном роде живописи, в портрете, ХУІІІ-іі 
иск продолжал создавать шедевры. Латур рисовал 
пастелью очаровательные, выразительные ‘ лица, как 
пуд то покрытые нежной пыльцей бабочки (рис. 506) 
Hanse, несколько однообразный в своем изяществе! 
оставил написанные с большим вкусом портреты кра
сивых накрашенных дам (рис. 505). Более знающий и 
глубокий Гоке является автором одного из лучших 
портретов Лувра, портрета Марии Лещинскои, покину
той супруги Людовика XV. Мадам Ниже Лебрён. умер
шая только и 1842-м году, „о ио характеру своей, 
ылаіпа принадлежащая к эпохе Людовика ХѴІ-го 
изображала с нежным изяществом чувствительных іі 
жеманных красавиц (рис. 507). Наконец, классики, и 
из них на первом месте Давид, делали великолепные 
пор i реі ы, .пи  люди оольшого знания перед лицом живой 
натуры заоывалн своих греков и римляи и вюхповпи- 

• ІПСЬ ею. Ьыт может, французе кое искусство всего более имеет право горшться 
ірупііоп, ооразовапноп в Луврском музее портретом мадам Рекамье и ' івѵмя 
другими, также принадлежащими Давиду, пор- У
третами г-і/а и г-жи Серизья (рис. 509,511).

Н скульптуре Х\Ш-го века противо
поставлены и даже тесно связаны два на
правления, фривольное ii академическое.
Стиль . Iю/овика XV еще живет в больших 
аллегорических памятниках, в мифологиче
ских группах; новое искусство проявляется 
h скульптурных произведениях небольшого 
размера п в портрете. Самым старым и луч
шим скульптором этой эпохи был Лем у ап, 
еще проникнутый тенденциями Куазево и 
Кусту: учеником его был Фалькоіш, который 
воздвиг в Петербурге колоссальную статую 
Петра Великого, в стиле академическом н
напыщенном (рис. 510), но в Париже изваял очаровательную К у п а л ь щ и ц у  (шіе 
• - и I рех  I р а ц и и  на знаменитых часах Камопдо. Во второй половине ХѴПІ-го 
•ека процветай, два великих художника, Иигалль и Гудоп:первый îii m.V m

< рпс Р М з Т Т ^ г т "01'0 паш,тни“а і,а мои,ло Саксонского маршала в Страсбурге 
V - ѵм'и i ' сидящего Меркурия, удачное подражание антикам; .гругой не

Худ0Ж,,икам 11 Умвиьв передать натуру, изваял в T hé- 
Пчшгп!и L1 ! Î ‘J , Н о -1ЬТ(: ра. стоящую выше всякого сравнения, Д и а н н  
(рис ">І у, ГIИ'іп" -Н0ЛЬП' ,)яд ІІ0РТР(!Т0В, сделанных очень умно и правдиво 

" U - Л ,,)- ( р<д" будуарных скульпторов, ие ставивших себе в искусстве

Гис. 509.-Л. Давид. Портрет г-жи Рекамье. (Луврский музей).

Гис. оио.—Ж. Б. Грііз. Молочница. Луврский музей). (Gazette des Ве- aux-Arts /.

строгих границ, но чарующе передававших женскую красоту и изящество, самым 
привлекательным был Клодион «chef de choeur de fringantes Bacchanales» *) (рис. 
517); подобно Фрагонару, он пережил время легких нравов, и когда греко-римская

Рис. 511.—Л. Давид. Г-жа Серизья Рис. 510.—Фальконе. Конная ста- (Seriziat). (Луврский музей). (Gazetteтуя Петра Вел. (Петербург). Г-аи,..Artsi.
реакция изменила вкусы публики, он вынужден был, чтобы жить, делать изваяния 
Катона.

Рис. 512.—Фальконе. Рис. 513,—Ж. Б. Пигалль. Мав-Купалыцица. (Лувр- золей маршала Саксонского,ский музей). (Церковь св. Фомы в Страсбурге).
Главным очагом классического возрождения была Италия. Кайова (1757—1822) 

считал себя соперником греков, но был лиш подслащенным Праксителем (рис. 516);

*) André Michel, N o t e s  s u r  l ’ a r t  m o d e r n e ,  Paris 1806. Я сделал в этой лекции, 
а  также в следующей, несколько заимствований из текста этой прекрасной маленькой 
книги; они напечатаны в ковычкаѵ.

АПОЛЛОН. l à



немец Даннекер, англичанин Флаксмаи, датчанин Торвальдсен ио его примеру не
заслуженно пользовались известностью, которая теперь кажется нам непонятной.

Рис. 614,—А. Гудон. Вольтер. (Thé- Рис. 515.-А. Гудон. Диана,àtre Français в Париже). (Луврский музей).

Около 1800 года школа эта господствовала безраздельно, а вместе с нею ложное 
изящество и пошлость. Эти художники отличаются тем, что они никогда не чув-

ГПсихе*;. (ЛуврсакНи°йамузеМйУ)Р Эдм“ «
Ротшильда в Париже).

отвовали жизни человеческого тела; благодаря идеализму, они- лишили искусство 
ности 410 ВОЗВЫшает его иад литературой, именно пластической силы и выразитель-

Англия, которую оттолкнуло от искусства і.уританетао и течение W o r o  вре
мени знала только чужеземных художников, 1 ольбейиа, 1 убыіса и ва "^“ К!̂  ли^

некоторые миниатюристы, вроде Исаака 
Оливера, предвещают зарождение нацио
нального вкуса (рис. 518). В первой по
ловине ХѴІІІ-го века появляется худож
ник-моралист, но не приторный, подобно

Рис. 518.—Исаак Оливер. Сэр Филипп Сидней. (Миниатюра, в Виндзорском замке).

Рис. 619 —В. Гогарт. Модный бра<. (.Іэна. •Нац. Гал/1.).

Гоёзѵ а едкий сатирик, подобно Калло, Гогарт (1697—1764). Нанимаясь слишком 
мною содержанием его картин, поступают но отношению к нему і ^ і р ^ е д а ,  
забывая, что он был также хорошим живописцем. ІІо все же необходимо оімьтиаь

Рис 520, —Рейнкольдс. Нелли О’Бриен. (Hertford House, Collection Wallace, в Лондоне).
Рис 521. — Гэнсборо. Мальчик в голубом (ГЬе blue boy). (Коллекция герцога Вестминстерского в Лондоне).



факт, что его картины дают нам поучительные рассказы и передают их детально; 
•’>то поучительное и проповедническое направление остается навсегда характерной

%

Рио. 522. — Гэнсборо. Прогулка. Рис, 523.—Гэнсборо. Г-жа І'рэ-(Коллекция лорда Ротшильда в хэм- (Музеи в Эдинбурге).
Лондоне).

чертой английского искусства. Справедливо замечание, что анекдотические ребусы 
Гогарта приготовили путь психологическим ребусам Бёри-Джонса*).

і'гС'ж5и4̂ пРОМНгИ-т(КОтыеу)’рОРТ Т Рис- 525-Реберн (Raeburn). Порт-г-жи Керри. (Лонд. Нац. Галл.). рет английской дамы. (Коллекция
chwabacher в Лондоне).

•) E. de la Sizeranne, L a  p e i n t u r e  a n g l a i s e  c o n t e m p o r a i n e ,  P. 1895, 
стр. 280; есть русский перевод.

Рис. 527.—Лауренс. Портрет г-жи рис> 528.—Комод работы Ризенера.Кетберг. (Коллекция Beistegui в (Музей Конде в Шаитильи).
МЕ „ .  п о м о т а е т с я  вполне национально« дажо » «  время, когда всюду го- 
сиодствует французское искусство.

Около середины ХУИ-го века в анмийских собраниях
Мурильо, многочисленные шедевры которых находили, ь 
картин, а также под влиянием француз(м;()го и к> - 
(.тиа в то время чрезвычайно популярного, вьц <. 
поколение амечателы.ых портретистов: Джошуа Uh- 
,10льде ( 1723—1792), Гэнсборо (172 /--1788), I ом ,
Рёбёрп (Raeburn), Хоипнер, Онай (Оріе), Лауре ^
(1769__1830) 1? противоположность французом.
портретистам, они прежде всего были колористами, 
любившими яркие и в то же время воздушные тона,
„ противоположность великим венецианцам, они о«ол.
,пе стремились к красоте, чем к правдивое! и. Их 
портреты оживляют перед нами утонченную лрисао 
кратиЮ, подобную той, которая дала модели для 
портретов ван-Дэйка, но более здоровую и лу дас 
ш>ис посоленную к деятельности и жизни (рис. 5-U 
527) В i  эпоху Кром, Гэнсборо и другае с
Оригинальностью, свойственной ЭТИМ островитянам, Рис 526__Хопп„еР. Портрет' № 

мкрѳсмн традиции Р « » л я  и положили основание 
современному пейзажу. Лучшие французские поиза,ки
XYIII-го века, за исключением нескольких “ «“™ х "“ °еТѲ0 (,вобож£аются от 
вдохновлены еще итадьнпсими^адицням ^ 0Т М иваютоі „поставить своймоль-

б ^ т  в самой деревне“. С этих пор Лнглпі. н ~  
играть важную роль в мировом 
она дает больше, чем получает, и как в порт ре ,
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Д В А Д Ц А Т Ь  П Я Т А Я  Л Е К Ц И Я .

ИСКУССТВО XI Х-го НЕ К Л.

В начале* ХІХ-го века Луи Давид (1748—1825) безраздельно господствовал над 
Гпашіѵзскіш искусством. С чисто якобинской нетерпимостью он возвел в 
догам? подражание античным статуям и барельефам, пренебрежение в жан- 

н пппнор презрение к чувственной или просто приятнои живописи. 
C m !  практике ои был лучше,' чем в теории, доказательством чему служат его 
великолепные портреты (риі 509, 511), Деитральиая г р у и и а ^  ^ б у  ̂ . -
ки (рис 529) и огромная композиция К о р о н о в а н и е  Н а п о л е о н а  до 
Damé '»тот іиический протокол“, самая прекрасная из исторических картин, созда- 
“Г х ’кГоЙ 'Г-ГО Г б ш о  школою (рос. 530). Л 1815-м году Давид, вотировашшіі

Рис. 529.—Л. Давид. Сабинянки, останавливающие римлян и сабинян. (Луврский музей).

смерть Людовика XVI, был изгнан, как цареубийца: он умер в Бельгии через де
сять пет поело того, как написал в этой страпо несколько прекрасных портретов 
широкой манеры, в которых как бы чувствуется запоздалое влияние Франца 1 альса. 
Современники Давида, хотя и находились под его деспотическим влиянием, но со
хранили свою независимость в большей мере, чем современники Лебрена. Самый 
безличный из них, Герен (Guerin), более других предан забвению. Приторный Жерар, 
больше похож иа Кановѵ, чем на своего учителя, и своим Аму р о м и 11 си-

Рис. 530.—JI. Давид. Коронование Наполеона в Собсре Notre-Dame Паоижсксй Богоматери (центральная часть). (Луврский музей).



xee i i  открывает путь слащавым художникам второй Империи (рис. 531). Жиродо
С Спа " 0 М МакФеРС0І,а» которым Наполеон I восхищался наравне о I омером, ею живопись, классическая по форме, 

слабая и рыхлая по технике, уже проникнута ро
мантическим духом (рис. 533). Гро, автор двух ше
девров, З а ч у м л е н н ы е  в Я ф ф е  h Н а п о л е о н  
ири Э й л а у  (рис. 534, 535), уже возвещает роман
тизм своим пристрастием к современным темам и 
обнаруживает очень мало уважения к греко-римским 
традициям. Давид упрекал его в этом и советовал 
в ему „перечитывать Плутарха“; но как в искус
стве, так и п литературе Брут, Катон и Гракхи уже 
отжили свое время.

Самым оригинальным художником Империи был 
Прудон, наиболее привлекательный из великих ма
стеров (1758—1823). Он изучал Корреджо н Лео
нардо, которого он называл своим „учителем и ге
роем“ и отдавал ему предпочтение перед Рафаэлем.
Прудон достиг совершенства в светотени, в передаче Риг w 
ласкающей игры света на белом и бархатистом тело. «я/ <лу̂ рІск^ер̂ 3ей')ур,клише' 
ІармОНИЧНЫЙ И временами СИЛЬНЫЙ колорист HO Neuntem),
несколько вялый рисовальщик, но выбору сюжетов он оставался кіасеикомти 
таким образом, являлся в живописи тем же, чем был Андре Шенье в литературе

(рис. »32, 536). Все художники его времени, 
даже лѵерар, писали добросовестные и хорошие 
портреты; некоторые из портретов Прудона, напр.,
М а д а м І\ о и и а (М-ше Copie) и И м и e р а т- 
Р и ц а Ж о з е ф и и а, представляют собою редкие 
шедевры.
,, , 1806-го года, один из учеников Давида,

P (w80 1867), рисовал карандашом группы 
портретов, которые всегда будут считаться чудом 
искусства (рис. 538). Этот человек с железным 
характером, живший более восьмидесяти четырех 
лет, сразу обнаружил свою независимость; его 
упрекали за „готические“ традиции и за то, что 
он вдохновлялся предшественниками Рафаэля.
Но с течением времени он становится иеприми- 
римым классиком, тонким, нервным рисовальщиком,*Т,ис. 532.—Прудон. Похищение Психеи. ИеобыКІІОПРННП чѵтпім г ѵ п і л п . л  t х • i(.Іуврский музей). (Клише Neurdein). UbllvIlUBÜÜHO JJ ИѵИМ К V a 1 0 U Г S t а С 11 1 e S, 110
неспособным выражать эмоцию, страсть, мечта
тельность. Он не только был плохим жииоитгспом 

по и презирал живопись, считал ее „ненужным удовольствием“ и утверждал что хоро
шо нарисованное достаточно хорошо и написано. За исключением нескольких малень
ких картин и портретов с великолепной техникой, именно портретов г-жи Девшей и

г-жи Сеноііи, Энгр просто делал общую раскраску картин. По выражению Делакруа, 
он накладывал краски, „как мелкие конфекты на хорошо испеченный торт“. I лядя на 
его Б о г о м а т е р ь  ((Vierg àl’Hostie,) Орас Верне, сам посредственный колорист, вос
кликнул: „Подумать, что вот уже двадцать лет он нам т ы ч е т  в глаза но- 
•іобные синие краски!“. Благодаря краскам, одновременно землистым и кричащим, его

Рис. 533,—Л. Жироде. Атала в могиле. (Лувр ский музей).

А ii о фе оз Го м e р іі производит почти отталкивающее впечатление, несмотря на мно
гие красоты, которые обнаруживаются при более внимательном изучении. Чтобы пока 
зать мелочность и нетерпимость Энгра, я считаю уместным добавить, что ои исключает 
Шекспира и Гёте из ряда великих людей, после того как поместил и\ на своем

Рис. 534.—Ж. А, Гро. Ьонапарт и зачумленные в Яффе. (Луврский музей).

Г„, m -Ж. ; ; Н . ™  пр» Эйлау. s s s & s f s s c s b :  j ä(Луврскии музей). пение (Луврсхий Му3ей).

эскизе, так как заподозрил их в причастности к романтизму! Мы до сих нор еще 
• восхищаемся его фигурами голых женщин в И с т о ч н и к е ,  А н д р о м е д е ,  Ода
лис ке ;  но они кажутся более красивыми в фотографических снимках и гравюрах 
на меди. „Зачем он не пишет прозой?“ говорил Бу-ало о Шанлене. С таким же 
правом можно задать вопрос Энгру, зачем он писал красками (рис. 537, 5.39).



Жерико, жизнь которого была очень коротка (1791— 1S24) сыгпал отоинѵш 
роль в истории Французского искусства, так как он 1 І У'°
с еіцо большей силой и смелостью продолжал тра
диции Гро. Его JI л о т M е д у з и  (1819), так же 
как и З а ч у м л е н н ы е  в Я ф ф е  Гро,гораздо бли
же стоит к Микель-Анджело, чем к античному миру.
Вместе с этим шедевром „движение и драматизм 
торжественно возвращаются в область искусства“.
Жерико ездил в Англию, чтобы выставить там свой 
Плот,  и вывез оттуда новое представление о кра
соте колорита, не имеющего ничего общего с рас
краской преемников Давида; он зависит одновре
менно от англичан и от Рубенса в своих замеча
тельных этюдах лошадей, как, например, и картине
ь к а ч к и  в II п соме,  находящейся в Лувре: это__
первый пример изображения к а р ь е р а  во фран
цузском искусстве *). Его Р а н е н ы й  К и р а с и р  
и О ф и ц е р  с т р е л к о в ,  большие фигуры, нанп- р„с. 5э7-д
сапные до поездки в Англию, отличаются еще слиш- Семомн' ("узел в 'нант^моагепе
ком условным рисунком (рис, 540, 542) de Beaux'Ar,s)-

Преемником Жерико был Делакруа (1798-1863), который считается главой
романтической школы. Слово р о м а н т и з м  не 
дает точного понятия; это был, главным образом, 
протест против тнранншг греков и римлян, восста
новление в правах средневекового и современного 
искусства и протест против несправедливых па 
пего нападок. Делакруа заимствовал сюжеты са
мых знаменитых своих картин у Данте, Шек- 
< пира, Байрона, из истории крестовых походов, 

рлпц\ зскои еволюцпн и Греции, восставшей 
против Турции (рис. 544, 546). В его картинах 
чувствуется влияние Жерико-Рубенса и Паоло 
ьеронезе, он страдал недостаточным знанием
рисунка; зато живопись его проникнута лихора
дочной жизныо, выразительностью, глубоким чун- 
сі ном ii пониманием колорита и его поэзии. Своей 

рис gin n ч _ смелой и широкой техникой он решительно порвал
a , r ;  око" щ в ю ж т ш в т т  и уже

ВаУ°ппе>. издалека начал готовить путь современному 'им
прессионизму.' Названия „больного Рубенса“ и

фотография'1 лвкдЗ^біііло^вы тѵмчно'** лип̂ №̂ск*//ми'*'̂ " КОТО|,ОГО дала момонтальия я
них южной Россией, Персией'Сассанидов и lu ï a e ï n ï  " за«мс™°вапо отстарым из примеров этого движения появилось в Европе. Самым
дни оно ие встречается до Рвставраціш-^ ̂ ^аанци— 17£4’Г° ГОДа; ,і0 фРаі" 
«рыти». сделанные »оншталио« фетпг^фиеі, м м о -п о ^ л ^ теси ю ?“»“ ’ S f S S S S T

..беспокойного Веронезе1, нисколько ие унижают его, потому что его болезненность 
n бесспокойство были свойствами эпохи, более человечными и плодотворными.

чем оптимизм его излюбленных моделей.
Несмотря на проклятия Энгра, для которого 

Делакруа был дьяволом в живописи, строгий акаде
мизм не устоял перед натиском романтиков. Эта 
строгость совсем не была свойственна националь
ному духу, который в конце концов всегда одер
живает верх. Образовалась эклектическая школа, в 
которой поэзия романтизма, его несколько мистиче
ская любовь к средневековью, оттенок Грёзовской 
сентиментальности и даже отголоски Буше были 
соединены с манерой рисунка с антиков и с куль
турным идеализмом преемников Давида. Картины 
художников этой школы представляют собою анек
дотическую живопись на полотнах огромного размера: 
художники эти старались растрогать зрителей скорее 
выбором сюжетов для своих картин, изяществом 
своих женских и детских типов, чем внутренней цен
ностью самой живописи. К числу их принадлежит 
Поль Деларош, дающий синтез Жироде и Энгра- 

автор Д е т е й  Э д у а р д а  (рис, 545) и П о л у к р у ж и я  (Нешісусіе) в Ecole 
des Beaux-Arts; Ари ІПеффер, голландец, переселившийся во Францию, художник, 
приятно изображавший Маргарит и Офелий; Кутюр, автор Р и м л я и в о в р е м е и и 
у п ад  к а, театральное подобие оргии;
Глепр, Франдрен, Копье, Кабанель,
Бугро и многие другие. В нескольких 
строках нельзя дать ни суждения об 
этих людях, ни понятия о их различ
ных достоинствах, обессмертивших пх 
имя. У Глеііра, а главным образом у 
Фландреиа, любимого ученика Энгра, 
сильнее выступает мистическая тенден
ция; у Кабанеля и Бугро (f 1905), преоб
ладает чувственность, но не первобыт
ная, как у Рубенса; тело у Кабанеля 
ватно, а у Бугро несколько похоже на 
фарфор (рис. 543). Своей европейской 
известностью Бугро обязан, главным 
образом, картинам религиозного С одер- Рис- ««.-Жерико. Скдчки в Ипсоме. Луврский 
жания,гладко и приторно написанным;
в французской школе они соответствуют картинам Карло Дольчи, по превосходят 
их знанием композиции и рисунка (рис. 550). Быть может, к этой же группе сле
дует отнести но характеру любимых сюжетов Делоне, этот мужественный и добро
совестный талант; Эбера, художника тонкого и изящного без приторности (рис. 547;;

Рис. 539.—Д. Энгр. Портрет Бертенв. (Луврский кузей). (Клише Neurdein).



Puo. 511—Д. Энгр. История Стратониііи. (Музей Кавдѳ в Шангильи).
Рис. 542.— Жерико. Илот Медузы. (Луврокий музей).

Рис. 543.—А. Кабанель. Рождение Веиеры. (Люксембургский музей в Париже). (Клише Neurdein). ÿJ

РИС. 514.—Е. Делакруа. Резпя на Хиосе. Рис. “(Луврский музей). 4 '

Ж. П. Лорана, со страстью изображавшего исторические драмы; Мерсона, Гормона, 
Меньяна и Дюеза, И еще многих других, нодооио Фантен-Латуру (. 1904)

Агашу легче назвать, отдал им должную дані. 
уважения, чем отнести к какому-нибудь классу!

В XVII-м и ХѴНІ-м веках батальная жи
вопись, представленная, главным образом, вы
ходцем из Франдрии ван-дер-Мёленом, создавала 
ио Франции лишь посредственные или высоко
парный произведения, хроники сомнительных 
подвигов каких-нибудь принцев. Солдат был 
пушечным мясом и не шел в счет. И а п о л с о и 
при Э й л а у  Гро был первой картиной, в ко- 
торой живет душа эпохи и чувствуется биение 
сердца художника и доброго человека (рис. 535). 
Гро помещает иа первом плане хирурга Верен, 
отодвигая Наполеона на второй план; он думал 

не столько о вождях, сколько о страданиях раненых, о горестном сознании на 
другой день после резни. Этот пример не 
остался бесплодным, хотя большинство бата
листов ХІХ-го столетия, например, слишком 
плодовитый Орас Верне, и продолжали изоб
ражать войну, как иллюстраторы-патриоты, 
а не как мыслители. Этого нельзя сказать 
о Шарлё и Раффе, граверах, получивших 
образование в мастерской Гро (1792—1845,
1804—1860), которые повествуют нам о войне 
с драматизмом и демократическим чув
ством; симпатии их были на стороне безвест
ного солдата-героя, и на первый план они 
выдвигали его страдания и храбрость 
(рис. 548). Один из знаменитых учеников 
Теона Конье, Мейссонье (1813— 1891) и его ученики или подражатели, Невиль,

Детаііль, как батальные художники, зави
сит от Шарле и Раффе (рис. 549, 552, 553). 
Достаточно назвать одну лишь картину 
1 S 14-й го д  Мейссонье, составляющую несо
мненную славу французской школы ХІХ-го 
века; ничего подобного в этом роде мы не 
встречаем ни в Голландии, ни в Италии. Кроме 
того, Мейссонье писал на различные истори
ческие сюжеты из ХѴПІ-го столетия с пора
зительной ловкостью миниатюриста, а знанием 
формы превосходил даже голландцев (рис. 554). 
11о самая прекрасная из его маленьких картин 

бледнеет рядом с картинами Питера де Гоога или Вермеера, так как Мейссонье

Рис. 54s. — А. Раффе. Они роптали... (Литография).

Рис. 547.—Эбер. Лихорадка. (Люксембургский музей).

Рис. 546,—E. Делакруа. Ладья (Луврский музей).
Данте.



слишком много рисует, ин скорое раскрашивает, чем пишет красками: он никогда 
но умел облечь форму прозрачным и мягким воздухом.

После Делакруа Восток пошел в моду: война за независимость Греции, завое-

* i

Рис. 549,—Мейссонье. 1814. (Коллекция Chauchard в Париже). (Из Meissonier Souvenirs et Entretiens, над Hachette et C-ie),
Рис. 550.— Бугро. Мадонна утеши тельніша. (Люксембургский музей) (Клише Neurdein).

наиие Алжира, полое или менее оживленные сношения с Константинополем, Си
рией и Египтом дали художникам, любящим все живописное и красочное, новый

Рис. 551,—Ж. Ф. Милле, Бодрство- Рис. 552.—Мейссонье. Наполеон 111 приаание. (Коллекция Tabourrier в Пари- Сольферино. (Люксембургский музей),же). (Gazette des Beaux-Arts).
источник вдохновения. Лучшими художннками-ориенталистами были Деками (рис. 
560), Марила и Фромантеи. Деками был выдающимся колористом, быть может, са
мым лучшим во Франции, о чем свидетельствуют его картины в Шантильи. Фро-

маитен, добросовестный, по несколько робкий художник, писал восток и арабов 
искусственно изящно, но с тонкими оттенками красок. Известность он приобрел,

главным образом, благодаря тому, что 
написал L es  M a î t r e s  d’a u t r  e f о i s, 
не самый лучший, но единственный 
шедевр критики искусства но Франции 
ХІХ-го пека.

Небольшие художники XVIII - го 
века любили деревню больше, чем 
природу; Ж.-Ж. Руссо и Бериардеи де 
сен-Пьер, пламенные поклонники при
роды, не оказали никакого влияния на 
искусство своего времени. Откровение 
настоящей природы, с „ее свежей зе
ленью и прозрачностью воздуха“, было 
занесено во Францию англичанами Б о

рис. 553.—Дета й ль. Сон. (Люксемб. музей). НИІІГТОИОМ И КоИСТЭбЛСМ (рИС. 555, 55(5),
присылавшими свои произведения в 

С а л о н ы  времен Реставрации. Несколько французских художников поселилось 
в Барбизоне, в лесу Фонтенбло, стали близко наблюдать деревья, скалы, болота 
и создали „верные и проникнутые горячей любоныо изображения родной земли“,

Рис. 554,—Мейссонье. Любители. (Му- Рис. 555.—К >>'стэбль. Хлебное поле. (Лонд.зей в Шантильи). Нац. Галл.). (Клише Hanfstaengl, Мюнхен).

которых до сих нор не видело французское искусство. Классики обвиняли их 
в том, что они изображали „пустынные и непривлекательные местности с высохшей и 
невзрачной растительностью“, что они искали мотивы во Франции, а не в Италии, 
и пренебрегали „хорошо скомианованным пейзажем“, с храмами и развалинами на 
нервом плане. По еретики эти восторжествовали: итальянский пейзаж умор.



Т. Руссо (1812—1867), Добиньи (1817—1878), Дюпре и Диаз были мастерами 
новой школы, к которой можно причислить также анималиста Тройона. Другие 
талантливые анималисты, Роза Бонёр и Браскасса остались более близкими к 
голландским мастерам, напр., Паулю Поттеру, сухому художнику, опасному для 
подражании. Совершенно обособленное ме
сто занимает пейзажист Коро (1796—1875), 
в течение своей долгой художественной 
карьеры прошедший путь от академизма до 
границы импрессионизма. По своему обра
зованию он был классиком и населял по
этому свои пейзажи нимфами и сатирами; но 
эта чисто внешняя верность традициям не 
мешала ему оставаться независимым худож- 
ником-поэтом, изысканным лириком, пламен
ным поклонником мирной природы, несрав
ненно передававшим свежесть утра и сереб
ристый вечерний туман (рис. 557).

Если французский пейзаж иашел вели-
нетпчт-мттп л.т « VГУ и вовп -m ,, Рис- 556.-Констэбль. Собор в Сэпьсбери. Му- КИХ И(,толкова 1СЛ1 H H AXA М веж., 10 и зей South Kensington в Лондоне).

крепкие н здоровые французские крестьяне
нашли также своего художника в лице Аінлле. Это был, если можно так выра
зиться, идиллический реалист, который своей техникой и выбором сюжетов свя
зан с Шарденом, но „трогательное и братское“ чувство, которым проникнуты его 
картины, обнаруживает заботу о несчастных и бедных, которая была и честью

n мукой ХІХ-го века (рис. 551, 559).
У Коро и Милле были достойные пре

емники. Ие проходит ни одного года без того, 
чтобы пейзаж не был представлен прекрас
ными картинами: Франсе и Ариииьи, Казеи 
n Пуантелен (достаточно этих четырех имен) 
вполне заслужили уже заранее предназна
ченное им место в Лувре. Жюль Бретон, 
изображавший деревенские сцены подобно 
Милле, но не так ярко, стремился объединить 
поэзию и реализм, не принося красоты и 
изящества в жертву правде.

Рис. 557,-Коро. Утренний пейзаж. (Луврский ° К0Л0 1855-ГО ГОДа ХОЛОДІШЯ КЭЛЛИ-
музеи). графил академиков и истощение романтизма

вызвали реакцию со стороны реализма н 
натурализма. Курбе (1819—1877) и Мане (1833— 1884) были его горячими апо
столами. По как тот, так и другой в начале не столько вдохновлялись природой, 
сколько испанскими художниками, Веласкесом и Гойя. В больших пейзажах Курбе 
недостает света, а фигуры, сильные и крепкие, часто написаны сажей; но смелость 
его техники, составлявшая контраст зализаиности Делароша, в конце прошлого века 
была хорошим примером (рис. 562). Ол и мп и я  Мане была еще более революцион

ной, чем К у п а л ь щ и ц ы  Курбе: это был протест против всех этих голых жен
щин, богинь или простых смертных, с неестественно изящными силуэтами, с бес
кровной и прозрачной кожей, которых в изобилии производил академизм XIX века.

Рис. 55’8—Реньо. Генерал Прим. (Луврский музей).

По этот шумный протест вызвал скандал, не создав * школы; ;стали,‘ подражать 
больше технике Майе, а пе его несколько карикатурной передаче формы. Из его 
техники, состоявшей в том, что он клал рядом краски, пе смешивая их—самым

Рис.'559.—Милле. Женщины, собирающие колосья. (Луврский музей).|2

Рис. £60,—Декамп. Улица в Смирне. Рис. 561.—Шассерьо. Сестры.(Луврский музей). (Клише Nenrdein). (Коллекция A. Chassériau).clJGazette. des Beaux-Arts).
главным лицом в картине, говорил он, является свет—вытекают два обших напра
вления, которые около 1875 года развились в настоящие системы и м п р е с 
с и о н и з м а  и п л е н е р и з м а .  И м п р е с с и о н и з м * )  представляет собою

•) Слово это происходит от названия картины, выставленной Маис в 1803-м году « 
С а л о н е  о т в е р ж е н н ы х ;  она изображала солнечный закат н называлась „Impression“ 
(Впечатление).



род живописной стенографии, пренебрегающий деталями, которые ие могут быть 
схвачены при беглом и общем взгляде. О и был также реакцией против символизма,

интеллектуализма и всего, что в произведении 
искусства не принадлежит к исключительной 
области искусства. Н л е н е р и з м  является 
протестом против живописи, сделанной в ма
стерской, с тенями, которых не бывает прп 
ярком дневном свете. Можно быть и м п p е с- 
с и о и и с т о м, не будучи в то же время илепе- 
ристом, и обратно: художники, порвавшие со 
школой, образовали почти столько же школ, 
сколько было отдельных индивидуумов.

Самым замечательным из художников, 
писавших фигуры иа открытом воздухе, был 
Бастьеи-Лепаж, рано умерший, но влияние

Рис. 562.—Курбе. Просевалыцицы хлеба. (Му- ™  Прекратилось И ПОСЛв СМСфТИ.
эей в Нанте). (Gazette des Beaux-Arts) 11 Л в И в р И 3 М СОблаЗІІЯЛ ІѴіаВНЫМ ООраЗОМ

пейзажистов, Мойе, Писсарро, Сислея, Сезанна, 
которые в то же время но технике были импрессионистами. Ренуар и Анри Мартен, 
хотя они писали также и пейзаж, более известны, как художники, писавшие фигуры, 
которые, если на них смотреть близко, имеют вид разноцветных пятен, но на известном 
расстоянии являются истинным 
наслаждением для взора. „'Импрес
сионизм“, как было замечено,
„обновляет пейзаж любовыо к 
свету и пониманием его и, стре
мясь выразить яркость красок, 
он находит новый способ пере
дачи, разделяющий краски на со
ставные части“ *). Один нз пред
ставителей имрессионизма, Дегаз, 
представляет собою утонченного 
художника, тонкого рисовальщика, 
подобно Энгру, но иногда наме
ренно странного или вульгарного 
в концепциях своих картин. Дру
гой импрессионист, Бенар, ищет Рис. 563.-Бодри. Фортуна. Рис. 564.—Моро. Орфей, 
силу ЖИЗНИ В гармоничном соеди- (ЛЮКСеМб' му3ей)- (Люксембург, музей),
нении самых ярких красок и как будто старается превзойти яркость солнечного 
цвета, Третий, Каррьер (f 190(1), протестуя против и л e u e р и з м а, доходит до край-

*) Seaille, G a z e t t e e d e s  B e a u  x-A г t  s, 1903,1, стр. 80. Вот еще несколько строк, кото
рые следует запомшіть: „Пуантилизм является логическим следствием учения импрессио
нистов, которое, в общем, было учением разделения световых лучей. Академическая школа 
знала только искусственное распределение света,—освещение мастерской; импрессионисты 
стараются его анализировать, разъединить элементы, с целыо усилить вибрацию“ (Н. Cochin 
G a z e t t e  d e s  B e a u x - A r t s ,  1903, I, стр. 455).

пости в своем искании расплывчатости контуров, окутывает фигуры прозрачным 
сумеречным светом, вносящим какой-то меланхолический оттенок, Б общем, 
импрессионизм и нленеризм слишком злоупотребляли светом и мало обращали 
внимания на реальность форм, которая всо же существует и требует восстано
вления своих прав.

Рис. 565,—Бонна. Портрет Эрнеста Ре- Рис. 565. — Бонна. Дама снана. (Коллекция Psichari). (Клише Braun, полумесяцем. (Коллекция Е.Clément et C-ie). Kann).

Под влиянием Курбе и .Милле п все возраставшей симпатии к рабочему 
классу, искусство стало расширять свою область: оно начинает изображать город-

Рис. 567.—Пювис де Шаванн. Священный лес.

ской ii нолевой труд, уличные городские сцены, сцены на морском берегу, на 
фабриках, пе стараясь, подобно голландцам, передать одну лишь живописную сто
рону, по дает изображение в „трогательном п братском“ духе Милле. К худож-



пикам, способствовавшим этому превращению, этой экзальтации жанра, следует 
отнести Улисса Бютена, Лермита, Ролля и Стейіглейна. Как далеки мы в этих 
художниках от „золотистой тени парков Ватто“ и изящного общества, которое при 
шелесте шелка шептало слово любви *).

Fhc. 568.—Даньян Бувре. Рекруты. (Бур бонский дворец я Пяпиж«1. Рис. 569.—Моро. Медея и Ясон. (Колпекция Ephrussi). Gazette des В.-А.).

Рис. 570.—Бонна. Леон Конье. Рис. 571 Каролюс Дюран.Люксембург, музей). Дама с перчаткой. (Люксем
бургский музей).

*) Выражение Лнатоля Франса.

Рис. 572.—Ж. Ж. Эннер. Св. Себастьян. (Люксембург, музей).

Натурализм Курбе и Мане вызвал идеалистическую реакцию, на этот раз не 
столько академическую, сколько символическую. Отчасти в этом сыграло роль 
влияние английских прерафаэлитов; во Франции это 
утонченное и аристократическое направление поддер
живала Густав Моро и Бодри (рис. 563, 564, 569).

В произведениях Пювис де-Шаванна (1824—1898) 
мы встречаем п л е н e р и з м, символизм и идеализм, 
по больше всего поэзию и высокую интеллектуальность; 
он был лучшим декоратором XIX века, единственным, 
умевшим писать громадные композиции на больших 
стенах, но нарушая при этом их гладкой поверхности 
назойливыми тенями (рис. 567). Его произведения 
находятся в Сорбонне, Пантеоне, Амьенском, Лионском 
и Марсельском музеях. Из своих современников он 
более других ценил лионца ПІенавара, скорее мысли
теля, чем живописца, и ПІассерио, оригинального 
художника, умершего слишком рано (1819— 1856)
(рис. 561). Пювис намеренно приближался к Джотто, 
пе только простотой движений и поз, ио намеренной 
незаконченностью и даже неправильностью рисунка.
Такой несколько наивный архаизм был заблуждением этого большого таланта, 
который умел, как никто, сгруппировать людей на фоне идиллического или герои
ческого пейзажа, но но давал себе труда изобразить действие или движение.

Изучение знаменитых мастеров прошлого, столь доступное благодаря музеям, 
является важным фактором в современном искусстве; многие из наших наиболее 
известных художников представляют собою как бы синтез академического обра
зования ii влияния какого-нибудь гения прошлых времен, наиболее сходного с 
ними ио темпераменту. Так, мощная натура Бонна находила себе пищу в Ри- 
беире и Веласкесе (рис, 565, 566, 570); Рикар больше всего учился у Рубенса

и Рембрандта, Реньо— у Гойи (рис. 558); 
Веласкес вдохновлял Каролюса Дюрана в его 
лучших картинах (Дама  с п е р ч а т к о й ,  
рис, 571); в Эннере, прекрасно изображавшем 
блеск белизны тела, чувствуется Корреджо 
и Прудон (рис. 572); Руабе (Roybet) являлся 
Гальсом, А. Леви—Рубенсом, Бойль—Верме
ером; Бодри и Беижамен Констан считали 
себя венецианцами; Бастьен Леиаж и Даньян 
Бувре любили Гольбейна (рис. 568). По 
заметьте, что речь идет здесь о посмертных 

уроках, свободно избранных п усвоенных, а не о подделке, которой современный 
вкус, но крайней мере, во Франции не переносит. Школы плагиаторов, подобных 
школам Леонардо и Рафаэля ХУІ века, не были бы допущены общественным 
мнением, и даже сам Рафаэль, так мало скрывавший свои заимствования, в наше 
время вряд ли сумел бы поладить с публикой.

Рис. 573'—Макарт. Клеопатра на Кидне (река в Киликии). (Музей в Штутгарте). (Art en tableaux, изд. Seemann).



Живописная школа Бельгии и Голландии—Галле, Лейс, Вауторс, Израэльс— 
выходит одновременно нз Давида, французских романтиков и великих фламандских 

■ ii голландских школ ХУІГ-го столетия. Она создала целый ряд солидных произ-

Рис. 574.—Тёрнер. The fighting Temeraire. ' Рис. 575,—Бёрни. Джонс, Песнь любви.(Лонд. Нац. галл.). (Woermann, Malerei, т. ; (Коллекции Т. H. Ismay. в Лондоне).
Ill, изд. Seemann).

ведений, сильно задуманных и нарисованных; но—странная вещь—под небом Рем
брандта и Рубенса она создала лишь одного замечательного колориста, Брэкелеера 
(Braekeleer). Пейзаж в Голландии нашел прочувствованных толкователей в лице 
братьев Марне и мариниста Месдага.

Рис. 576.—Ф. Ленбах. фельдмаршал Рис. 577.—А. Беклин. Нереиды. (Музей вМольтке. (Коллекция Whitmann, в Базеле).Лондоне).

В Германии романтизм воплотился сначала в лице причудливого венца 
Морица фон-ЛІвннда, который писал, отчасти в намеренно архаическом духе, 
исторические события и легенды Средних Веков. По господствующей школой 
сделалась школа Н а з а р  ей це в; ее местопребыванием был Рим, и она стремилась

Рис. 578.~Джон Сарджент. Сестры Гентер. (Коллекция Mrs Hunter).

главным образом к подражанию итальянцам ХУ "века. Овербек (1789—1869), 
Фгорих, ІПнорр теперь совершенно забыты, так же как и Корнелиус t и 
его ученик Каульбах, которые вдохновлялись 
также и Дюрером; они писали так же плохо, 
как и Энгр, рисовали далеко не так хорошо 
n отличались от него пристрастием к огром
ным символическим композициям, скучным 
и непонятным без комментариев. Историче
ская и анекдотическая живопись нашла также 
своего Мейссонье в лице Менцеля (f 1905), 
который очень остроумно и с большим зна
нием и искусством воспроизводил жизнь 
Фридриха Великого и его двор. И Вене 
образовалась пово-венская школа, создан
ная Гансом Макартом (1840—1884), блестя
щим колористом, но поверхностным худож
ником (рис. 573). Талант Леибаха вырос под 
влиянием английских портретистов, ваи- 
Дэйка и Тициана (1836— 1904); его пре
красные портреты Бисмарка, Мольтке и 
Вильгельма I поразительны, но не отли
чаются большой утонченностью (рис. 570). Французский реализм нашел сто
ронников в лице. Уде и Лпбермана; первый из них был склонен к мистицизму, 
второй непосредственно вдохновлялся Милле. Наконец, немецкая Швейцария со

здала колориста, краски которого слишком эф
фектны, именно Бёклина (1827—1900); он был 
одновременно реалистом и романтиком, худож
ником и мыслителем, но слишком был озабочен 
стремлением ослепить и писать загадочно 
(рис.577). От Бёклина зависит саксонец Макс Клин
гер (родился в 1857 году), художник, гравер и 
скульптор, также очень своеобразный, но с пред
намеренной странностью, более образованный и 
более сильный талант, чем Бёклин. В настоящее 
время во всей Германии, повидимому, господ
ствует влияние французского искусства, худож
ники ее хотя и искусны, ио в них пе чувствуется 
национального стиля.

Италия создала пейзажиста Сегантини, ху
дожника plein air’a, открывшего нам красоту 
альпийских высот п оказавшего влияние на фран
цузскую школу. Другого итальянского художника, 
Больдиии, представляющего собою своеобразное 

соединение Бодри и Мане, скорее можно отнести к парижанам декаданса; ио его 
изящные и нервные портреты отличаются редкими техническими достоинствами.

Рис. 579.—Уоттс, Надежда. Tate Gallery в Лондоне). (Клише Но'.'.уег, Лондон).



Приблизительно после 3 850 года французская школа дает тон всей Европе; 
одна лишь Англия остается независимой, но оригинальные таланты стали в ной 
редки. В первой половине XIX века самым большим английским художником 
был Тёрнер (1775—1851), в любви к свету доходивший до экстаза, романтический 
Клод Лоррэн, лихорадочный и временами театральный (рис. 574). Но после Лау-

Рис. 580.—Дж. Уистлер. Портрет матери ш Рис. 581.—Ф. Рюд. Марсельеза,художника. (Люксемб. музеи в Париже) Триумфальная арка на площади Etoile в Париже).

рейса, умершего в 1830 году, школа портретистов XVIU-го века уже склоняется 
к академизму, и английская живопись, в свою очередь, переживает эпоху баналь
ности и упадка. Из этого состояния ее выводят в 1848 году три друга, Гёпт, 
Россетти и Миллез (Millais), образовавших ..братство прерафаэлитов“ (Préraphaélite,

Рис. 582,—А. Л. Бари. Борьба тигра с крокоди- Рис. 583.—Хр. Раух. Памятниклом. (Луврский музей). Фридриху Вел, (Берлин).
Brotherhood, P. R. В.). Впоследствии Миллез отошел от этой группы и сделался 
обыкновенным буржуазным художником; но у Россетти был блестящий ученик 
Бёрн-Джонс (рис. 575), а Уоттс, вначале независимый, впоследствии проникся 
идеями прерафаэлитов ( р и с . 579). Братство прерафаэлитов выдержало яростную

аттаку академиков, ио нашло защитника и лице Рёскина, имевшего громадное 
влияние на искусство своего времени. Прерафаэлиты видели в Рафаэле отступника от 
идеала и апостола ловкости и сноровки; образцами 
для подражания они избрали Боттичелли и Мантенья.
Но искусство их не было грубой „подделкой“. Самой 
характерной чертой их школы является идейность, 
презрительное отношение к искусству для искусства; 
они стараются рассказывать и учить, затронуть душу 
толпы, итти в парод и обратить его на путь служения 
красоте. Но они по рассказывают мещанских анек
дотов, подобно Гогарту; античный мир и кельтские 
средние века снабжают их легендами, в которых они 
находят или стараются заставить других найти сим
волическое значение. Хотя некоторые нз них после 
1848 года опередили французскую школу на пути пле- 
неризма и пуантилизма *), но они не были импрес
сионистами; они относятся с ужасом к небрежной и 
слишком скорой манере исполнения; техника их, тща
тельная и педантичная, состоит в накладывании рядом 
красок ярких и чистых, но недостаточно приведенных 
в гармонию.

Эта сухая и искусственная живопись, хотя и служившая высокому идеалу 
в конце концов стала надоедать. Один американский 
живописец-гравер, Уистлер (рис, 580), подобно Мане 
зависящий от Веласкеса, но менее задорный в проявле
нии своих симпатий, выставил к Лондоне и м п р е с 
с и о н и с т с к и е  портреты в мягких серо-серебристых 
тонах, h пейзажи, легко написанные à la f r а n <,* a i s e; 
и особенности один из них „ноктюрн черный с золо
том“ произвел огромную сенсацию. Рёскин обрушился 
па } нотлера с резкой браныо, он обвинял его в том, 
что тот „бросил горшок красок в лицо публике“. 
Уистлер возбудил процесс против Рёскнна (1878); он 
получил за это один п е н с  за понесенные убытки; 
в возникшем споре Бёрн-Джонс выступил против нового 
искусства, и дело, повидимому, окончилось торжеством 
прерафаэлизма, управлявшего вкусами публики и 
стремившегося сохранить свое положение. Но на деле 
это было началом заката. Уистлер умер в 1903 году, 
вызывая восхищение и подражание; школа Россетти 
и Бёрп-Джонса приходит к полному распаду, и фрап- 

Рис‘ 5(лі̂ сёмбМмРзей)Давип‘ рузское искусство, в самой новейшей его форме, нахо- 
юксем . музе . днт многочисленных друзей ио ту сторону Ламанша.

*) Моне и ГІиееарро были в Лондоне в 1870 году и там подчинились влиянию английских 
художников, в особенности Тёрнера, умершего на двадцать лет раньше, последние картины 
которого были „импрессионистскими“.

Рис. 581.—Шапю. Жанна д'Арк. (Люксемб. музей).



Господствовавшая в современной Англии эстетика I’. R. В. пе иекючала других
направлений. Один художник голландского проис
хождения, Альма Тадема*), приобрел славу своими 
картинами из античной жизни; тщательность его 
техники не исключает ее больших достоинств. 
Портретная живопись имела блестящих предста
вителей и лице Орчардсона, Геркомѳра, Оулесса 
и Лэвери, пейзаж—в лице Мура и Лидера, автора 
картины В е ч о р о м б у д е  т с в е т л о, которая, 
несомненно, со временем будет причислена к ше
деврам современного пейзажа.

Скульптура очень мало была затронута ро
мантизмом. До середины ХІХ-го века источниками 
со вдохновения служили главным образом антич
ный мир, Кайова и Торвальдсен. Но во Франции 
традиции ІІюже и Гудона сохранили свою жизнен
ность; они даже проявились с большей силой и

Рис. 6Ь6.-А. Мерсье. Gloria victis. (Hotel бУрГУИДЦв РЮДО (1784—1855), ЭНврГНЧНОМ Ху-
de Ville de Paris.; ДОЖНИКО, КОТОрЫЙ В СВОвН МарСѲЛЬвЗе (рНС. оЫ )

достиг удивительной высоты. В салоне 1833 года 
впервые проявился гений Бари (1790 — 1875), несравненного аиималиста, которого 
можно назвать Микель-Анджело диких зверей; Кэп (Cain) и Гарде пошли по 
указанному им пути (рис. 582). В Германии также были 
сильные художники, в произведениях которых вновь ожи
вает резкость немецкого Ренессанса, но отчасти смягченная 
влиянием Каноны; к и им принадлежат Раух и Ритчель.
Приблизительно между 1850 и 18G5 годами подражание 
итальянской скульптуре Возрождения сталкивается с нео
классицизмом; отсюда возникает изысканный эклектизм; 
который продолжается и до наших дней; представителями 
его были скульпторы ПІаиіо (рис. 584), Мерсье (рис. 585,
586), Дюбуа (рис. 587), Бартольди, Гильо.м, Баррнас (рнс. 588)
Сеи Марсо (рнс. 589). По традиции Рюда, обновленные 
страстным изучением природы, продолжают жить в произ
ведениях Карно (1827 — 1875); его Г р у п п а  т а н ц е в ,  
сделанная иМ для фасада Большой Оперы, одновре
менно произвела скандал и создала школу (рнс. 590, 591).
Когда ее открыли в 1869 году, то какой-то неизвест
ный глупец ночью вылил на нее бутылку чернил; это 
был платок Тартюфа, накинутый па этих женщин из 
плоти и крови, полных движения и чувства, дотоле не
виданных. Некоторые из наших соврем* ых скульпторов, ^ИнС;и|?ний"пГвемІ!юкс!мб:
Фремье (племянник Рюда), Далу, Фальгиер, Бартоломе, музей).
Энжальбор, повидимому, исходит нз Карно (рнс. 592 — 594).

По школа эта скорее реалистична, чем натуралистична; в ней еще чувствуется 
влияние великих образцов и искании стройности и изящества. Ч и с т ый  натура
лизм, ие имевший после Донателло пророка в скуль
птуре, нашел в наше время двух: Родена во Франции 
h Константина Менье в Бельгии. Менг.е (f 1905) 
является Мплле в скульптуре, Милле, который прав
диво изображает пе крестьян, по рудокопов и ра
бочих (рис. 595). Роден более разнообразен, более 
поэт, но вместе с том менее уравновешен и более 
задорен (рис. 596, 597). ІІа-ряду с великолепными 
портретами, которые Донателло мог бы признать 
своими, с целыми группами, проникнутыми глубоким 
чувством и страстностью, он имеет смелость во
плотить и эскизах своп грозы, фантастический бред, 
часто принимающий чудовищные п исключительные 
формы. По, даже заблуждаясь, этот художник не 
теряет своей силы; формы остаются проникнутыми 
трепетом жизни; глина и мрамор проявляют ту же 
чрезмерную чувствительность, которой наделен іг 
художник.

Флорентийское влияние отметило своей печатью 
утонченного .мастера-гравера, занимавшегося изготовлением монет и медалей; по 
он не был ни флореитнйцем, пн греком; своим изысканным изяществом он больше 
напоминает школу Фонтенбло и Жаііа Гужона,. первого французского истолкова

теля итальянского искусства. Один из соперников Роте, 
но старше его, Шаплен, был тесное связан с классиче
скими традициями, чем с большими французскими медаль
ерами XVII века, Дюпре и Вареном.

Лот двенадцать тому назад скульптура обогатилась 
новым выразительным средством—возрождением поли
хромии, которая с каждым днем завоевывает всо боль
шую область. Полихромия была изгнана из скульптуры 
лишь в эпоху Микель-Анджело, потому что в это время 
было найдено много аптнчпых статуй, вымытых дождем: 
в древности и в средние века мрамор покрывали кра
сками; в первой половине XVI века мы встречаем 
много примеров"полихромии, в Испании же она начинает 
все более распространяться вплоть до наших дней. Мы 
даже имеем право утверждать, что в народной, и религи
озной скульптуре она никогда и но прекращалась. В этом 
возврате к раскрашенной скульптуре, которой, быть может, 
принадлежит будущее, роль инициатора выпала, на долю 
одного французского художника, Жерома, одновре

менно живописца и скульптора, по более оригинального скульптора, чем живо
писца, автора сидящей фигуры, олицетворяющей собою некрополь Т а н а г р ы



(рис. 598). Барриас по Франции и Клингер в Германии иошлн решительно 
по тому же пути.

Мы уже указали в французском искусстве на множество влияний чужезем
ных и искусства прошедших времен Апглни, Испании, 
Голландии, Германии, Венеции, Флоренции, Рима. Нам 
еще остается сказать несколько слов о влиянии, ока
занном на промышленное искусство после половины 
XVIII века, искусством Дальнего Востока. В пред
метах обстановки и в керамике времен Людовика XV 
китайские мотивы орнамента занимают большое место. 
Производство китайского фарфора начинается уже в 
эпоху Карла Великого; после ХПІ-го века торговля 
распространяет образцы его но всей Европе; в XVI11 
веке оно оказывает влияние на декоративное искусство 
и уже Ватто забавляется иногда тем, что пишет 
c h i n o i s e r i e .  Но китайское искусство дало начало 
другому, более талантливому, именно японскому, отли
чающемуся необыкновенной тонкостью рисунка, при
чудливостью красок, презирающему симметрию ради 

рис. 590.—карпо.̂ танец̂ ,Большая своего рода утонченного косоглазия, изображающему 
животных с реализмом, неведомым искусству Европы. 
Золотым веком этого искусства был XVIII; Европа

открыла его во второй половине XIX. Эти принесенные издалека влияния сначала
коснулись декоративного искусства; они научили его технике лакированных вещей 
из папье-маше, керамики, применению 
обливной эмали, но главным образом 
помогли освободиться от традиций про
шлого. Век, давший такую массу худож
ников, не сумел создать стиля; после
стиля Империи, который начал возни
кать в конце царствования Людовика 
XV, процветал лишь жалкий эклек
тизм или рабское подражание прежним 
стилям. Япония помогла Европе от
крыть то, что она искала; она была 
не матерью, но восприемницей с т и л я  
м одер  и (modern style).

Эволюция этого стиля только лишь 
начинается и очень затруднительно 
поэтому дать ему определение. Легче 
определить его отрицательные свойства, 
чем положительные. Из всех появив
шихся до сих пор стилей, он первый 
сознательно ищет новых путей и намеренно отклоняется от проторенной дорожки. 
Отсюда один лишь шаг к вычурному и уродливому; но нельзя судить о нем по

нескольким единичным нелепостям. Стиль этот, как показывает его английское 
название, был создан под влиянием Рёскина, который проиоведывал культ про
стоты, выразительности линии и красок; первые шедевры его были созданы также 
под влиянием прерафаэлитского движения, У и л ь я м о м 
M о p р и с о м; стиль этот имеет много сродного в искус
стве Японии—свободу от симметрии и греческих о р- 
д e i i  о в, удивительное сочетание флоры и фауны, как 
элементов декоративного искусства. Тем не менее ис
кусство стиля модерн не старалось подражать Японии, 
но лишь пользовалось ее уроками. Оно не терпит ни
какого подражания и одинаково пренебрегает как 
античным, так и готическим искусством, стараясь вы
ражать лишь индивидуальность, воплотить мысль, пере
давать формы в схематичном виде. Оно видит красоту 
не в изяществе, но лишь в соотношении, в вырази
тельности линий, в яркой или нежной гармоничности 
красок. Прежде чем восхищаться этим искусством или 
осуждать (чю, необходимо дать время созреть этим еще 
зеленым плодам (рис. 598) *).

После ТОГО, как МЫ окинули беглым взором про- Рис. 592—Фремье. Жанна д'Арк. 
шедшее, можем ли мы взятыіа себя смелость заглянуть н^рЗд
в будущее? Что готовит судьба едва начинающему 
искусству XX века?

Во-первых, местные школы прекратят свое существование. Благодаря быст
роте и легкости сообщения исчезнут школы, направление которых было различно, 
несмотря на близкое разстояние—в несколько лье, как это было и Афинах

и Аргосе, Флоренции и Перуджни, Брюгге и 
Турнэ. После XVII века школы становятся 
национальными; мы видим школу французскую, 
школу английскую, школу испанскую. Около 
половины XIX века французская школа 
занимает господствующее положение, одержи
вает верх и начинает давать тон другим шко
лам; но в то же время исчезает единство этой 
школы; мы встречаем в ней классиков, роман
тиков, реалистов, идеалистов, импрессионистов.

Рис- ^муне(Гик.г(ЛюксембГ музе™ "0™11 Таким образом можно предположить, что школы
но будут больше различаться но названиям 

городов или народов: соревнование будет происходить не между странами, но 
между принципами.

Насколько расширилась и вместе с том упростилась область наших исследо
ваний! В XIX веке впервые в истории современное искусство, дитя Возрожде-

*) „Пришло время,—писал недавно М. 11. Cochin,—Произнести D e P r  о l ' un d i s  над 
так называемым m o d e r n  s t y l e “ ( G a z e t t e  d e s  B e a u x - A r t s ,  1003, 11, стр. 44). Я на
хожу этот приговор преждевременным.



находит представителей ио всех европейских странах: скульптор Торвальд
сен, живописцы Таулоу (Thaulow) и 
Эдельфельдт в Скандинавских странах: 
скульпторы Антокольский и Трубецкой 
(рис. ООО), живописцы Верещагин, Репин 
и Серов в России; венгерец Мункачн, 
галицнец Матейко, чех Врозек, грек 
Раллис, турок Хамди-бей. Соединенные 
Штаты свершили блистательное ше
ствие на арену искусства в лице 
скульпторов, подобных Сен-Гауденсу 
(т 1907, рис. 001), живописцев, по
добных Уистлеру, Александру, Сард
женту (рис. 578). Эти художники и 
.многие другие, получившие образова
ние в Париже, Риме и Германии, поло
жили основание в различных странах 
школам уже не национальным, но чер
пающим вдохновение и силы нз великого 
источника европейского искусства. 

Ьудет ли искусстио будущего главным образом реалистическим? Вряд ли. 
Одно из замечательных открытий XIX столетия, фотография, познакомила нас 
очень близко с действительным миром. Какой художник, даже если талант его

Рис. 594,—Бартоломе. Памятник мертвых. (Кладбище Pére Lachaise в Париже). (Клише Фиорилло).

(Люксембург- Рис. 596, —Роаен. Св. Иоанн Креститель. (Люксемб. музей).

равняется ваи-дейковскому, станет в наше время бороться с чувствительной пла
стинкой? *) От искусства мы ждем главным образом того, чего пе может дать

Рис. 597.—Роден. ;Бюст 'женщины (Люксемб. музей). Рис. 598.—Жерпм. Танагра. (Люксемб. музей).

Рис. 599.—Убранство комнаты в стиле Рис. 6ЭЭ.—Кн. Трубецкой. Гр. Толстой,-модерн" сделанное фирмой Barbedien- (Коллекция J. Reinach, в Париже).
ne-Dumas, в Париже.

*) „Какое безумие стараться копировать природу. Надо стараться лишь итти нарав
не с нею“ („Quelle folie de songer à copier la nature. 11 faut simplement lui demeurer parallele“.

ІІювис-де Шаванн.



ф о то гр аф и я , д аж е  ц в етн ая ,- -именно чарую щ ую  к р а с о т у  ф ормы  и движ ений, бл еск , 
силу или  таи н ствен н ость  к р аск и , одним словом , того , 
что в области  и ск у с с т в а  зан и м ает  то  ж о  м есто , что  
поплин в л и т е р а т у р е . И ск у сс тв о  X X  в е к а  б у д ет , я  
в этом  убеж ден , идеалистичны м  и в то  ж е  в р ем я  на
родным; оно б удет в ы р аж ать  в еч н о е  стрем ление 
ч е л о в е к а , в с е х  лю дей  к  том у, чего  нам не х в а т а е т  
в обы денной ж изни, в то й  ро ско ш и  и к р асо те , 
к о то р ы х  т р е б у е т  н аш е чувство ; а  этом у требованию  
не м ож ет удовлетворить  н икакой  п р о гр ес с  у тилитар
ного х ар а к те р а .

Я  д а л е к  от мысли, что  о б щ еств ен н ая  м иссия 
и ск у сст в а  зак о н ч ен а  или б л и зка  к  к о н ц у , н аоборот, 
я  дум аю , что X X  в е к  о тв ед ет  ем у  ещ е  более 
ш ирокую  область, чем  п р едш ествовавш и е. Оно так ж е  
будет  д а в а ть — я , ио к р ай н ей  м ере, на это  надею сь—  
все  в о зр астаю щ ее зн ач ен и е преподаванию  и ску сства , 
В наш е в р е м я  этого  р о д а  знанию  ку л ьту р н ы й  ч е
л о век , к а к о в а  бы  пи б ы л а  его  п р о ф есси я , не м ож ет 
о с тав ать ся  чуж ды м . С таким  чувством  уверенности

Рис. 601.—Сен Гауденс. Траур.(Памятник, сделанный для г-жи 
Адамс на кладбище бл. Вашинг

тона).
готовил  я  э то т  к у р с  об щ ей  истории и ск у сст в а , п р и н яты й  вами т а к  радуш н о; зак а н 
ч и в а я  его , мне о с т а е т с я  лиш ь принести  вам  мою глубокую олагод арн ость .

Июнь 1903 г.— июнь 1904 г.

Б И БЛ И О Г Р А Ф И Я .—D. S. Мае Coll—Т . D. G. C arm ichae l. N i n e t e e n t h  C e n t u r y  a r t  
G lasgow  1902; J .  M eier-G raefe, E n t w i c k l u n g  d e r  m o d e r n e n  K u n s t  3 vol.,' S tu t t
g a r t  1904 (cf. G a z e t t e ,  1906,1 p. 347); M. S chm id t, K u  n s  t  g  e s  c  h. d e s  X IX  J a h r  h., 
t .  I — II, L e ipz ig  1904— 1906; R. M uther, G e s c h i c h t e  d e r  M a l e r e i  i m  XI X J a h r h u n 
d e r t ,  3 vol., M ünchen 1893— 1894 (русск. пер., Спб. 1899. Кн-ство ..Зн ан и е1-). H M arcel. 
L a  P e i n t  u  r  e  f r a n ç a i s e  a u  XI X s i è c l e ,  P a ris  1905; K. S chm id t, F r a n z ö s i s c h e  
M a l e r e i ,  lbO O -1900, L e i p z i g  1903; F r a n z ö s i s c h e  P l a s t i k  u n d  A r c h i 
t e k t ? / ’ L e ipz ig  J 904; E . e t  J .  d e  G oncourt, E t u d e s  d’A r t ,  P a r is  1893 (cf. C a z e t t e ,  
1893, 11 p. 5 0 ,); 1-. B enoit, L ’A r t  f r a n ç a i s  s o u s  l a  R e v o l u t i o n  e t  l ’E m p i r e ,  
P a n s  189,; L . R osen tha l, L a P  e i n  t  u r  e r  o m a  n t  i q u  e, 1815—1830, D ijon 1900; A. M icheul 
N o t e s  s u r  [ A r t  m o d e r  n e (ж ивопись), P a r is  1896; R. M arx , E t u d e s  s u r  l ’E c o l e  
f r a n ç a i s e ,  P a ris  1902; B enédite . L e  M u s é e  d u  L u x e m b u r g ,  P a r is  s d C M au
c la ir  T h e  g r e a t  F r e n c h  p a i n t e r s ,  1830 t o  t h e  p r e s e n t  d a y ,  London ' 1903;
0  L afenestre , L a p  e i n t u  r  e f  r  a  n ç a  i s  e d u  XIX s i è c l e  (B au d ry , C abane!, D elaunay , 
H ebert), P a n s  1898; L a  C o l l e c t i o n  Г о т у —T  h i e r  y  ( G a z e t t e ,  1902, 1, p 177)- La
1 r  a  d  1 1 1 o n d a n s  l a  p e i n t u r e  f r a n ç a i s e ,  P a r is  1898; A. M ichel. L ’E  x  p  o s  i t ’i о n 

e e n t e n n a l e  d e  P e i n t u r e  f r a n ç a i s e  (G azette , 1900, II , p. 2Ö4); R. de la  S izeranne, 
£  о  , v l e ,’ e s s a i  8 U r  1’e v o l u t i o n  d e  l ' e s t h é t i q u e ,  P a r is  1903; 
античного) S a l o n  d e  1892 ( G a z e t t e ,  1892, I, p. 441; современное искусство в свете

C h - E P ^ s i ,  G é r a r d  ( G a z e t t e ,  1890, II, p. 449); E. de  G oncourt, P r u d h o n ,  P a 
n s  1876; E. B ricon, P r u d h o n ,  P a ris  1907; C h. B lanc, L e s  t r o i s  V e r  n e t ,  P a r is  1876; 
b .  B ricon, P r u d h o n .  P a r is  1907; Ch. B lanc, L e s  t r o i s  V e r  n e t ,  P a r is  1898, A. D a y o t’ 
L  e s  V e r  n e t ,  P a n s  1898; Ch. B lanc, I n g r e s  ( G a z e t t e ,  1867, ], p. 415); II. L apauze, P  о r- 
t r a i t s  d e s s i n e s  d I n g r e s ,  P a r is  1903; J .  M om m éja, I n g r e s ,  P a r is  1903, L. M abil-

^ A. Thom son. M 1 11 e  t  a n d  t h e  B a r b i z o n  S с  h  о о 1, London 1903; E . M ichel, L e s  
M a i t r o s i  u p a y s a g e ,  P a r is  1906; W . Gensel, M i 11 é  t  u  n  d R o u s s e a u ,  B ielefeld  1S02:
H. M arcel, M i l l e t ,  P a r is  1903; R. R olland, M i l l e t ,  London 1903; G. R ia t, C o u r b e t ,  P a r is  
1906; M oreau—N ela to n , C o r o t ,  P a r is  1905.

B . P ro s t, T a s s o e r t  ( G a z o t t e ,  1 8 86 ,1, p. 28); G. L arro u m e t, II. R  c  g  n a  u  1 1, P a r is  1S90; 
L. Gonse, E  F r o m e n t i n ,  P a r is  1881; A. R enan, T  h é  o d u  1 e C h a s s é r i a u  (G a  z e 11 e, 
1898, I. p. 89); A. R enan , L a  P e i n t u r e  o r i e n t a l i s t e  (ib id . 1894. p. 43).

G L afenestre , P . B a u d r y  ( G a z e t t e ,  1886, I, p. 395); Cli. E p h ru ss i, P . B a u d r y ,  
P a n s  1887; C. M au c la ir, G. R i c a r d  ( R e v u e  d e  l ' A r t ,  1902, II. p. 233); 11. C an tinelii. 
G. R i c a r d  ( G a z e t t e .  1903, 1, p .  89); P . L éfo rt, T h. P ib o t (i b  i d., 1891, II, p. 29S); G. L a fe 
n e s t r e , E l l e  D e l a u n à y  (i b i d ., 1891, 11, p. 353); A. R enan , P u v i s  d e  C h a v a n n e s  
( i b i d . ,  1896, I. p. 79); J .  B u isson , P u v i s  ( i b i d . ,  1899, II, p. 1); M. V achon, P u v i s .  P a r is  
1896; A. K enan, G. M o r e a u  ( G a z e t t e ,  1899, I, p. i); h .  B énéd ite , G. M o r e a u  o t  B u r n e -  
J o n e s  ( R e v u e  d e  l ’A r  t ,  1899, I, p. 265).

M. V achon , J .  B r e t o n ,  P a r is  1898 (cf. G a z e t t e ,  1899, I ,  p. 85); P .  D esja rd in s , C a z i n  
( i b i d . ,  1901, II, p. 177); L. B énéd ite , C a z i n ,  P a r is  1902 ( R e v u e  d e  l ’A r t ,  1901, II, p. l j - 
М. V achon , В o n  g  u e  r  a  u, P a r is  1900; G. S éa illes, II e  n n e r  (R evue  de l ’A rt. 1897, II. p .  4 9 ); 
I-. B ened ite , F a n t i n - L a t o u r ,  P a r is  1903 (cf. R . M arx, L e s  A r t s ,  октябрь 1904); G. K ahn, 
A g  a c h e  ( G a z e t t e ,  1906, II, p. 121); M ontrosier, J .  P . L a u r e n s  ( G a z e t t e ,  1898, 11, n. 
441); G. Seaillea, E  u  g. C a r r i è r e ,  P a r is  1901; G. Geoffrov, L 'O  o u v r e  d e  C a r r i è r e .  
P a r is  1902.

G. Lecom te, L ’A r  t  i m p r  e s  s  i  o  n i  s t  e, P a r is  1882; C. M au c la ir , L ’i m p r e s s i o n i s -  
m e, P a r is  1903 (есть  русский  пер., К ам илл М оклер, И мпрессионизм , его  и стори я, его  эсте
тика, его м астера, М осква 1908); T h e  F r e n c h  i m p  r  e s s  i о n i s  t  s, London 1903; G. Gef- 
lroy , L  a  v i e  a r t i s t i q u e ,  3 -я  серия, P a r is  1894; T h. D u re t, C r  i t, i q u  o d’a  v a n t g a r d e ,
D n n î n  I T М л і л и  Л п п  _  »... J    . т  . г .  . _  .  *  ® .

k i  n  e  t  l ’I m p r e s s i o n i s m e  ( R e v u e  d e  l ’A r  t ’ 1903, II,  p. 433); q’u e s t i o n s  e s t h é 
t i q u e s ,  P a r is  1904.

B erlin  1899; J .  L ec lercq , A. S  i s i  e ÿ  ( G a z e t t e ,  1899, I, p .  227); C. M aucla ir, P i s s a  r o  
( N o u v e l l e  R e v u e ,  15 д е к а б р я  1903). •

C. L em onnier, H i s t o i r e  d  e s  В o a  u  x-A r  t  s  e  n В  e  1 g  i q u  e, 1830— 1887, B ru x e lle s  
1887; M. R ooses, L e s  P e i n t r e s  n é e r l a n d a i s  a u  X I X  s i è c l e ,  2 vol.. A u v ers  IS’99- 
R. de  M ontesquieu, A l f r e d  S  t  e v  e n s (G a  z e  11 e, 1900, I. p. 101); C. L em onn ier, B r a e k e -  
l e e r ,  liru x o lles  1905; 11. M uther, L a  p e i n t u r  b e l g e ,  t r a d .  J .  île Mot, B ru x e lle s  1904.

G. G urlitt, D i e  d e u t s c h e  K u n s t  d e s  X I X  J a h r h u n d e r t s .  2 e  и зд ., B er!in 
1900; A. K oeppen, D i o  m o d e r n e  M a l e r e i  i n  D e u t s c h l a n d ,  B ielefeld  1903; L. R éau . 
L ’E  x p o s i t i o n  c e n t e n n a l e  a l l e m a n d e  ( G a z e t t e ,  1906, I, p. 415); F . H aack , M o- 
r i t z  v o n  S c h w i n d ,  B ielefeld  1898; M. R osenberg . L e n b a c h ,  B ielefeld 1898; II. K nack- 
luss, M e n z e l ,  B ielefeld  18^6; G. K ahn, M a x  L i e b e r m a n n  ( G a z e t t e ,  1901, 1, p. 285);
F . H. Meissner* F r .  v o n  U h  d e, B erlin  1900; C. B eyer, D a n n e k c r s  A r i a n e ,  F ra n k fu r t  
1903; E. M ichel. M a x  K l i n g e r  ( G a z e t t e ,  1894, I. p. 361 ; L. R éa u , K l i n g e r  (i b i  d., 1908, 
II, p. 505); G. T reu , M a x  K l i n g e r  a l s  B i l d h a u e r ,  L e ipz ig  1900; E. II. M eissner, B o e c -  
k l i n  ( G a z e t t e ,  1893, I, p. 307).

S ir  W . A m strong , I.’A r  t  e n  G-d о B r e t a g n e ,  P a r is  1910; R. de  la  S izeranne , H i s t o i r e  
■le l a  P e i n t u r e  a n g l a i s - c  с  o n t  e m p o r  a  i n e, 3-е и зд ., P a r is  1903; R u  s k i n  e t  l a
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н іі^ к дездю п Ь в
соврем енны х кри тиков и репродукци я п р о и зв е д ен и й ?  F  n «  ѵ т !тавлениѳ .с У«Дений
e n s c u l p t u r e  (R odin, M eunier) P a r is  ІЯГЯ Г № ,  r  ■! ' D e  1 1 m p r  e в s i o n i s  m e
c le rcq , С. M e u  n i e  r  (G a  z e t  t e ,  1897? 1. K  c T e m o S n i  ü ' r '  т Р ™ * * П ^  J '  V s*
R e  v  u  e, 1 ию ля 1903, p. 28)- Г T aft T  h e  h i s ’t  n І . І  •’ M e u n i e r  ( G r a n d e
Y o rk  1903. i  n e  n i s t o r y  o f  a m e r i c a n  s c u l p t u r e ,  N ew -

■ ' ■ ^ Э я я и ж й к ‘ ' “ 6нов и злож ен ие со ссы лкам и  н а  литературу); М. D ieu lafov  L  a  S  г я ?  n  Л ' Л  , (о? е н ь ,д е т а л ь - 
e n  E s p a g n e  ( C o m p t e s  r e n d u  s  d  e  T A  p я H я « a i  ® * ■ t u a i r e  p o l y c h r o m e

w  e  r  k, W . 1902, p. 4 0 2 )- L de Fouwnirt P  r  a n , ;  Д  f i n  ( K u n s t  u n d  K u n s t h a n d -

a  S)*“  ж ' « :к ? .й  sv  % у»à г . »  i « r

i w s s i i i a M «  i i
4  u  e c h i n o i s e  P a r is  l l o f  II A e G ib «  l? / n  « 18’. «■ Ü  ? •  G rand id ier, L  a  C *é r  a  m  i-

■
t  t e ,  1895, H , p. 4+1); O M i i n s t e i W l  я n n n i .\  ь  « l H °  k v  “  s,â  1  P a r is  1896 (cf- G “ z e -

ffift ж .*  ï; œ  r&k?
. . » » J a p o n a i s ,  Parie 1905; A u  J a  p o r, W A '  W l V v c f n  S t £  “  S Ï Â Ï Ï  î  h ï  S

d e s  J a p o n i s c h e n  F a r b e n  h o l z  s  ç h  n i  t t e s ,  D resden  1897 ( d C  a  z e t  t e  1898 I 
n  174V E  F . S tra n g e , T h e  C o l o u r - p r i n t s  o f  j a p a n ,  L o n d o n ,  1904, L . B ym on, 1 a m  
t i n g  i n t h e  F a r  E a s t ,  London 1<J08; H ovelacque, L ’A r  t j a p  o n a  i  s a  1]Ях p  o s i t i > n  
/ G a z e t t e  1900 II p. 317), S. H artm ann , J a p a n e s e  a r t ,  London 1J04 (cf. 1 n  e A  e 
n  a  e u  m , 1*904, II , p. 182); E dn. M orse, C a t a l o g u e  o f  t h e  M o r e e  C o l l e c t i o n  o f  
J a p a n e s e  p o t t e r y ,  C am bridge  (M ass.) 1901; G. Jacoby , J a  p i a n  i в с )h в S e  1л ^.е г ^  ; 
r a t e n ,  L e ip z ig  1904; E. P o tt ie r ,  G r e c e  e t  J a p o n  ( G a z e t t e ,  1890, II, р . Ю.>. случай  
н ы е  ан ал о ги и  м еж ду япон ским  и гречески м  искусством ).

Д О ПО Л Н И ТЕЛ ЬН Ы Е УКАЗАНИЯ.

Чтобы доп олни ть указанн ую  библиограф ию  и след и ть  з а  литературою  вопроса, ьуж но 
обрати ться  к  А г с  h  ä  о 1 о g  i s  с  h  e r  A n  z  e i g  e r  (античное и скусство) и ^ R e p e r t o r i u  m 
f ü r  K u n s t w i s s e n s c h a f t  (искусство хри сти ан ское,соврем ен н ое  и во сточн ое).G 1904 г. 
в  R e p e rto riu m  уж е  не д а ется  би блиограф ически х  указан и й ; поэтом у нуж но о б р ащ ать ся  к 
M o n a t s h e f t e  f ü r  K u n s t  w i s s e  п в е  h  a  f t  (Leipzig); R é p e r s o . r e  d a r t  d e  l a r -

°  h  ‘ °  З н ач и тел ьн о е  к оли честв о  репродукц и й  в гравю рах или в ф отографии н ай д ет  читалель 
в  следую щ их сочи нени ях , которы е д олж ны  бы  и м еться во всякой  библиотеке по истории 
искусства:

i )  S eroux  d’A g in c o u rt, H i s t o i r e  d e  l ’a r t  p a r  l e s  m o n u m e n t s  (IV —X V I s i è c 
l e s ) ,  P a r is ,  6 vo l., 1893, c  325 таб л и ц  (много и зд ан и й  и переводов); 2 / •  J J m te r  e t  G. g e h io  
Y  ч n ч t p- p s c h i c h t  e i n  B i l d e r n ,  5 vol, д о  XVIII сто лети я , L e ipz ig  1899— 1900, 3) KeDei 
B ay e rsd o rfe r , K l a s s i s c h e r  B i l d e r  s c h  a t z ,  12 vol., M ünchen 1888— 1900 (1800 карт., 
с  X IV  по X V III столет.); 4) те  ж е а вторы , K l a s s i s c h e r  S k  u l P t u i ' e n  8 « • a. t  z, 
M ünchen 1896— 1900 (ан ти чн ы е и соврем енн ы е скульп туры ); P . Y itry  e t  G. В п е п ^  D o k u  
m e n t s  d e  s c u l p t u r e  f r a n ç a i s e  d u  M o y e n  A g e  P a ri
6) G H ir t, K u l t u r g e s c h i c h t l i c h e s  B i l d e r b u c h ,  6 лоі., M ünchen 188. l i .9 .J (d o U
rnanVin пппичпрпений X V I—X V III веков); 7) S . R ein ach , R e p e r t o i r e  d e  p e i n t u r e s  d u  
M o y e i î  A g e  e t  d e  l a  R e n a i s s a n c e ,  2 vol., P a r is  1905-1910 (3600 гравюр-картин 
X IV — XVI столетий).

Колокол св. Патрика. (XI 
века). (Дублинский музей).
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О ч е р к  и с т о р и и  и с к у с с т в а  в  Р о с с и и .

[ С е р г е я  Г л а г о л я . )

„я i S Ä S T *  ”Р“ Ш “  " " Ч " » “ » * «  Европы лшзныо, н развивавшем* ira западе искусство почти не оказывало на нее влияния.
$  s  В  до-петровскоіі России даже совсем не было ж и в о п и си , как изделия картин 
и почти не было скульптуры, как изготовления статуй, нз него однако вовсе но 
следует, чтобы в России ие было тогда своего искусства, а именно своей архи
тектуры и своей ооиіирной художественной промышленности, во многом очень своо-
Ä  w "  раЗВЦВШ1 СЯ П0Д цельш РяД°м влияний: византийских, финскиТИ 
азиатских. Заложенная глубоко в натуру человека потребность украшать свою 
одежду, жилище н утварь, потребность придавать красивую форму и окраску всем 
предметам домашнего обихода и всем своим сооружениям привела русского че
ловека к созданию удивительно красивой орнаментации, которая приняла один ха
рактер на севере России, среди дремучих хвойных лесов, другой на юге в ,-е.!- 
лои Малороссии, и третий на востоке, где русский человек приходил n постоянные 
столкновения с различными татаро-фиискими племенами.

К  сожалению, красоты этого искусства дошли до нас в очень скудных остат
ках, и о них скорее можно грезить, нежели что-либо знать. Однако и то что уце
лело до наших днем в деревянной резьбе, вышивках, набойках, кружевах п т  и 
развертывает картину жизни, протекавшей в условиях большой и своебразной 
красоты. Например, лет двадцать пять тому назад на Волге еще можно было іт - 

КАрава"ы Разноцветных судов: расшив с украшенными дивною резьбою 
портами, мокшан, тихвинок и т. и. ІІа белянах виднелся целый лес мачт ѵкш - 
ніепных хитро выпиленными колесами и звездами, красные флачки красиво реяли
рптптіру иад ,ШМИ’ 11 " ри ВВДѲ всего :)Т0Г0 невольно грезилось о том, какой кра- 
со (ПО сняли когда-то суда каких-нибудь новгородских торговых людей. По сей 

многих глухих деревня^ вы найдете еще избы с удивительно красивыми
"али'пшк‘ш г окои 11 так™« же полотенцами на фронтоне 

кры пт По сей час Малороссия ежегодно производит громадное количество вся
ких вышивок и разрисовывает причудливыми узорами несчетное количество пи<-а- 

(пасхальных яиц)... Люди, посвятившие себя делу возрождения русской ста

Рис. 1. Вид дворца царя Алексея Михайловича в с. Коломенском.

ринной художественной промышленности и некоторые земства заботливо отыскивают 
теперь остатки всякой старины, устраивают музеи *) и поддерживают художественные 
промыслы, которые грозили совсем исчезнуть. Во 
многих местностях России кустари изготовляют 
и теперь своебразно расписанную мебель и 
разную утварь, гончарные изделия, вышивки нз 
сафьяна^ металлические украшения и т. п.

Эта русская художественная промышлен
ность обратила теперь иа себя серьезное вни
мание и за границей, где интерес к  русскому ис
кусству растет из года в год.

Многие русские художника, увлеченные 
красотою русских старинных изделий, посвятили 
себя за  последние десятилетия разработке рус
ского старинного орнамента, и их усилиями 
уже создан своеобразный, новый русский стиль- 
Среди ЭТИХ ХУДОЖНИКОВ первое место прпнадле- Рнс. 2 Преображенский собор в Пскове, 
жит Виктору Михайловичу В а с и е ц о в у, Еле- (ыирож. монастырь),
не'’•Дмитриевне Н о л е  н о в  о й  и М а л ю т и н у .  Разработку того же русского стиля

ставит себе задачею и художественно - промыш
ленная школа Строгоновского училища в Москве.

В своем орнаменте русский человек, помимо 
сплетений простых геометрических фигур, любит 
стилизовать различные формы, которые встре
чаются ему среди окружающей природы: цветы, 
растения и- различных животных, при чем излюб
ленные им животные это: копь, лев, иногда олень 
(на далеком севере), петух, двуглавый орол рус
ского герба, павлин и рыбы...

Издавна существовала в России и своеобраз
ная архитектура. Она была различна, смотря по 
тому материалу, из которого созидалось здание. 
Там, где оно созидалось из камня, архитектура 
его отличалась серьезной простотой и солидно-

Рис. 3. Церковь покрова на Нерли. СТЫО. Д ереВ ЯШ Ш І ПОСТрОЙКа, н а о б о р о т , Ив ПОЗВО-
ляла возводить стены длиннее десяти, двенадцати 

аршин и требовала пересечения стены другою, поставленною к  ней под углом. 
В результате всякая большая деревянная постройка превращалась в ряд причуд
ливо соединенных друг с другом отдельных срубов. Иногда эти срубы даже бывали

*) В М оскве, помимо м узеев И сторического, Щ уки н а и С трогановского у ч и л и щ а, мно
го е  собрано  в К устарном  м узее, в  С моленске—в м узее к н . Тениш евой, затем  в  К азанском, 
Е к а  териноолавском , Н иж егородском и  др . м узеях  тож е не мало образц ов стари ны .



различной высоты, и в общем здание получало вид целого ряда связанных между 
собою небольших построек...

Характерным образцом таких построек может служить построенный в с. К о 
ломенском, под Москвой, загородный дворец царя Алексея Михайловича. О т этой 
ностройки уцелели: сделанная с него модель и подробные рисунки (см. рис. 1-й).

Каменные гражданские постройки до-петровского времени уцелели в очень не
большом числе: в Угличе (дом царевича Дмитрия), в Пскове (Поганкины палаты), 
ц іМоскве (Теремной дворец, дом Романовых) и т. п. Они представляют собою 
очень простые и часто неуклюжие четырехугольные корпуса с маленькими ок
нами и четырехскатными крышами. Высокие крыши с крутыми скатами характер
нее для русских построек в местностях, где зимою выпадает много снега. Деше
визна леса в старые времена позволяла русским но стесняться высотою конька, и 
неуклюжие высокие крыш и до сих пор отличают старинные постройки от новейших 
но многих губерниях даже и сродней полосы.

Древняя Россия, повидимому, не богата была искусными каменщиками. В ся  
работа их фантазии сосредоточивалась иа мелочах, где кирпич и камень легче 
было выкладывать и где эти материалы легче поддавались обработке. Таким об
разом, в самых неуклюжих каменных зданиях всегда нет-нет да попадается 
изумительно красивое крылечко, наличник окна или высеченный на стене барельеф. 
Наоборот, Россия, как  лесная сторона, изобиловала с древнейших времен пре
восходными плотниками, и в ее деревянных постройках нередко можно найти изу
мительные образцы этого ремесла.

Особенно широкое ноле для своего развития русское зодчество нашло в по
стройке церквей. В  первые же века после принятия христианства Россия покры
лась множеством храмов. И  в городах и в селах их охотно возводили, соперничая

друг перед другом, князья, бояре, духов
ные власти и сами прихожане. Возводя 
церковь, строитель всегда имел иод ру
ками в изобилии и необходимый строитель
ный материал, и денежные средства, а 
иногда и добровольный труд. Таким обра
зом здесь мог он дать наибольшую сво
боду своему творчеству, всего больше 
использовать свою художественную из
обретательность. Само собою разумеется 
при этом, что, восприняв религию из В и 
зантии, русские стали возводить храмы 
ио византийским ж е образцам. Однако 
под влиянием местных климатических у с 
ловий и своеобразности вкуса строителей 

этот византийский характер постепенно теряет некоторые свои черты, и вза
мен их приобретает другие, которые приводят к  одному типу постройки в Нов- 
город-ІІсковских землях, к  другому— во Владимиро-Суздальской области и к  треть
ему— в Московском княжестве. Интересующийся этим читатель может найти бога
тый материал в прекрасном многотомном издании „Истории русского искусства“ ,

Со Лии в Новгороде, собор М ирожского монастыря в Пскове (ом. Рис - - ) и

S ä ä ä  pä !  " ä :
который мы видим в простейших храмах Визан- 
тии, т.-е. из формы куба , увенчанного полукруг
лою главкою, русский плотник рубил из дерева 
обыкновенную избу с двухскатною  крыш ею  и  по
мещал на коньке ее главу. Это нростешпии тип, 
который затем начинает самым причудливым об
разом усложняться и приводить к  изумительно 
красивым и оригинальным постройкам. Весь  рус
ский Север еще недавно был покрыт такими цер
ковками, и по счастью большую часть и х  уда
лось воспроизвести прежде, чем их разрушили и 
на их месте воздвигли банальные каменные цер
кви, чуждые какого бы то пи было стиля, l ia  
рис. 4-м и 5-м читатель найдет образчики таких 
русских старинных деревянных церквей.

Каменная церковная архитектура всего пыш 
нее расцвела в М осковском великом княжестве и 
имеете с распространением власти этого княже
ства па всю Россию  мало-ио-малу его церковная

еревянного церковного зодчества и в результате создали своеобразный стиль, хоро
ни ми образчиками которого могут служить церкви в с. Коломенском (см. рис. В-п) 

Д ь я Х к Г ц е р ^ о в ь Рвблпзи этого села, но вместе с тем московское зодчество 
„ т  разработки архитектурных форм мало-по-малу совершенно ушло в разрабоыл 
готалей степных украшений, наличников и проч.

Среди храмов" созданных московским церковным зодчеством, находим мы и 
тгкѵ ю удивительную по своей своеобразной красоте постройку, ка к  церковь Васи - 
ш Г ѣ ^ е т о ѵ о ,  по странным образом она не явилась исходною точкою целого 
нового движения в русской  церковной архитектуре. Она осталась одніюкою ііо^ ірогь 
кой, и можно только дивиться огромности того таланта и бурности гоп фантазии, 
гп тп ттѵ и  обладали ее строители, .,Барма и Поспнк со товарищи .

Много своеобразного создала до-петровская Р у с ь  и в noCTP ™ ™
П кпепостных стен с их башнями, которые то возводились из дерева, го ш  
с мотря по тому? какой материал был под руками. Многие постройки созидались 
в' России и особенно в М оскве не русскими, а заезжими иностранными «астѳР ‘^ ;  
которые вносили в свои создания много своего, но в то же время на «И^ “ 0ГУ 
влияла окружавшая их русская  архитектура, и их постройки, внося русс-ку

1*Гиа этого и зд ан и я  в зято  нам и  больш инство снимков с  архи тектурн ы х  и ску л ьп ту р н ы х  
п роизведений, пом ещ енны х в этом очерке.



архитектуру своеобразные черты, все-таки входили в нее, сливаясь со исем осталь
ным л одно неразрывное целое. Т ак  же ассимилировались русскою  архитектурою 
и те восточные индо-персидские влияния, следы которых можно найти во многих 
р усских  постройках, особенно в церквах.

Эпоха Петра и его первых наследников была временем увлечения западными 
образцами. В  архитектуре это должно было выразиться господством тех же форм 
которые в это время царили во всей Европе, т.-е. форм позднего ренессанса’ 
известного под общим именем стиля барокко, и форм стиля рококо. Действительно 
в восемнадцатом веке созидается в России  целый ряд построек, которыми она 
пе только смело может гордиться, но которые создали даже свой особый стиль 
своеобразного русского барокко. Стиль этот мы находим не только и церковной 
архитектуре, которая создала такие изумительно красивые храмы, как  напримеп 
церковь Покрова па Филях, но и в целом ряде зданий гражданской архитектуры ’ 

Само сооою разумеется, что первые крупные сооружения в Петербурге носили 
подражательный характер и напоминали голландские постройки, при чем многие

архитектурные формы приобретали варваризован- 
ный характер. Однако скоро талантливые зодчие 
начинают вносить в стиль, вывезенный из чужих 
краев, свое собственное, свой вкус  и свои фор
мы. Одним из первых таких самостоятельных зод
чих был Р а с т р е л л и  (сын), о таланте которо
го дают понятие построенные им и сущ ествую 
щие доныне: Зимний и Аничков дворцы в Петер
бурге, Пажеский корпус, Большой Петергофский 
дворец и Смольный монастырь в Петербурге. Пыш 
нее расцвел однако этот русифицированный ба
рокко не в Петербурге, а в Москве, где рабо
тала целая плеяда талантливейших русских зод
чих, и вот имена крупнейш их нз них: 3 а р у  д н ы й 
(Меньшикова башня) (см. рис. 6), князь У х т о м 
с к и й  (Красные^ ворота) (см. рис, 8) и Б а ж е н о в .  
Этот последний был излюбленным архитектором 
Екатерины Il-й, начал строить для нее загород
ный дворец в Дарицыне под Москвою *) и гю 
ее же поручению работал над грандиозным про
ектом дворца, который должен был оцепить весь 

скрыть его древнюю красоту за рядами пышных зданий

Рис. 6. Церковь Коломенском.

Московский Кремль и 
нового стиля **).

Однако стилю барокко не суждено Оыло долго господствовать в России 14 
то время, когда здесь им увлекались, в Европе он уже успел утомить своею вычѴп 
ностыо. Вместе с поворотом живописи и скульптуры  к  формам античного мира, к

*) Д ворец  бы л затем  перестроен К азаковы м . От п острой ка  Б аж ен о в а  у ц ел ел и  тп „г™  
м ост“ ч хлебны й  и оперны п дом а и беседка „Храм Ц ереры “ или „Золотой  сно!!“

) в  М оскве имеются постройки и вы ш еупом янутого Р астрелли , а именно- н о т - т .  іь , 
ки ты  м ученика, Е к атери н ы  мученицы , папы  К лим ента и др . ц еркви  Пи-

простоте того же мира обращается и архитектура. Она увлекается Палладием 
этим классиком эпохи Ренессанса, затем памятниками римской эпохи и древшчо. 
Грецией. Скоро сказалось это и; 
в России, где архитектура посте
пенно начинает уклоняться от 
форм барокко. Наиболее харак
терным художником этого перехо
да является в М оскве К  а. з а  к  о в, 
которым построены помимо ца
рицынского дворца такие дивные 
здания, ка к  Петровский дворец, 
портик Чудова монастыря, дом 
ныне принадлежащий Яузской  
больнице, старый университет, 
церковь М артына Исповедника и 
Румянцевский  музей *) (см. рис.
У и пр.).

В  Петербурге в том же
духе перехода ОТ барокко 7 3аруЯНЫЙ_ Менщикова йашня.
более строгим формам построен
пыл С  т а р о в ы  м. Таврический дворец. Затем формы все д более и более упро
щаются Y целого ряда таких архитекторов, ка к  Г в а р е н г и  (Александровский

дворец в Царском  Селе, Эрмитажный театр н 
т. п.), В о р о н и х и н  (Казанский собор и Гор 
ный институт в С П Б . и др.), Т  о м о й  (Биржа с 
С П Б .), З а х а р о в  (Адмиралтейство), Г о  с и и 
(Александрийский театр. Сенат), и М ихайло
вский дворец (ныне М узей  Александра III)
и М  о и ф е р а н, строитель Исаакиевского со

бора.
В  Москве это обращение к  классическим 

формам тоже нашло талантливейших адептов глав
ным образом в лице Б о в е  и Ж и л я р д и .  Бове 
досталось на долю увлекательная задача обстра
ивать М оскву  после пожара 1812 г.^ когда это 
было признано делом государственной важности, 
когда для этого была учреждена особая „комис
сия для строений в М оскве“ и ей вменено было 
в обязанность заботиться о том, чтобы возрожде
ние сгоревшего города происходило ио одному

-  °б0бсТм“ “ с У а Г ^  Д И »  ««■> * W
главе комиссии был поставлен Бове. О том, ка-

*)• факт этот однако в точности не установлен, так как все документы относительно по
стройки „Пашкова дома“ в 1812 г. сгорели.



ким талантом и вкусом обладал Бове, достаточно говорят такие ого постройки,
ica,к  колоссальный манеж в Москве (строил вместе с инженером Б е т а  и к у р о м):
триумфальная арка у Тверской заставы (см. рис. 10), ворота и ограда Александр, 
сада, дом Гагарина ira Новинском бульваре н церковь Скорбящей Божией Матери 
на Б. Ордынке. Едва ли меньше однако оставил по себе память в Москве и со

временник Бове Ж и л я р д и ,  который по
строил дом Найденова в Кудрине (см. 
рис. 11), конный двор в Кузьминках, про
виантские склады на Остоженке и т. и.

Благодаря покровительству высочай
ших особ постройки этих зодчих и их мно
гочисленных учеников явились образцом 
красоты и вкуса в глазах и русского дво
рянства да и всей России, и благодаря
этому высочайше утвержденные образцы 
фасадов в тысячах вариантов мы находим 
в первой половине XIX в. буквально по
всюду, даже в захолустьи уездных город
ков и отдаленных помещичьих усадьбах, 
где деревянный господский дом с колон

нами делается такою же неотъемлемою их принадлежностью, как и тенистый сад 
и его липовые аллеи.

В общем эти постройки Александровского времени создали особый своеобраз
ный стиль русского ампира, где деревянная архитектура подражала каменной, 
детали стиля Империи украшали архитектурные формы барокко и наоборот, и где 
само смешение форм и их искажение приводило к но
вым совершенно неожиданным красотам. К сожалению, 
особенность русского вкуса почти пе отразилась на ху
дожественной промышленности этого подражательного 
периода. В пароде жило до-потровское искусство, а  в 
культурных слоях царила мода па все иностранное.
Гкани, мебель, посуда и всяческие украшения—все 

делалось по иностранным образцам и но было русским.
К 50-м годам следующего столетия архитектур

ные формы начинают постепенно мертветь, вырожда
ются и мало-по-малу уступают место постройкам по
шлого эклектического и совершенно бссстилыюго харак
тера. Общественное движение, начавшееся еще де 
Крымской кампании, все больше и больше отвлекает 
искусство от его прямых задач и заставляет служить F 1П _ 
публицистическим целям. Интерес к  искусству, как та- и°’ ворота в мРоИсУкМвІальи“ ' 
ковому, падает, и даже такие грандиозные сооружения,
как колоссальный храм Христа Спасителя в Москве, не находят для себя достой
ного строители, и храм возводит То н ,  зодчий, совершенно чуждый русскому нони-

манию красоты и далекий даже 'о т  постижения Византийского стиля ). Изу че
ние народного быта и зарождающаяся археология заставляют в семидесятых 
дах вернуться к  примитивным архитектурным формам русской национальной 
стройки, но и это русское понимается 
очень поверхностно, узхсо и ложно.
Увлекшись кое-какими мотивами про- 
иилыіых украшений на деревянных рус
ских избах и деревенскими вышивка
ми, зодчие второй половины этого ве
ка создают даже особый стиль деревян
ной постройки, нагроможденной укра
шениями, которые с одинаковым пра
вом можно было бы назвать п русски
ми, и тирольскими. Родоначальни
ком этого стиля был Р о п с т, и его 
орнамент с изобилующими в нем пету
хами так n получил название „ропе-
ТОВСКОГО С Т И Л Я Іот же орнамент, . Гис. 11. Жиларди. Дом Найденова в Москве
совершенно не приспособленный к  кам
ню зодчие этого времени перенесли и на каменные постройки, и есл и ,к  счастью, 
создано ими было немного, то все же іе следует думать, чтобы Россия освобо- 
іилась от наследий этого стиля и п осей  час. Выстроенный в Нетероурге 11 а р

л а н д о м  Храм Воскре
сения на месте события 
1-го марта является во 
многом продуктом имен
но ропетовских традиции, 
и некоторое сходство <• 
московским ВасилиемБла- 
жениым делает из него 
только карикатуру на эго 
удивительное произведе
ние русского старинного 
зодчества.-

Только о приближе
нием нового XX века.

Рис. 12. Малютин. Дбм Перцева в Москве. ЗаМвЧавТСЯ В руССКОМ 30Д-

честве какое-то пробуждение жизни, и в нем сразу ж е намечаются два различ
ных течения. Увлеченные красотой отпраздновавшего свой столетний юбилей Але
ксандровского стиля, многие русские зодчие наших дней пытаются возродить его 
и применить к  грандиозным постройкам нового времени. Задача симпатичная, но 
■трудно пока указать здания, в которых это стремление увенчалось бы успехом.

*) Х рам  п редп олагалось сн ач а л а  возд ви гн уть  в ещ е более грандиозном  ви де  н а  В оробье
вы х  го р а х  по п роекту  арх. В итберга, но постройку приш лось остановить в ви д у  непрочно
сти  грунта.



Если некоторыми зодчими и возведено теперь в этом Александровском стиле кое- 
что удачное, то и оно носит еще слишком подражательный характер. Интереснее 
другое течение, в основе которого лежит идея возрождения древней до-метровскоіі 
n коренной русской архитектуры. Течение ото имеет много общего с стремлением 
к созданию новой русской художественной промышленности, и увлеченные им та
лантливые зодчие стремятся к  созданию такой лее, построенной на мотивах ста
рины, новой русской архитектуры. Многое уже сделано в этом направлении Ш е х т е -  
•I о м (Ярославский вокзал в Москве), Щ у с е в ы  м (ряд церквей и в их числе 
церковь Марфо-Мариииской обители в Москве), П о к р о в с к и м  и художником 
М а. л ю т  и н ы м, который построил в Москве у храма Христа Спасителя дом инже

н е р а  Перцева, здание по своей живописности едва ли не самое оригинальное по 
всей русской архитектуре последних десятилетий (см. рис. 12).

О дновременно с возведением храмов, в России создалась и потребность в снаб
жении их церковною утварыо и образами. Как то, как и другое, сначала 
явилось повторением византийских образцов и создавалось руками иноземных 

мастеров, по затем так же, как и архитектура храмов, мало-по-малу приобрело в 
руках русских выучеников иностранных мастеров своеобразный русский характер 
и создало своеобразную русскую церковную художественную нромышлеішость и 

• русскую иконопись. В музеях, где собрана русская старина, в ризницах различ
ных соборов, древлехранилищах монастырей и т. п. находятся многочисленные 
образцы своеобразной русской церковной утвари, облачений и пр. Ризы икон, бас
ма, украшавшая их*)  и целые иконостасы, кадила, дарохранительницы н т. н. вещи, 
сберегаемые здесь, являются образцами русского старинного вкуса и топкой тех
ники, издавна существовавшей в древней России.

Русская иконопись зародилась в то время, когда Византия уже отжила луч
шее свое время, когда искусство переживало здесь период упадка, и образа стали 
исполнять, строго копируя с раз-на-всегда установленных подлинников. Таким 
образом в русских иконах ие могло быть разнообразия; русские выученики ино
земных иконописцев старались строго подражать учителям, если же иногда и за
мечались уклонения от подлинников, то против этого грозно. ополчались и государи, 
и митрополиты, и специально созываемые соборы.

В древней русской иконописи различают три главных пошиба.
Н о в г о р о д с к и й  пошиб развивается с XII до половины ХУІ в. и харак

теризуется строгостью, аскетнчностыо и важностью тёмных ликов и резкою рас
цветкою одеяний с помощью немногих красок почти без полутонов. М о с к  о в с к и й 
пошиб, развившийся из новгородского в X1Y в., сначала мало чем разнится от 
него, но затем в образах этого пошиба ноявляется большее изящество, колориі 
их становится светлее, в нем все больше и больше преобладают теплые желтые 
тона, в ликах святых место суровой важности заступает умиленпость, и все вообще 
письмо становится более живописным. Прославленным живописцем этого пошиба 
в начале ХУ в. был инок Троицкой лавры Андрей Р у б л е в ,  об искусстве кото

*) Чеканный или давленый тонкий металл: медь, золото н серебро.

рого можно судить по реставрированным его образам в соборо^ Лавры (ем. рис 1:і). 
Наконец, третий наиболее своеобразный С т р о г а н о в с к и й  пошиб иконописи 
возник в XVI в. в г. Устюге, в, школе, основанной именитыми торговыми людьми 
Строгановыми. Образа этого пошиба небольшие, но сложные, тщательно и со вку
сом выписанные миниатюры.

В первой половине XVII в. царь Михаил Федорович основал в Москве прп 
оружейной палате иконописную „царскую школу“ и для руководства ею выписал 
иноземных мастеров, то же продолжается при Алексее Михаиловиче, и влияние 
этой школы сказывается скоро в самых отдаленных уголках нашего отечества. 
Русская иконопись становится более однообраз
ной н в то ж е время более совершенной в смы
сле правильности рисунка, перспективы и т. и.
Среди иконописцев этой школы скоро выдвигает
ся С и м о н  У ш а к о в ,  человек очень по тогдаш
нему времени просвещенный и горячий побор
ник реальности. Ряд образов Ушакова сохранил
ся в Москве в ц. Грузинской Божией Матери, 
в Новодевичьем монастыре и т. и.

Старинные русские образа написаны боль
шею частью на досках но особому грунту (лев
касу) и красками, размешанными иа яичном желт
ке, при чем закопченная икона покрывалась оли
фой. Иконописцы охотно употребляли также зо-. 
лото, которым иногда покрывали фон или венчи
ки, иногда же оттеняли и складки тканей (так 
называемая тенииа), что придавало образам очень 
своеобразную прелесть.

Со времени Петра в иконопись врываются 
постепенно то же чужеземные влияния, какие, 
проникли и в архитектуру, да и во всю русскую 
жизнь. Иконописцы начинают подражать итальяіь 
ским живописцам поздпого возрождения, и это 
письмо мало-по-малу совершенно вытесняет рус
скую старинную иконопись, которая сохраняется только в народе, далеком от 
культурной жизни, и поддерживается в нескольких кустарных местностях Влади
мирской губернии. ■ ,

Чуть не два века царило в России это подражание итальянским и воооще 
западным образцам, и только в восьмидесятых годах начинается возрождение і>> с- 
скоій старинной иконописи. Начало ему положили художники: В р у б о л ь в  Кирил
ловском монастыре и Виктор Михайлович В а с н е ц о в  во Владимирском соооре 
и Киеве. Продолжателями их являются: Н е с т е р о в ,  Р е р и х  и в самое послед
нее время— С т е л л е ц к  и Гг.



Ж ивопись, как писание портретов и картин, насаждается в России вместе с 
другими культурными начинаниями ири Петре I. Решив, что в России 
нужно такое же искусство, какое он видел в Европе, Петр выписал для 

ооучения русских художігаков несколько голландских живописцев и ф ранцуз 
Каравакку, а  затем послал за-границу нескольких русских молодых людей из 
которых скоро выделились: М а т в е е в  и один из братьев Н и к и т и н ы х  '

Однако мастера, которых можно было бы поставить в уровень с тогдашними 
  художниками Европы, являются в России позд

нее, уже при Екатерине II.
Тот же граф Иван Иванович Шувалов, за

ботами которого в царствование Елизаветы П е
тровны создан был в Москве первый русский уни
верситет, хлопочет об осуществлении мечты Петра 
и об основании самостоятельной Академии Худо
жеств. Сначала Шувалов хочет основать ее при 
университете, но иностранные художники отказы
ваются переехать в Москву, вдаль от Петербург
ского двора, и Академия, как самостоятельное 
учреждение, учреждается в 1737 году в Петер
бурге. Эта Академия становится с того времени 
питомником русского художества, и несколько по- 

■ ■ ■ н ш н м н  колении художников проходят через ее двери, но
<„ -у*. , •, Н  '■ '" •р ш .іх  ж о  111 ; i го  11 о н а  п р е в р а щ а л и  а  и м-’р п п и ц о -

казенное учреждение, и большой вопрос, где ро-
Рис. 14. Левицкий. Портрет Коко- ° Л°  РУССКОе ИСКУССТВО: В е е  ЛИ СТСНах ИЛИ СО- 

ринова. вершенно помимо них.
Выдающимися художниками конца XVIII и начала XIX были: А н т р о п о в  

А р г у и о в и, главным образом, Р  о к  о т о в, воистину первый русский замечатель
ный портретист, но всех их скоро затмили своею
славою два таких живописца, как Л е в и ц к и й  и ------
В о р о в и к  о в с к  и й, оба родом малороссы и оба 
воспитавшие свое дарование вне академических стен.
Общество, окружавшее престол Екатерины и затем 
Павла I, было увлечено внешностью и показным бле
ском жизни. Переодетое в парики и роброны, но 
еще грубое ио существу, оно было далеко от по
нимания искусства и настоящей к нему любви. Если 
оно требовало искусства, то показного и неестествеп- 
но-иышного, мифологии и аллегорий ложноклас
сического характера, которыми, однако, не мог 
увлечься настоящий и искренний русский художник.
Если эти аллегорические фантазии охотно выполняли 
ио заказам вельмож заезжие из-за границы заурядные
ЖИВОПИСЦЫ, ТО ПОДЛИННЫМ русским художникам есте- Рис. IS. Кипренский. Автопортрет.
ственно оставался только портрет, и, действительно, все русские художники XVIII

и начала X IX  в.в. почти исключительно портретисты, но зато какую дивную гал- 
лѳрею типов дают работы этих мастеров! Левицкий является в своих портретах по 
преимуществу великолепнейшим мастером (см. рис. 14), а Боровиковский кроме 
того и поэтом. В его портретах перед 
зрителем не только живой человек, но 
всегда и известное настроение. Много 
осталось после Боровиковского и проник
новенно написанных церковных обра
зов.

Между тем стала мало-по-малу выдви
гать своих выучеников и Академия Худо
жеств, но их усилиями создано было толь
ко то вычурное и чуждое правде ис
кусство, которое получило справедливо 
кличку ложного (т.-е. ложно понятого) 
классицизма. Написанные с русских ус
ловно одетых натурщиков программы на Рис- 16- А- Иванзв- Явление Хр; ста нзроад- 
темы из мифологии, истории или священного писания, несмотря на большое про 
являемое иногда мастерство их творцов, навсегда останутся украшением какого- 
то тупика, в котором целый долгий ряд десятилетий томилось русское искусство. 
Вот имена наиболее выдающихся мастеров этого течения; Л о с е  и к  о, А к и м о в. 
У г р ю м о й ,  Е г о р о в ,  Ш е б у  ев,  А н д р е й  И в а н о в  и Б а с и н .

Если из-под кисти 
этих мастеров иногда и 
выходили живые созда
ния, то это были всегда 
портреты, и если история 
сохранила имя еще одно
го из этих художников. 
В а р и е к  а, то единствен
но благодаря тому, что 
он был почти исключи
тельно портретист.

Только исключите«« ь-
но крупные дарования и 
сильные личности выхо
дили живыми из-под гне
та академических стен, 
и таковы именно были 

„  „ „ г, . _ К и п р е н с к и й  и графРис. 17. К. Брюллов. Последний день Помпеи. m я
1 О Л С Т О И.

Кипренский в начало восьмисотых годов мог считаться воистину первым рус
ским художником. Недаром его портрет был первым портретом русского художника 
в галлерее Уффици. Его портреты дышат жизныо и рассказывают о пережитом 
изображенными лицами еще больше, нежели портреты Боровиковского (см. рис. 15).



. Д руг Кипренского, иолуфранцуз граф Толстой посещал Академию в качестве 
вольнослушателя уже взрослым человеком, и потому еще легче сохранил свою 
самобытность, Влюоленный в красоту античного мира, он был настоящим класси
ком, вернувшимся в мир через многие десятки веков. Е го  64 листа рисунков и

впоследствии гравюр к  „Душ еньке“ („А м ур  и П си хея “ ) 
Богдановича образчик настоящего живого классициз • 
ма. іе м  же духом истинной античности проникнуты 
и его известные медальоны с барельефами из Одиссеи 
и воины 1812— 1914 г.г., но к  ним .мы еще вернемся 
ниже.

Также совершенно исключительным дарованием 
обладал и прославившийся в конце первой иоловииы 
X I X  века T  р о и и и и и. Отданный помещиком в ученье 
к  портретисту Щ укину, крепостной художник затем 
долгие годы томился в именин своего барина, при
служивая за столом и исполняя другие обязаности. 
Іолько на 47-м году, уже стареющим человеком, 
получил он, наконец, вольную и всецело отдался 
своей страсти к  живописи, поражавшей всех своею 
удивительною правдивостью.

ВоРгИте^батькина0б°еад. В Т0 ЖѲ ВРбМЯ (В 20-Х, 30-Х 40-Х ГОДах) ГРеМСЛ
,СІІОвю славою и К а р л  Б р ю л л о в ,  этот едва ли 

единственный крупны й, воспитанный Академией., художник. „Последний 
си Помпеи (см. рис. 17) прославил Брюллова на весь -мир, и м н о ги е  считали 

' ' даже гс,ш ем- Ослепление эпохи долго ие позволяло заметить, что, несмо
тря на огромное мастерство, картина все -таки  была театральна, академически 
классична и совершенно чужда нам, р у с 
ским . Гораздо больше прелести нахо
дим. мы оиять-таки в портретах Брюл
лова, где удивляешься не только огром 
ному мастерству, но и разнообразию его 
вкуса. Прелестные женщины этого роман
тического времени нашли себе в Брю л
лове и  поэта, и  певца. Удивительны  и 
многие его мужские портреты.

После Брюллова Академия выдви
гает другого иностранца, Б  р у  и и, с его 
„Медным змием“, и затем уже надолго Р 1Q п «
совершенно замирает. Только в лице од- "  ' Р°в' Утопленница-

” î ' ’ ; B i r i l K o r o  с  ®го » К о ж н о й  Таракановой“ и С е  м и р  а д с к о г о  с  „С ве 
саі.ш христианства“, „Пляскою  мечей- и пр. может она указать ещ е на воспп-

Ѵ і « IМ..Т ТоІаланты ’ " °  флав"цкий ничего не написал выдающегося, кроме 
,  A іяжиы Таракановой , а Семирадский та к  и остался чуждым русскому  обще-

Ж,ШШ' мотря ыа ег° » р и п іы ,  даже трудно угадать в и х  авторе 
человека, воспитанного в северной Пальмире. *

Если  среди академических питомцев к т о  выдавался еще, то разве только 
примкнувш ий к  их организациям Константин М а к о в с к и й ,  крупны й талант, 
прозванный русским Макартом, к  сожалению, однако скоро ушедший в сочине
ние условно и дешево-красивых головок. Та же Академия вое 
питала, впрочем, и сверстника Брюллова, Александра И в а н о 
ва , эту воистину трагическую  личность многострадального рус
ского искусства. Е сл и  Брюллов был, в сущ ности, иностранцем 
для России и баловнем судьбы, то Иванов был настоящим р у с 
ским человеком своего времени и на своих плечах вынес всю 
тяготу S tu r iii und D rang периода, захватившего тогда русское о б 
щество.

Вы ученик  Академии, послушный ее поклонник, Иванов 
уехал в Рим и за двадцать восемь лет своей там жизни и работы
над „Явлением Х р и ста  народу" (см. рис. 17) пережил эволю
цию, которой хватило бы иа три поколения. Начав верным по 
борником академических традиций и  восторгом перед эклектиз 
мом болонцев, Иванов прошел через горнило тяж елых разоча- Рис. гэ. Ярошенко.

»j e? и  ВСЮДУ ЖИЗНЬ.
рованин и пришел к  преклонению пред вечной учительницей всех—
природой. Начав картину под влиянием увлечения христианством, к а к  понимали 
его Овербек и „назарейцы“ , Иванов кончал уж е  захваченный Иоганном Ш трау
сом и его книгою о Христе-человеке. Приехав, в Рим далеким от интереса к  по
литической и общественной жизни, Иванов пережил здесь и впечатления июль
ски х  дней и весь революционный период 40-х годов. Попятно, к а к  иод влиянием

всего этого должен был меняться внут
ренний мир художника и как  меня
лось само его отношение к  картине. 
О т этого теперь она мало кого способна 
привести в восторг, хотя в свое вре
мя была большим художественным со
бытием. Для нас гораздо интереснее 
этюды к  ней. Работая над ними, Ива
нов не был ничем стесняем, и но ним 
видно, как  реалист все больше и боль
ше вырастал в Иванове, и как  часто 
он, опережая век, делается даже им
прессионистом. ІІо еще oojjee интерес
ны эскизы  Иванова к  истории В е т 

хого и Нового Завета. В  этих эскизах Иванов проявляет такую  оригинальную 
мощь художественного вымысла, что ничего равного ей нельзя найти до сих 
пор во всем русском  искусстве.

Б  те же годы, когда Иванов работал над своею картиною в Риме и Россия 
восторгалась Брюлловым, далеко от всякой Академии зарождалось в России еще 
одно течение, которому суж дено.было скоро сделаться господствующим.

Пробуждение национального самосознания, созданнсе Отечественной войной, 
вызвало к  жизни силы, дремавшие глубоко в недрах общества. Мало-по-малу

Рис. 21. Шишкин. Лесная дорога.



начинается увлечение общества русской  историей и этнографией, начинается со
бирание русских народных сказок, былин и т. и В се  это делается пе патенто
ванными учеными, а любителями, которых выдвигает общество, и само собою ра

зумеется, что оно же должно было выдвинуть и 
художника, который стал бы писать русский на
род. Действительно, такой художник скоро на
шелся. Э то  был самоучка, московский землемер 
H е и е ц и а н  о в, который хотя и побывал затем и 
Академии, но сложился совершенно пне ее влия
ний. В его созданиях впервые русская природа и 
русский мужик появляются в картине хотя и в 
несколько еще прикрашенном виде (см. рис. 18).

За  Венециановым на том же пути являет- 
ся и другой художник, тоже любитель, офицер 
лейб-гвардии финляндского полка Ф е д о т о в .  
Кели Венецианов был художником, бесхитростно 
срисовывавшим окружающее, то Федотов высту
пил уже его критиком, хотя и очень еще невин
ным. Большая часть его картин— сатиры в духе  
Гогартовских карикатур, и художник даже со
провождал их иногда стихотворными пояснениями. 
Эти два художника были прямыми предшествен

никами тех передвижников, которые царили затем в России все 70-ые и 80-ые годы: 
ио прежде, чем говорить о них, отметим еще одного самородка-художника этого 
же любопытного времени, С в о р ч к о в а ,  который впервые развернул в русской 
живописи поэзию псовой охоты и зимней русской дороги с ее трескучими моро
зами, инеем лесов и метелями. В се  это передано было художником с такою 
правдой и задушевностью, что его картины и копии с них были в те годы не
пременною принадлежностью в кабинете помещи
ка, любителя охоты или конского бега. У Свер- 
чкова был только один предшественник, поляк 
О р л о в с к и й ,  но он был скорее баталист, чем 
бытописатель. Т у  же поэзию охоты и дорожных 
впечатлении развивали затем акварелист П е т р  
С о к о л о в  и передвижник К о в а л е в с к и й .

Переустройство русской жизни, начавшееся 
после освобождения крестьян, сосредоточило об
щее внимание иа вопросах общественной и народ
ной жизни. Как литература, так п живопись по
ставили себе задачу изучить эту жизнь и се раз
личные проявления, оттенить светлые и  темные 
ее стороны ІІ бичевать ИЛИ высмеивать эти но- Рис. 23. Репин. Не ждали,
след h не. Ряд  крупных художников разрывает свою связь с Академией, начинает 
за свой страх новое дело передвижных выставок и, поддерживаемое критикой (глав
ным образом Стасовым) и меценатами: Третьяковым , Солдатомк-овым и др., об-

Р; с. 22. Саврасов. Грачи прилетели.

щество молодых художников скоро завоевывает общие симпатии. В о т  имена наи
более выдающихся художников этой группы: П у к  и p е в („Неравный брак“ ), 
I I е р о в  (см. рис. 19) („Тройка“ ремесл. учеников с бочкой, „Крестны й ход с 
пьяным причтом“ , „О хотники“, „Птицелов“ и пр.), М я с о е д о в  („Чтение мани
феста 19 февр.“ , „М олебен“ и пр.), М а к с и м о в  („П риход колдуна на свадь
б у “, „В с е  в прошлом“ и т. п.), Л е м о х  (пеболыи. сцепки из крестьянской 
жизни), К р а м с к о й  („Христос  в пусты не“ , „М айская  ночь“ , мн. портретов и 
пр.), Влад. М а к о в с к и й  (сцены из жизни городской мелкоты и т. п.), П р я 
н и ш н и к о в  („Ш утники “ , „Порожники“ , „Спасов день“ и пр.), С а в и ц к и й  („Б ег
лый“ , „Крю чник“ , „В стреча  иконы“ и пр.). Позднее Я р о ш е н к о  (см. рис. 20)
(„У зник“ , „К оче гар “ , „Всю ду жизнь“ и пр.), К а с а т к и н  и Б о г д а н о в  - Б е л ь -
с к  и й.

Русские художники-пейзажисты, сначала очень несмело и подражая ино
странным учителям, стали копировать русские достопримечательные места, и 
уж е  нри Петре первыми русскими выучениками иностранцев были довольно гра
мотно нарисованы некоторые виды новорожденного Петербурга. В  Академии, од
нако, пейзажистов скоро увлекают сочинением ландшафтов с руинами, и только 
немногие уцелевают духом среди этой мертвечины: С е м е н  Щ е д р и н ,  Ф е д о р  
А л е к с е е в ,  оставивший ряд интересных видов многих русских городов, и М а к 
с и м  В о р о б ь е в ,  поэт Петербурга, умевший не только верно срисовывать с 
натуры, но и чувствовать настроения, разлитые в природе. Д в а  других пейза
жиста —  С и л i. в (! с, т  р Щ  е д р и п и М  и х  а и  л 
Л е б е д е в  тоже обещали дать большой тол чек 
русскому искусству в этой области, но оба умер
ли очень рано. Наконец следует упомянуть еще 
братьев Ч e р н е ц о  в ы х, из которых старший был 
кроме того и  хорошим портретистом. Здесь же 
уместно упомянуть о картинах, с трогательною 
точностью воспроизводивших внутренность раз
личных зал, галлерей, кабинетов, иногда оживлен
ных одною или несколькими фигурами Эти „ in 
té r ie u rs“ писали, главным образом, „ В е н ец и ан о в  
цы ", как  называли группу учеников, ютившуюся 
вокруг отца русского жанра.

Совершенно так  же, как  рядом с Венециано
вым стоит Брюллов, так и в области пейзажа р я 
дом с братьями Чернецовыми, старательно срисо
вывавшими берега, села и города Поволжья для 
панорамы этой реки, находим мы родственного рис- 24- Ге- Голг°Фа-
Брюллову романтика. A  іі в а з о в е к о  г о, этого мощного поэта моря. Русского , одна
ко, в Айвазовском ничего ие было, как  не было в нем и вообще реалиста.

Русский  пейзаж развертывается во всю ширь только под кистью передвижни
ков: III и m к  и и а  (см. рис. 21) и барона М  и х а  и л а  К л о д  т  а. Только их кисть рас
крыла глазам русского человека всю красу  дремучих лесов и бесконечных полей, 
а затем иод кистью Ф е д о р а  В а с и л ь е в а  („Ростонель“ и др.) и С а в р а с о в а



(см. рис. 22) („Грачи  прилетели“ и др.) русская природа вдруг ожила, от нее пих
нуло знакомым воздухом весны с ее тающими снегами и грачами, наполняющими, 
воздух своим гамом. Целая плеяда других художников вслед за ними стали развер
тывать красоту нашего родного пейзажа: К  и с е л е в, маринисты Б  о г о л ю б о в и

С у д  к  о в с к  и й, Д у б о в с к  о й, К л е 
вер*) ,  О р л о в с к и й * )  и др. и, наконец,, 
К  у и и д ж  и зажег над всем этим ослепи
тельный свет солнца. Он же сумел пока
зать во всей силе и чарующую прелесть 
лунной н очи . над Днепром или красоту 
гаснущ их лучей солнечного заката.

Среди того лее круж ка передвижников 
скоро обозначился ряд крупных художе
ственных сил, прокладывавших себе более 
самостоятельную дорогу.

Крупнейшим живописцем среди них 
является Р е п и н ,  творец „ІІе  ждали“ 
(см. рис. 23), „Крестного хода“ , „Уби -

Рно. 25. Поленов. Бабушкин сад. СНИЯ ИваіІОМ ГрОЗНЫМ СЫІіа“ , „ДарСВНЫ
Софьи“ , „Государственного совета“ и во

обще огромного количества картин и портретов. Отзываясь на все что волновало 
окружающее его общество, этот живописец в своих произведениях запечатлел целую 
историю развития этого 
общества. Другой худож
ник Г е ,  после прекрас
ной картины „Петр 1 и 
Царевич Алексей“ , увле
ченный Ренаном и учени
ем Л. II. Толстого, стал 
писать картины из послед
них дней жизни Христа, 
где с отталкивающей ре 
альностью переданы тра
гические сцены оплева- 
нья и крестной казни (см. 
рис. 24).

П о л е н о в  пошел но Рис_ 26 11оленов Христос и а
тому же пути, как и I е.
Он написал в  том же духе  Ренановского отношения к  Христу  встречу Е го  с „Гр еш 
ницею“ (см. рис. 26), „Беседу Христа  Отрока в храме“ и затем целую серию 
других евангельских картин. В  своих картинах Поленов много мягче Ге, и Христос 
его обаятелен, но все же трудно верить, что этот симпатичный странник— Христос. 
Бы ть может, гораздо больше сделал Поленов для русского искусства своими пей
зажами, в которых он так напоминает Тургенева (см. рис. 25).

*) К  товариществу передвижников не примыкали.

Василий Васильевич В е р е щ а г и н  не примкнул к  передвижникам фактически, 
но вполне родствен им по духу.  Темою своих картин он избрал войну, но изобразил 
ее  не с казовой стороны, а во всем ужасе ее прозы, что и привело к  тому, что его 
причислили к  поборникам мира. В  своих картинах Верещагин изобразил завоевание 
Средней Азии, русско-ту
рецкую  войну и войну 12- 
го года. (В  этой послед 
ней серии художник бес
конечно слабее и паду 
маннее, нежели в первых.)
Попутно Верещагин со 
здал целую серию очень 
интересных картин, ри
сую щ их уличную жизнь 
Самарканда и городов И н 
дии. Наконец, два послед
них художника этой груп
пы В  И КТ О р В а с  И в- рис 27. Суриков. Боярыня Морозова.
Ц О В И С  V P И К О В ---
остановились па русской былине и русской истории. Написав несколько жанров из быта 
маленьких людей, Васнецов вдруг удивил всех своим „Витязем  па распутьи“ (см рис. 
99 ) и  Полем битвы с половцами“ (из „С ловао  полку И горево“ ). Эти картины были 
первым шагом постепенного поворота русской живописи в сторону от правоверного 
реализма. Русский  художник уже перестал стремиться к  изображению окружающей

или прошлой жизни, в целях произнесе
ния над ними какого-либо сужденья. Он 
просто хотел грезить о прошлом и рас
сказывать о своих грезах. Целый ряд 
других былинных картин последовал за 
этими первыми, и, наконец, Васнецов 
всецело отдался делу создания новой 
русской иконописи, приняв заказ по рос
писи Владимирского Собора. Совер
шенно новая полоса возрождения рус
ской иконописи создается здесь Васне
цовым и ряд священных картин, про
никнутых духом этой иконописи, но со-

ис. 28. Шварц. Вешний поезд царицы на богомолье. ВСрШеіІІІО ПО ІЮВОМу ТраКТОВаПІІЫХ, рО-
дится из-под кисти художника (см. рис. 

30). Понятно, что все это было совершенно чуждо рационализму передвижников.
Вслед  за В а с н е ц о в ы м  над тем же созданием новой русской иконописи 

начинает работать и II е с т  e n о в, уже успевший создать себе имя, как  изобразитель 
мистичных исканий русского народа: „Христовой невесты“ , „Пусты нника“ , „Великого 
пострига". Им же был расписан ряд храмов.

С у р и к о в  написал несколько больших исторических картин: „К а знь  стрель-



ЦOB“, „Боярыня Морозова“ (см. рис. 27), „Покорение Сибири« и гір. Оставаясь 
искренним реалистом, Суриков сначала никого не поразил этими своими картинами' 
ио теперь, когда они отошли в прошлое, чувствуешь, как резко отличаются они

от исторических картин та
ких передвижников, как 
Ге, Ііеврев и Литовченко. 
В картинах Сурикова ярко 
видно то проникновение ду
хом изображаемой эпохи, 
которое только и делает 
картину в самом деле исто
рическою.

15 этом отношении Су
риков имеет только одного 
предшественника—ill ва fi
ll а. „Вешниіі поезд цари- 

— ™-    цы на богомолье“ (см. рис.
Рис. 29. В. Васнецов. Витязь на распутьи. -'"О? ВаіШСапІІЫИ ІІІВарЦОМ,.

вообще можно считать пер
вою настоящею историческою русскою картиною.

Вскоре после появлении былинных картин Васнецова было выставлено на 
передвижной Н е с т е р о в ы м  его „Видение отрока Варфоломея“ (см. рис. 31) и 
рознь между передвижниками с их реализмом и молоде
жью, искавшей новых путей, обозначилась еще резче.
Нужен был только толчок—и раскол должен был совер
шиться. Толчок этот дал основанный Дягилевым моло
дой журнал „Мир искусства“ и устроенная им выстав
ка. Когда к пей сразу примкнуло все молодое, то стал > 
до очевидности ясным, как много нового наросло в рус
ском искусстве. Что же написала молодежь на своем зна
мени? Прежде всего стремление избегнуть всякой лите
ратурности. Пе сюжет должен быть па нервом месте в 
картине, а передача настроения, и чем оно интимнее, том 
лучше. -Значение декоративности было также выдвину
то на главное место. Картина прежде всего должна 
бытв красива, как красочное пятно. Прежде всего, она 
должна быть красивым ковром, который может быть 
тоже красив, как картина, и поэтому выставка широко 
раскрыла двери и всякому прикладному искусству, раз 
оно действительно доведено до большой художественной 
красоты.

Среди художников, примкнувших к новому центру, 
скоро обозначилось несколько различных течений. Грун- Рис. го. В. Васнецов. Богоматерь, 
па выучеников Московского Училища живописи сра
зу проявила свое тяготение к  красотам до-ІІетровской Руси. Р я б  у ш к и  н*), Сер-

ри сти ку  дсрсі.н іі с ее вы рож дением  и цолукулі/турой, лыі.ѵю характѳ-

i ей И в а н о в ,  М а л ю т и н — вот имена художников этого течения; к  ним же надо 
присоединить Аполлинария В а с н е ц о в а ,  создавшего целую новую отрасль рус
ского исторического пейзажа, и петербуржца Б и л и б и н а .  К  этой же группе 
можно отнести пожалуіі, и стоящего не
сколько особняком от нее Р о р п  х а ,  влю
бленного в красоту еще более древней 
языческой и сказочной Руси  и стремяще
гося передать ее архаизмом самой живо
писи.

Другая Петербургская группа, напро
тив, увлеклась красотою того, что созда
лось в России при Петре и ого ближайших 
преемниках. Художники этой группы: С о 
м о в ,  влюбленный в мир, окружавший ко
гда-то наших бабушек и прабабушек, Г> о- 
и у а— поклонник времени Людовика X V I, 
и прекрасный иллюстратор, поэт города 
Д  о б уж и h с к n й и Евгений Л  а и с е р е. 1C 
этой же группе надо отнести и москвича. П о р  и с о в а-М  у с а т  о в а, населявшего своп 
картины похожими на призраки фигурами женщин в костюмах далекой эпохи. Тре
тью группу молодого течения составили пейзажисты: Константин К о р о в и н  (см. 
рис. 32), ' С  в о т о с л а  в с к  и й, И саак Л  е в и т а п (см. р:ю. 33 и 34), О с т р о у-

X о в n более молодые — Ж  у к  о в с к  п ft, ТО о и, Р  ы л о в, 
Г р а б а р  ь n др. Под их кистью создался тот интимный 
русский пейзаж, которым мы восторгаемся до сего вре
мени.

Несколько других художников пошли своей доро
гой вне этой группировки, и первое место между ними 
принадлежит, конечно, С е р о в у .  Э тот удивительный 
мастер кисти в каждом своем портрете проявляет такое 
глубокое ироникііогепис в та іін и к т  изображаемого пли
ца, что его работы нагекн останутся драгоценнейшими 
документами современности. Тою же проникновенностью 
отличаются и его пеіігпжн и исторические картины (см. 
рис. 35 n 36).

Другой художник, которого смело можно поста
вить рядом с Серовым— :то  .AI а л  и ни  п. истинный вир
туоз живописи, дававший па своих картинах оргии осле
пительных красок и удивительно заставивший чун- 

рис. зг. к. Коровин, сев-jрное ствовать за этими красками грубую темную мощь 
си“ние' пашей родины (см. рнс. 37).

По едва л и н е  самым ярким художником молодого течения был В р у б е л ь ,  
этот могучий фантаст, большею частью даже пе находивший форм для воплоще
ния своих замыслов. Самые причудливые фантазии зарождались в мозгу этого 
художника n превращали его полотна в полные очарования сказки („Демон“ , ...К

Рис. 31. Нестеров. Видение отроку Варфоломею.

295



ночи“ (рис. .39), „Н ан “ , „Царевна лебедь“ , „Ж емчуж ная раковина“, „М инула Селлни- 
нович“ (рис. 38). „Роспись Кириллов, моігаст. в Киеве и пр.).

Последующие наиболее молодые течения р у с 
ской живописи все еще перед нашими глазами. В 
них за исключением работ Стеллецкого и еще двух, 
трех художников, мы найдем меньше всего чего- 
либо своего, родного, русского. В се  они сколок 
с того, что еще царит па Западе. Искание импрес
сионистов с их разложением красок, пуантилисты, 
писавшие мазочками основных красок, художии- 

р „  и _ ѵ ки, стремившиеся к  детской простоте и неумелости
33- и- Левитан- Утро в лесу- И мечтавшие в этом найти разрешение задачи и но

вые пути в искусстве, наконец, кубизм 
и футуризм со всем их умствованием и на
меренным искажением форм, -  все это сме
шалось в пестрой картине современной 
молодой живописи и скоро должно привести 
ее к  краху, за которым неизбежно после
дует период новых исканий, но всему ве
роятию, с уклоном к  тому же отвергнуто
му реализму, хотя и понятому по-новому.

Рис. 34. И. Леитан. Сумерки.

Г равировальное искусство существовало в России издавна, как  один из видов 
украшения металлических изделий. При Оружейной палате были даже особые 
мастера, которые занимались „резью трав“ на государевой посуде. С  развитием 

печатного дела, гравюру стали употреблять также для изготовления заглавных 
узорных букв, заголовков и иллюстраций в богослужебных и вообще священных
книгах. Клише для этого изготовлялись і 
или травлением кислотою. К гравюре при
бегали между прочим и такие иконописцы, 
как  Симон Ушаков.

При Петре и его преемниках мы ви
дим широкое развитие гравюры па меди 
в применении к  иллюстрации самых раз
нообразных книг. Целый ряд выписанных 
из-за границы граверов и их русских вы
учеников работает также над изготовлени
ем досок для печатания картин с аллего
рическими прославлениями подвигов рус
ской армии и флота, с изображением до 
стопримечательных местностей, портре
тами государей и т. п. В  то же время гра-

;ак на дереве, так  и на металле, резцом

Рис. 35. Серов. Зимняя дорога.

вюра на дереве (на липовых досках и так  называемая лубочная) широкою вол
ною проникает в народ и служит для изготовления разного рода дешевых картами, 
между прочим, сатирических, не щадивших даже самого Петра (картина: „К а к  
мыши кота хоронили“ ). Однако замечатель 
пых граверов-художпиков было все-таки в 
России мало. Х о тя  гравюрою на меди но
рою увлекались очень крупные художпи 
ки, по все же среди специалистов-гра- 
веров история русского искусства может 
указать пе только в X V J I I -м, ио и в первой 
половине X I X  столетия разве иа У т к и  на,
И  о р д а и а и затем П о ж а л о  с т  н и а, а 
затем граверы начали все больше и больше 
у вл с катьс я разл и ч ны м и м о х а н и чес ки м и 
приспособлениями и гравировальными ма
шинами, так  что гравюра скоро приняла 
в России совершенно ремесленный ха- Рис_ г6. Серов. петР і.
рактер, а затем в книжном деле ее начи
нает мало-по-малу вытеснять ксилография, т.-е. гравюра на дереве, техника ко
торой сделала к  этому времени вообще большие успехи. В  картине же для рас
пространения в публике место гравюры также занимает литография, завезенная в 
Россию еще в 1818 г. В  Петербурге возникают хорошие литографские мастер

ские, в публике начина
ют пользоваться успехом 
полубаталы іые литогра
фии О р л о в с к  о г о, а 
Общество поощрения ху 
дожеств даже предприни
мает целое издание испол
ненных под руковод
ством Вари ека литограф ий 
с каргии Эрмитажа. М но
гие большие художники 
работали в России для ли-

Рис. 87. Малявин. Смех. ТОГрафііЙ, СОХРАНИЛИСЬ ОТ-
дичные портреты работы Кипренского, Брюллова и т. п., однако кроме прекрас 
пых работ Т и м а  для его „Худож е
ственного листка“ да литографий ПІиш 
кина и в этой области до самого по
следнего времени в России ничего вы
дающегося отметить нельзя. Точно так 
же и в области гравюры иа металле и де
реве только в некоторых работах кси
лографов С  о р я к. о в а  и 11 а и о в а мож- „  _ , „  _1 1 „ Рис 38. Врубель, Микула Селянинович.
но найти присутствие действительно 
художественного элемента. Е сли  у кого



было настоящее искусство в таких работах, то у  некоторых передвижников: у III и ш- 
к  и h а, В л .  М а к о в с к о г о  и т. и. в их офортах, а затем только один М а т о  
является настоящим крупным художішком-гравером, да в самое последнее . время 
создает себе имя О с т р о у  м о в а.

В  заключение остается коснуться русской скульптуры. До-петровская Русь  почти 
не знала ее как  самодовлеющего искусства. За  исключением деревянных статуй, 
изображавших И исуса  Христа и святых, все скульптурные изображения носили 

прикладной характер и представляли собой украшение архитектурных сооружении 
церковной утварн и т. и.

Характер этой скульптуры  был очень разнообразен и в ней было много влияний 
западного, особенно романского искусства, а вместо с тем влияний Византии и В о с 
тока. При Петре в области скульптуры воцаряется, как  и в архитектуре, подража

ние искусству, господствовавшему то
гда в Европе; ряд ваятелей иностран
цев появляется в России, и среди них 
скоро выдвигается крупная художе
ственная личность Р  а  с т  p е л л и і отцаі, 
этого творца целого ряда изваяний, пол
ных царственного величия и героиче
ской силы (Петр І-й (бюст); памятник 
Петру перед Инженерным замком, ста
туя  Анны Иоанновны и т. н.і. Однако 
первым крупным вполне русским скуль
птором является позднее III у б и н, заме
чательный портретист тогдашнего изящ
ного петербургского двора; по если 
изящная правда была идеалом этого ху 

дожника, то таким же идеалом была изящная ложь в стиле рококо для другого 
русского скульптора того же времени, К о з л о в с к о г о  (памятник Суворову 
(см. рис, 40), фигуры у ворот адмиралтейства, „Самсой“ Петергофского фонтана и 
пр.). Наличность этих русских скульпторов не устраняла однако постоянного 
обращения двора с заказами и приглашениями к иностранцам, и едва ли можно об этом 
жалеть, если припомним Ж  и л л с, воспитавшего целое поколение русских скульп
торов или великолепную фигуру Петра в Петербурге иа Сенатской площади, изваян
ную одним из таких иностранцев, Ф а л ь к о н е т о м ,  или, произнося правильнее 
Фальконе (см. рис. 41).

Среди русских художников этой эпохи, предшествовавшей воцарению класси
цизма, можііо упомянуть еще только одного Щ е д р и н а  (Ева возле фонтана 
оолыпого грота в Петергофе, кариатиды с небесной сферой у ворот адмиралтейства 
и пр.). Наиболее характерными художниками нового классического течения были:
Il р о к о  ф ьо  в (барельефы лестницы академии художеств, Актеон, Морфей в музее 
Александра III и пр.), М  а р т о с  (с его памятником Минину и Пожарскому в Москве 
(см. рнс. 42 , полными грустной грации надгробными памятниками: Павлу J, кн. К у -

Рис. 39. Врубель. К чочи.

ракиной в Ал. Невской лавре (см. рис. 43): или полными движения барельефами 
Казанского собора) и целый ряд последователей Мартоса, среди которых нельзя 
не отметить Г а л ь б е р г а ,  Б о р и с а  О р л о в с к о г о ,  автора целого ряда статуй.

полных жизни и выражения (Кутузов и Барклай перед Казан
ским собором ,Ян Усмарь в музее академии и ир.) и К р ы 
л о в а ,  в статуях и бюстах которого уже ярко сказывает-

'.ЗДНМИН.Х

Рнс. 40. Козповский. Па
мятник Суворову.

Рис. 41. Фальконе. Памятник Петру 1-му. Рис. 42. Мартос. Памятник 
Минину и Пожарскому.

ся стремление сочетать классическую  строгость и живой натурализм. ІГо всего ярче 
и во всей своей красе увлеченье классическим миром и его формами сказалось 
в одном из симпатичнейших русских художников— графе Ф е д о р е  Т о л  с т о я ,  
который был в одно и  то же время и изящ
ным скульптором, и хорошим живописцем, 
и умелым гравером. Особенно хороши не
большие восковые барельефы Толстого с. 
аллегорическим изображенном отечествен
ной войны.

Другой современник Толстого, сын 
нтальяпца-формовіцика В  и т а л  и, остался 
верен идеалам более отдаленного време
ни и в то  же время,перешагнув через клас
сицизм, явился представителем русского 
скульптурного романтизма (прекрасные 
фонтаны на Театральной и Лубянской пло
щ адях в Москве, фигуры на воротах В о с 
питательного дома, барельефы Исаакиев- 
ского собора и пр.).

Пробуждение национального самосознания после 1812 г. тоже неизбежно дожно 
было отразиться на русской скульптуре и, действительно, сказывается на Д е м у т е -

Рис. 43. Мартос. Памятник иа могиле кн. Куракиной-



М а л и н о в с к о м  сег о  Сцеволой в виде; русского мужика, и памятником Сусанину 
в Костроме.

Однако этот элемент национальности скоро совер
шенно омертвел иод влиянием итальянского его пони
мания и той трактовки, которой русские художники 
стали учиться в Риме, признанном единственным рассад
ником истинно художественного образования. А н т о н  
Л в а н  о в, І І и м е н о в  (сыні и Л о г а н  о в с  к и й —вот 
имена эпигонов этого национализма, так и не успевшего 
•расцвести.

Н а его место в лице барона П е т р а  К л о д т а ,  
скоро пришло новое течение— натурализм. Знаток и лю
битель лошадей и других животных, этот художник 
оставил целый ряд прекрасных статуэток, поражающих 
своей правдой, а вместе с тем и ряд красивых крупных 
изваяний (кони Аничкова моста (см. рис. 44), памятник 
Николаю I, памятник Крылову в Летнем саду и т. п.). 
Целый ряд учеников и последователей Клодта продол
жал его дело, и среди них большою известностью поль- 

Рис. 44. д. к.тдт. одни чэ ко- зовались: Л и б е р  их,  Л а н с е р е  отец) <см. рис. 45) 
и Об е р . Другое течение натурализма пошло ио пути, 

намеченному передвижниками, и здесь скоро большую иопулярпос/гь приобрел 
А н т о к о л ь с к и й  (Иоанн Грозный (см. рис. 46), Христос перед Пилатом, 
Мефистофель, Спиноза Ермаки пр.). Наконец, новейшие течения выдвинули князя 
П а о л о  1 р у б е и  к о г о  (рожденного и вос
питанного в Италии) с его широкой живо
писной манерой лепки (памятник Александру 
111 в Петербурге и .множество статуэток)
Гсм. рис. 47), Н и к о л а я  А н д р е е в а  (па
мятник Гоголю в Москве), Г о л у б к и н у — 
художницу, удивительно передающую типы 
нашего больного и вырождающегося времени, 
и К о ii e ii к  о в а, ушедшего в попытки воз
родить архаичную скульптуру...

Рис. 45. Лансере. Святослав.
Т акова картина истории русского искусства, насколько возможно ее нарисовать 

в кратком очерке. Пе подлежит сомнению что в сокровищницу общей истории 
искусства Россия внесла свою лепту. Ее художественная промышленность, 

< ілринпая архитектура и иконопись носят достаточно оригинальный для этого харак
тер. іу сск ая  архитектура александровского, времени тоже смело может составить

своеобразную главу в истории архитектуры. Менее оригинальны были русская живо
пись.! скульптура.'Даже такие крупные таланты, как Левицкий, Боровиковскии и 
Брюллов, в сущности имеют много общего с сво
ими западными современниками. Точно также и 
художники последующих поколений являются рус
скими только потому, что изображают русскую 
жизнь, русскую историю II русскую сказку, но 
не потому, к а к  они все это изображают.

Своеобразная, ни у кого пе заимствованная, 
трактовка сюжета может быть отмечена только 
у очень немногих; у Иванова в его эскизах, да 
через иолстолетие у Врубеля, -  и только в п о
следнее время замечается охватившее многих ху
дожников желание отыскать такую трактовку сю
ж ета и такую живопись, которые связали бы их 
работу с тем, что было в России в старину и
являлось бы действительно и ио существу рус
ским. Это р у с с к  о е—в особой декоративности 
того, что выходит из-под кисти некоторых худож
ников нашего времени, в подчинении этой деко
ративности в с е й  живописи, в своеобразном красоч
ном аккорде. В ЭТОМ подчинении ЖИВОПИСИ деко- Рис 46. Антокольский. Иоанн Грозный.
Юйтивности есть нечто, сближающее нас с Восто
ком и кто знает, ие внесет ли эта своеобразность русской живописи некоторой 
новой и свежей струи в искусство Запада. По красоте и совершенству самой 
техники живописи Россия тоже не может похвастаться оолыним количеством

имен. После Левицкого, Боровиковского, Кипрен
ского и Брюллова мы видим даже полное падение 
интереса к  самой живописи, и только через много 
лет начинается пробуждение этого интереса у 
Репина; однако лишь в лице Серова и некоторых 
его сверстниках имеет Россия снова настоящих 
живописцев, как и настоящих графиков в лице 
некоторых художников петербургской группы. 
Еще с большею правотою то же надо сказать и 
о русской скульптуре.

КРА ТКА Я БИ БЛ И О ГРА Ф И Я . А. М а р т ы н е  в. 
«Русская  С тарина». Ф. С о л н ц е в .  «Д ревности Рос
сийски государства» . В и о л  е-л е -Д  ю к. «Русское и ск у с
ство». «И стория русского  орнам ента с  X по XV стол, и 

Рис. 47. Трубецкой, л . н. Толстой. д ревп . рукопис.». «И здан ие  Лю бителей древн ей  письмен
ности» 15 Б  v т  о в с к  и іі. «Русское и скусство  и ы ік н и е  о нем Виоле-ле-Д ю ка и Б услаева» . 
В? П р  о х о р о в .  «Х ристианские древности  и А рхеология». О н
Г р . И . Т о  л  с т  о й и И. К о н д а к о в .  « Р усски е  древности». А. У с п е н с к и  н. «И стория русск .



î pH T ?pyc S r „ TC c ïB o ï °(; ертЫв 7 а ;о ^ ;р„й гиг % вУ̂ к колкняжеского дв° ^ -  » • з » б °-
щевским». И зд. С троган, у ч и л ./в ы ш л и  вы пуск I - VI /  p L V ™ 0 ™ '! ' с° бІіа" " ы е  И. Б ар- 
картинки». 1і. С т  а  е о в. «Русский  народны й о р н ім ен т  П ѵ » п  " n  *Р у сек и е  н ародн ы е 
С о о к о .  «і л о в ар ь  русск . худож н иков-. Л. М П а в л  и н о «  и  J !  ® *Р усскии  худож ники». 
И г о р ь  Г р а б а р ь .  «И стория русск и ску сства - Ô ' И,-Т0І’М]ГЯ РУССК. ар хи тектуры » .
«Р усская  ж ивопись» (прилож . Ѵ р у с с к  ^ р о в о л ѵ  Р  ѵіѵт - n я м ( "К И ' - ХѴІ>- А - Н. Б е н у а .  
О н  ж е .  «.Музей А лек сан д р а  Ш -го- О н  ж е  Р" Я ж и в оп иеи XIX ст.»).
•Р ум ян ц евски й  публичны й музей». С е  р г е й  Г л я  г п  5 °л а  ж и в 0 аи с и “- И. Р о м а н о в ,  
гал л ер ея  бр. П. и С. Т р етьяк о в ы х , ( н о ^ е д н  t Î h  т ш ш  Г° Р° Д° а я  » « Р ™ н н »
Гр. А. Б о б р и н с к и й .  -Н ароди , русск л е п -в  и яп р?«2?  н  г  I е л ь  с  гелиогравю рам и), 
д. Р о  в и н с к н й .  “С ловарь русск. гр а в ер ™ !' 0 6  0 л  е  *■ «Н абойка в России».
М онографии: б а р .  В р а н г е л ь  «В орисов-М усатов ^ Г и в я  „ Т 1™ .! В°*  (ИЗД' ?УТ*овской). 
в  о в. »Л евитан». А. В о с к р е с е н с  к и й  Е Г  и  Л "  ,Ѵ'‘ «% У б««ь*. Р  о с  т  и с  л  а  
ники». М оногр іфии. С. Я  p е м и ч. «Врубель» С е р г е й  Р  ™  £ Р а  Р„ Ь'  <,РУ('ек ,,е  *У ‘«ж 
«Мир и скусства». «И скусство и  худож еств промышгг . н і п Л  и '  “ Л еви тан » . Ж ур н ал ы : 
«А поллон». JAUHC0 пром ы ш ленность», «И скусство», «Золотое Рун о» ,

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А ахен ская  кап ел л а , 80. 
А ббатства, 92.
Лбндос, 17 
А бсида, 89.
А вгуст, портрет его, 94; тр и 

умф А вгуста , 64. 65. 
А виньон, 180.
А враам , 98
А гаш  (А льф ред), 253.
Л гора кри т, 43.
А гри гент, 39.
А кадемии, 11], 268.
Л кайф, 72.
А лек сан д р и я , 71 
А лексан др  (Дж. У — J .  W .), 

270.
А лексан др  В еликий,53;порт- 

реты , 48; мнимый сарко
фаг, 56. 57.

А лесии  (вазы  из), 60. 
А кведук , 71.
А лкам ен, 31. 43.
А ллея , окайм лен ная  гл ы 

бами гран ита, 10.
А ллорн (Ал. Кр.), 204. 
А лтарь м ира, А вгуста , 71. 
А лтарь  П ергамский, 54, 55. 
А льбани . 201."
А льгам бра, 82.
А льм а Т ад ем а  (Л .), 266. 
А льта мира, 6 
А льтдорфер (A .), 192. 
А мазонки Галикарн асски е 

49. 50; П оликлета, 36. 
А мбергер іХр.), 193. 
А мфитеатр. 70.
Амфора из К анозы , 62, 63. 
А мьен. 88, 92.
А нгулем , 86.

I А ндж елико (Ф ра Д ж овани), 
120.

I А ндреа д ел ь  С арто, 162. 
А нжер, 172.
Анкіір (В и ктор ', 115 
А нтверпен. 218.
А нтемион, 79.
Антиной, 72. 74. 
А нтокольский , 270.
А пеллес, 47, ci0 .
А поксиомеи, 48.
А поллон Б ельвед ерск . 55,56; 

Ф иди я (?); из бы вш ей  ко л 
лекци и  П урталеса, 56; а р 
хаический  тип  м уж чины , 
34.

А рабески , 82.
А рабы , 82.
А рев ы, смотр, а м ф и т е 

а т р .
А ретуза. 65.
А рка и однруж н ая a rc  Bou

ta n t) , 87, 90.
Арки триум ф альны е, 70; в 

б ази ли ках , 78.
I А рка  триум ф альная  de L.
; E to ile , 112 ; н а  К арусель- 

ской п ло щ ад и , 112. 
Арнольфо ди  К амбио, 105. 
Арпиньи, 256.
А ррас. 91.
А ртем ида Д ел о сская , 30: из 

Парфенона (и з коллекци и  
Л аб о р д а і, 42; П ракси теля , 
46.

А ртем исия К ари й ская , 48. 
А сси рия, 20.
А ттал  ц ар ь , 54.
Архермос, 31.
А рхи п елаг , п ервобы тная его 

ц и в и л и зац и я , 30. 
„А рхитектор с  ли н ей кой '1, 19.

А ф айя (ее  храм), 33. 
А ф родита К ни дская, 46, 47 

голова А ф родиты  из кол 
лекц и и  Л еконф И льда, 46 
(А ф ролига) Вен.-ра Мели 
ц ей ская , 43; М илосскяя , 43 

А фина Л ем н и й ская , 42; ІІар 
тен оо ,42; П ергам ская , Про 
м ахос, ^2.

Афон, 81.

Б а л и я  во Ф лоренции , 123. 
Б азаи ти  (М.), 138. 
Б ази л и к а , 78; К онстантина, 

р авен н ская , 78.
Валлю (Т .і, 113.
Б ал ь б ек , 71.
В альду  и г Грин (Г ан с), 195. 
Ііамберг, 86. 9и 
Б ан д о л ь  (Ж .), 1 7 ’. 
Б ап тистерий  во Ф лоренции, 

118; в П изе, 119. 
Б арби зон , 2,і5.
Б арельеф ы  н адгробны е, а т 

тические. 48, 51.
Б  а р е л  ь *- ф ы и стор и ческие 

римские. 73.
I Б ар и  (А -Л.). 266.

Б арокко , 107.
Б ар р и ас  (Л .-Э .', 266. 

і Б арри  (Ш .), 1 1 ).
! В артольди  (Ф -А О , 266. 

Б артолом е (АЛ, 266.
I артоло (Т ад део), 119. 
Вартоломео (Ф ра), 156, 162. 
Васса но (Д ), 145. 
Вастьѳн-Л епаж  (Ж ю ль), 258. 
П евильаква (и алац ц о), і07. 
Б ек ли н , 263.



Вѳллини (Д ж ентиле), 136. 
Ь елли не (Дж ованни i, j 37 
Ьельтраффио ( Д -A .), 150 . 
Венер (II. A .), 258. 
Бенж ам ен-К онстан  (Ж . Ж .),

Берли н , 114.
В ерни ни (Д.-А.). 141 203.
Берн-Д ж оне, 26'4 .
Б ибли отека  св. М аіж а в 
__ Ненецин, Юіі.

Б и б ли отека  н ац и он альн ая  в 
П ариж е, 113.

Б и бли отека  св. Ж еневьевы  
в П ариж е, И З.

Б и л ьб ао , 20 :».
Б и ти а  при И ссе, мозаика,

Влуа (зам ок), 109 .
Б огом атерь в готическом I 

искусстве, 98.
Б одри  (П.), 261,
Полонская (ш кола). 200. 
Б ольди н  и (Ж .), 263.
Ь оневе (А ндре), 100.
Б онер  (Р о за ;, 256.
Бонингтон  (Р ичард-П эркс),

Б онна (Леон). 261. 
ьоргоньон е  (А мброджо), 150 
Ь орсц  Боргезсісий. 48. 
Ь оскореяле (вазы  из), 60 
Б отти челли  (С андро Ф или- 

пени, назы ваем ы й). 122 
Ь о у тс  (Д ирк). 174 , 177
Ь р ам аь те  (Д ) ,  ю о .
Ь р ан кач и  (К апелла), 19 1 
Ь ранхиды , 31. " '
Прае к асса  (Ж . Р .) , 2  >6 . 
Ь редерлам  (М ельхиор), 173 
Б рей н  ( Б . \  197.
Бретон (Ж ю ль), 256 
Б реш и а, По.
Б ригос, 8 2 .
Б р и акси е , 48.
Б розек  (В .), 270.
Бронзино i А.), и з .
Б ронзовы й век, 10.
Б роувер  (А дриен), 213 . 
Ь р у н ел л ески  (Ф.) х04 
Б угро  (В. а . ) .  2 »I .
Б улон ь  (Ж ан), 119.
Б у л ь  (A. X.), 231.
Б у р гу н д и я , 172.
Бурбоннэ, 100 .
Б у р ж , 92.
Б урд и ш он  (Ж ан), 187 .

Б уркм ай р  (Г.), 191. 
Буш е, 236.
Б ю ллан  (Ж ан), 109. 
Б ю тен  (У .), 260.

В — __________

В авилон, 21 .
П авилония, 21 .
В агнер (О.), ц Л.
В азы  серебрян ы е, 60 .
В азы  еги п етск и е , гречески е 

<> •;, м и кенски е, 2  >
В ан-Л  но (Я .-Б . и К.), 23 5. 
В арен (Ж . и Ф.), 907
В атикан. См. Л о ж и ,  С т а н -

с  ы.
Ватто (А нтуан), 235 
В еласкес  (Д иего д а  С ильва),

В ен ірам и ни  (п алац ц о), 106. 
В енера, см. А ф р  о д  и т  а. 
В ен еци я, вен ец и ан ск ая  ж и 

воп и сь , 134.
Вениус, 218.
В енсан  д е  Бове, 9 7 .
Вермеер ди  Д ельф т (или Ян 

ван-дер-.М еер', 216.
В ерне (О рас), 253.
Верона, 145.
В еронезе ( I). К ал ьяр и ), наз.

П аоло В еронезе, 142 
В ерроккио (А н дреа  д е л ь ',

В ерсаль, 109.
Вестминстер, т .
В ейден іРогир-иан-дер), 177. 
В иварини  (А львизо), 134 
“ Иже Л ебрен  (Е. - Л .), 240  
В изантийские и скусство, 7б.‘<о.
В ильгельм  (м астер), 188 
Вин кельма и (И.-П.), 237
В инчи, см. Л  е о н а р д о ,  
Висконти (Л уи), п о .
Вити (Тимотео), 154.
В нолле л е  Дюк (Евг.), 113 
и ольгем ут (М.), 191 .
В ольтерра  (Д аии ель д е ), 163 
Вормс. 98.
В орота льв и н ы е  в М икенах,

*іО.
В оуверм ан (Ф илипс), 213 . 
л ойи ы  пелопонесские, 45 

и н ди й ски е , 33. ‘ j

В рен  (Христофор), Ц 2 
В садн ики  Парфенона, 41 . 
В уе  (Симон), 224 
В.ѵльчн, 08 
В ьен  (Л.), 235.

Гаарлем, 213 .
Г аврн ни , Ю.
Г азеи ау ер  (К.), Ц 5.
Gaillon, 108.
Г ал л е  (Л .і, 262.
Г ал л , ум ираю щ ий гал л , 54. 
I аЛ икарнасский  мавзолей.

Г алопа (изображ ение), 321 
I а л ь с  (Фр. .2 1 2 .
Г ар н ь е  (Ш ), 1?2. 
Г аттем алятіі, 126 .
Г в ар д и  (<!>.), 14з.‘

! 2е(}>1ЧИН0'(В арбарелли . наз.),

Г ел ьс т  (Г>. ван дер). 216.
1 ѳммы. 64.
Г ен т  (У.-Г.), 264.
Г ен у эзск ая  (ш кола). 261 
1 ер а  (самосская). 31.
I ер ак л  асси рий ский , 20- 

олнм пийский, 33; Скопаса^

Герен (П.), 247.
Г ерком ер (Губерт), 266.
I еркулан ум . бы. ц
Герм ес (П раксителя в Олим

пии). 45.
Гиберти (Л  ), 124.
Г и л ьгам и ш , 20.
Г и льдесгей м , серебрянь 

вазы , 66; готическое зд а 
ние, 108.

Г и льен  (С.), 230.
Гильом  (В.), 266.
Гипнос і>2.
Г и р л ан д ай о  (Д.), 123. 
Г н ссар л ы к  (Т поя), 24 
Глейр (Ш.), 2,51.
Гоббема (.М.), '216.
Гобелены, 2 il .
Г огарт (У.), 243.
Гоес (Гуго ван дер), 174. 
Г ольбей н  м ладш и й  (Ганс)

Гольбейн старш и й  (Ганс),

Г ° о г  (ГГ. де), 213, 216.
1 осаерт (Ян), 179.

Г оти ческое  и скусство . 85. 
Г о й я  (Фр.). 209.
Гойен (Я. ван), 210.
Гоццоли (Г.енппцо). 121. 
Гравю ра. 135. 182. 190. 192. 

215.
Г р ёз  (Ж .-Б.). 238.
Греко (Т еоскополн. паз.), 270 
Гри н. См. В а л ь  д  у  н г. 
Гро. 248.
Гротески, 104.
Грю н евальд  (М.). 195.
Г у д еа , 19.
Гудон (Ж .-А.), 240.
Гужон (Ж ан ). .182.
Гэнсборо (Т ). 24~>.

Д ав и д  Г ер ар д . 174. 17,s.
Д ав и д  (Л уи), 235. 237. 247. 
Д ал у  (Ж ю ль), 266.
Д аи и ель д е  В ольтерра . 169. 
Д аи н екер  (Ж .-И.), 242. 
Д аи ьян -Б увре , 261.
Д ар е  (Ж ак), 177.
Д арм ш тадт, 153.
Догаз (E .), 2-js.
Д екам и. 254.
Д елакруа (Эжен). 250.
Д еларош  (Поль). 251.
Д елоне (E.), 251.
Д елорм  (Ф илвбортІ. 109. 
Д елос, 31.
Д ельф ы , 31, 32.
Д ельф ы  (ф ранц. раск о п ки  в 

Д.), 31.
Д ем етра К н и д ская . 50, 51. 

оі Д ер ева  (постройки из), 39, (
91.

Д етай л ь  (Эд.), 253.
Д ей к  (А. ван ). 221.
Д ж ен тиле д а  Ф абриано, см.

Ф а б р  и а н о.
Д ж ованни  П изано, 118 . 
Д ж оконда, 147.
Д ж оне (И ниго), 112.
Д ж ордано (Л у к а) , 200. 
Д ж ордж оне (Д ж ордж о, паз.). 

137.
Д жотто ди  Б ондон е , 120 . 
Д нж онский м онасты рь Ш ар

трез, см. Ш  а  м м о  і ь. 
Д ииилон  в  А финах, 6 1 .
Д и дро  Г Д ), 238.

I Д искобол М ирона. 35, 36. 
Д и ан а  Габийская. 46.
Д и аз  (II. В.), 256.
Д обиньи, 256.
Д обры й п асты р ь , 76.

I Д о л ьч и  (К арло), 204. 
Д ольм ен , 9. 27. 
Д оминикино(П амііиерп,наз.). 

201.
Д онателло  (Д онато, наз.),

125.
Д орически й  орден . 40. 
Д орифор П оли клета , 35, 3(3. 
Д орийцы , 26,
Д оу (Г ерард), 218. 
Д рагоцен ности  еги петскне, 

17, гречески е, 59.
Д уччо д и  Б уони сен ья , 119. 
Д ю бан (Ф .), И З.
Д ю буа (II.), 266.
,Дюез (E.- A.), 253.
Д ю пре (O r .) ,  267.
Д ю пре i Ж .), 256.
Д ю ран іК аролю с). 261. 
Дюргэм. 91.
Дюрер ( А льбрехт), 191. 
Дюсерсо (Ж .-Б.). 11*'.

--------------------- Е  -

Ічвреи, 22.
К пш ет. п ервобы тн ое искус

ство, 11; и скусство  вр е 
мени ф араонов, 14; связь  
с  К ритом  n  М икенами, 28.

П дольфельт (А .), 210.
Ілгепе^К еф исодота, 45.

ж
Ж ан и з Б рю гге, 172.
Ж енщ ина в и скусстве , 235.
Ж ерар (Фр.), 247.
Ж ерико (111.). 250.
'Жером (Ж .), 267.
Ж ивопись п ещ ерн ая  в эно.ѵу 

северного оленя. 4; гре
ч еская, (1(1; этр у сск ая , 6К; 
р и м ская , 73; в катаком 
бах, 76; м аслян ы м и  к р а 
скам и, І 74.

Ж ирардон  (Ф р .), 230. 
i Ж и роде Т ру азо н  (А . Л.),

Ж увене (Ж ан ), 226.

З д ан и е  судебн ы х  у ч р еж д е
ний в П ариж е, 113: в П ри
седе, 115.

З д а н и е  парлам ента в Л он
д о н е , 115.

I З ев с  Ф и ди я. 42; храм Зев< а 
в О лим пии, 33.

Зевкси с, 47, 60.
' 3  ем пер (Г.). 115.

II

ІІзраады ; (И .), 262.
ІІктии, 38.
И мпрессионизм , 257.
И нвали док (Собор), 111.
И н д и я , 23.
И исам бул, 15.
И р л ан д и я , К).
И сидор и з .Милета, 79.
И езуи тски й  сти л ь , 2П0, К '7.
И ерусалим , 22.

i И онийский , орден. -Id.
ІІоос-фоп К леве (и ли  ван . 

Клефф). 195.
И о р д ан е , 22!.

  К

I К аб ан ель  (Л .). 251.
К азен  (Ж .), 256.

[ К аир, S2.
К ал л и кр ат, 37.
К алло  (Ж ак), 224.
ІСальваерт, 200.
К ам ея, 64, 65.
C am p an ile  во Ф лоренции , 

105.
К ам ней (Роберт), 177.

' К ам по С ан то  в П изе, 120.
! К ан алетто  (А нтонио К ан але, 

наз.), 143.
К ан о , 206.
К ан ова  (Д.), 2-11.

1 Канон П оликлета, 35; Л п- 
сш ш а, 48.

К ап е л ла  С и ксти н ская  в Р и 
ме, 167.

. К апителі. ьн ноір ад н о го  cou
p a  в  Рей м се, 97.

К аравадж о  (М. А. А меригн, 
наз.), 200.

К ар и ати д ы  в  Афинах, 11; и  
Д ельф ах. 31, 32.



К арие-Д ж ам и, 81 .
К арм ине во Ф лорен ци и , 102 . 
К арнак, 9.
К арп аччо  (В.), 137.
К арпо (Ж .-Б.), 266.
К арраччи (А н пи бал  ), 200. 
К арраччи  (А гостило). 200. 
К арраччи  (Л у и д ж и  і, 200. 
К аррьер  (15.). 258.
К астаньо  (А н дреа  д е л ь ). 121. 
К атаком бы  в Р и м е, ТО, 
К аульбах  (В . фон), 268. 
К верча (Якопо д ел л а). 120. 
Кейп (А льб.); 210.
К ельн. 190.
К ен тавры , 38, 34.
К ерам ика, 62.
Кер (Ж ак), 123.
K lierubim , 22.
Кефисодот, 45.
К и н ж ал ы  м и кенски е. 25. 
Кипр, 24. 122.
К ирпичи асси рий ские , 21; 

эм алирован ны е, 21 ; упо
треблен ие ки рпи чей  во 
Ф ранцузской архвтектуре, 
109.

Китай. 23. 344.
К иев, 82.
К леве, см. II о о е.
К лен ц е  (А. фон) 114. 
К лин гер  (М акс). 263, 20 8 . 
К лод Л оррэн, 227, 204. 
К лодион , 241.
К л у э , 180.
Клю ни (отель), 91; монахи 

клгопийекйе, 89.
К носса (К рит), 25.
К овры , SO.
Козимо (Пьбро ди). 123. 
К олизей , 69. 70.
К оллеон е в В ен еци и, 120. 
К олодезь  М оисея. 173. 
Кіоломб (М иш ель), 182. 
К олонна Т р аян а , 72.
Колонна В ан дом ская . I 12. 
К олонн ада св. П етра в  Р и 

ме, 107; л у в р с к а я , 110, 111 . 
К олонны  микенские, 28. 
К онельяп о , см. Ч  и  л  а. 
К он стан ти н а  бази ли ка , 78. 
Констан (Бенж амен), 201. 
Іѵонстэбль (Д .), 255. 
C onversazioni, 131. 
К онтрфорсы , 87. 
К 'онтр-реформацпя. 170, 199. 
Коптское и скусство , 82.

I К орбейль, 100. 
j К 'ордова, 82.

К оринфский орден, 40; ко- 
ринф -ские в а зы , 61, 02 . 

Коркойно, 9.
Кормой, 253.
К орнелис (Я ков), 183. 
К орн ели ус  (II.), 263.

I Коро, 250.
; К орредж о ( А итонио А лЛ егри , 

назы ваем ы й ), 109.
! Кортона, 2 00 .

К ортона (П ьетро Б ереттини,
п аз .), 2 0 0 .

К ость вы ц ар ап ан н а я . 3. 
К р ан ах  (Л .), 193.
К реди  (Л оренцо д и ), 123. 
Крен (У.), 115.
К ривелли  (К.). 137.
К ристус (П.), 135.
К рит, см. К н  о с  с  ы.
Кром (Дж.), 24Г..
Кромлех, 9.
К роиака (С.). 105.
К руж ева, 133.
К соаны , 31.
К ры м , 59.
К уазево  (А..), 231.
К уап ель (Н.-А.) и (Н.-И.), 

235.
К узен  (Ж ан), 224.
К ульм бах  (Г. фон), 192. 
К упол, см. ,С в  о д  ы.
К урбе (Д.). 256.
К урган , 10.
К усту (Г. и II.), 231.
Кутю р (Т.), 251.

Л

Л аб р у ст  (Г.), 113.
Л аби рин т, 25.
Л агрен е  ( Л.), Я35.
Л ал п к  (Р .) , 273.
Л ан к ре  (II.), 236.
Л аон , 92.
Л апиф ы , 33, 34.
Л ар ж и л ьер  (И. д е ) , 229. 
Л астм ан  (II.), 214.
Л ату р  (М. К ваитен де), 240. 
Л аурен с  (Томас), 245. 
Л ебрён  (ПІ.), 225.
Л еви , 261.
Л ев асси рий ский , 21: хет- 
тптский, 23; м икенский, 28.

Л ей д е  (н.), 8 2 0 . 
Л ей д ен ски й  (Л ука). 182. 
Л еки ф ы  б ел ы е , 62, 63. 
Л ем уан , 240.
Л ен б ах  (Фр.). 203. 

j Л енэи , 224.
! Л ео н ар д о  д а  В инчи, 140. 
j Л ѳохарес, 48. 
j .Термит (J1.-A .), 260. 
j Л еско  (II.), 110. 
і Л есю ер  (Эстам ), 226.

Л ей с , 262.
Л иберм ан  (М.), 263.
Л и д ер  (Б .) , 260.

I - Іимбур (П оль де), 173.
; Л и м озен  (Л еон ар), 187. 

Л ипни  (Ф илиппино), 123. 
Л и пн и  (Ф и ли п п о), 122.

I Л и си п п , 47 и след .
I Л ож и (Loggie) В ати кан а , 

157.
Л ом бардо (А., П. п Т .), 134. 
Л ом б ардское  (искусство ), 
Л о о , см. В а н  Л о о ,
Л оран  (Ж .-Щ , 253. 
Л орен ц етти  (А. и П.), И З . 
Л оррэн К лод, см. К л о д  

Л  о p  р  э  н.
Л орте , 5.
Л отос, 17.
Л отто  (Л оренцо), 141. 
Л охн ер  (С тефан), 188.
Л у в р  (дворец), 110.
Л у и н и  (E.), 150.
Л ю дови ка  XIV (стиль), 

231.
Л ю довика X V I (стиль), 237. 
Л ьв и ц а  с  львятам и , ба

рельеф  в  В ене, 71.
Л энери (Джон), 266.

—----------------- М ------ ------

Мабюз (Ян ван ). 179. 
М авзолей гал и к арн асски  іі.

48, 49.
М авзол, 48.
М агия в и скусстве , 6. 
М адерна (У . и С.), 100. 
М адлен ц ерковь, 112. 
М адонна Л еонардо , 149; Р а  

ф аэля, 156.
М азаччо (Томмазо), 121. 
M aison C arrée  в Ниме, 69. 
М анолика, 126.
М акарт (Г.), 263.

М алуель (Ж .), 173.
Мамонт. 4.
М ане (E.), 256.
М ансар (П. А рдуэи ), 111. 
М антенья (А .), 134.
.Мантуя, 134.
М араш , 23.
М аркс (Ж .-Д .), 262.
М арила (II.), 254.
М арк - А нтоний  Райм онди. 

169.
М армион (Симон), 178. 
М артен (Анри), 258. 
М артини (Симоне), 119. 
М астер из Ф лем ай ля, 177: 

Успение св . М арии, 189: 
св. В арф олом ея, 189. 

М атейко (Я.), 270.
М атсейс (К вентин), 174, 178. 
М айнц, 98.
М аняно (Б ен едетто  да), 105. 

126.
М ебель, 231. 271. 
М едальеры , 267.
М елен  (А. Ф. ван  д ер ), 253. 
М еер, см. В е р м е е р .  
М ейссонье, 253.
М елоццо д а  Ф орли, 124. 
М ем липг (Ганс), 174. 
М ен ги ры ; м ен гиры  ск у л ьп 

турн ы е, 9, 10.
М енгс (Р аф аэль), 235. 
М енцель, 263.
М енье (К онстантин), 267. 
М еньян (A.), 253.
М еровпнги, 94.
М ерсье (А .), 266.
М есдаг (Г.-В.), 262.
М ессина (А нтонелло д а ), 135. 
М еталл (роль его) в а р х и тек 

туре , 93.
М етопы, олим пийские, 33;

иарфенонсЕйе, 41.
М етсу (Г.), 213.
М ечеть. S2.
М икель - А ндж ело Б у о н ар - 

ротти, 162, 164,106. 
М икелоццо. 105.
М икены. 24, 25.
М икенский (период), 26, 28. 
Микон, 61.
Милан, 162.
М нлле (M illet), 256.
М иллез (M illais), 264,
Мино д а  Ф ьезоле, 120.
Ми носа (врем ени) и скусство ,

М иниатю ры  ви зан ти й ски е , 
SO; и р лан д ск и е , 96; го
тически е , 95; Р ен ессан са , 
176; Ф ранко-ф ламандские, 
185; ан гли й ски е , 273. 

М иньяр (П .), 230.
М ирина, 63.
М ирон, 35.
М иерис, 218.
M odern s ty le , 208.
М озаики, 78.
М оисей М икель -  А нджело, 

166; С лю тера, 17:!.
М ольер, 230.
Моне (К лод), 258.
М онеты гречески е, 05. 
M onl-Saint-M icliel, 93. 
М онтаньес (X. М.), 206. 
М оптефалько, 121.
М оралес (Л уи де), 206. 
М оретто (Понвнчино), 145. 
Моро. 5. 261.
М орненваль, 91.
М оррис (У.), 209.
М осква, 82.
М остаерт (Я н ), 186.
М уассак, 96.
М уатю рье (А н туан  де), І^Т. 
М узы Г ер к у л ан у м а , 48. 
М ультш ер (Г ан с), 198. 
М ункачп  (М.), 270.
М урано, 134.
М урильо, 209.
МУР (Г .), 266.
Мюнхен, 114.
М ьерис (Ф р.), 216.

II

ІІазарей цы , 262.
ІІату ар  (III.), 240.
Н аттье  (Ж .-М .), 240. 
Н еап олитанская  ш кола, 203. 
Н евиль, 253.
Н егада, 12.
ІІеер  (А арт ван  д е р і, 21 іі. 
Н ерва, 73.
ІІике (храм), 35; делоеская , 

31; Нмония, 35; самофра- 
кн й ская , 49.

Н иколо П изано , 118.
Ним, M aison C arrée , 6!'. 
Н иневия, 18.
Н иобея и  Н иобпды , 49. 
Ноорт (А. ваи), 218.

Нойои, 92.
Н ю ренберг, 190, 191. 
Н ы о-Грэндж , 10 .

О вербек, 203. 
i івернь, 89. 
i іливер (И саак ), 243. 
О лим пия, хр ам  З е в с а , 33;

Гермес, 45.
Опаіі (Д .), 245.
O pera  de  P a r is ,  113.
О ранты  с  аф инского А кро

п о ля , 32.
I О рвието, 124.
I О рдена гречески е, 40.
I О рел в  ц еркви  Св. А посто

лов, 73. 
j О рлей (Б ер н ар д  ван ), 179. 

О рнамент еги петский , 17;
греко-рим ский, 74.

Орфей в К атаком бах , 76. 
О рчардсон, 266. 

j О стаде  (А д. ваи ), 213.
Отен, 96.
О уватер  (А. ван), 174, 177. 
О улесс (У.). 266.
О хота асси р и й с к ая , 20.

----------------- П -

П ави я, 106.
П а д у я , 134.
П алац ц о  Ф арн езе в Рим е. 

201.
j П алац ц о  ф лоренти йски е. 104. 
, ІІал и сси  (Б ерн ар  де), 187. 

П алл а д и о , 106.
П аль м а  В еккио  (Я копо). 141. 
П аль м и р а , 106.
Панафинеи,
П ансели н ос, 80 .
П антеон п ари ж ский , 111;

рим ский , 70.
П ап и р у с , 17.
П ариж , 172.
П арм а, 170.
ІІаррасий . 47, 00.
П арфенон, 38, 39.
П атер  (Ж .-Б .), 230.
П езаро (п алац ц о), 107.
П енен д е  Гюи, 100. 
ІІеп пельм ан , 114.
ІТергам, 54.



Нсриге, 82.
П ерикл. 38.
П ерп ен д и кулярн ая  готика,

92. 115.
Н еррааль (Ж ан ), 160.
Перро (Клод). 110. Ш . 
Ііерсе ію ди с, 21 .
П ерудж ино (!І. В аиуччи, 

Haa.j, 154.
П етербург. 82.
П и галль (Ж .-Б.). 240.
П и за , 118.
П ваано  (В итторе, наз. Пиза- 

иелло), 184.
Пилон (Ж .), 182. 
П интуриккио (Бернардино 

Бетти, наз.), 154. 
П и рам и ды . 15.
П и ран ези . 237.
П иссарро (К ам илл), 258. 
П истой а, 123.
П исец еги петский . 16.
П итти, 105,
Н ленеризм , 200, 257.
П обеда сам оф ракнйская, см.

Пике.
П олигнот, 47. 01.
П оликлет , 35.
П олихром ия. 32, 267. 
П оллайу.ю  (A h 11.1, 122. 
П омпея, 69.
P o n t  du  C ard .
Понтормо (Я. К аруччи), 163. 
П ортреты  сан сские , 48: гр е 

ческие, 16 ; греко-еги п ет
ски е . 60: этрусски е, 69. 

ри м ские  73; готи ческие  100; 
ф лам ан дски е  170; ф ран ц уз
ские, 240; англи й ски е, 245. 
Поттер (П .), 216.
П рага, 188.
ІІр ад ь е , 128.
П ракси тель . 45.
II рера ф аал и ты  а  нгл и йс ки е . 

264.
Прима ти ччо и 1>ра и ческо),

182.
П ри ен а, 31).
Н рнер (Б артелем н ), 182. 
П ропилеи аф инские, 40. 
П рудон (П.). 248.
Птолемей Ф иладельф и й , 65. 
П уантелен , 256.
П уантилизм . 205.
П аутье, 95.
Пуссен (П .), 226.
Пювис де П Іаван н , 261.

I Пюже. 231.
i Пьомбо (СебасТЬяио дель), 

142.

Р   -----

Р авен н а , 86.
Р а л л н с  (Т .-П .), 270.
Р аф аэл ь  С анцо, 152.

! Раффе (А.-М.), 253.
Р а у х  (Хр.-ДА, 266.
Р еали зм , 73.
Реберн (Г .), 245. 

j Р ей  с д а л  б (Якоб пап), 213. 
Р ем бран дт  ван  Рейн (Гар- 

меиезоон), 214.
Р ен е  (король), 235. 
Р енессанс, 103.
Рен и  (Г видо). 201.
Р ен уар  (Ог.), 258.
Реньо (Анри), 261.
Р ески н . 115, 265.
Реймс, 190.
Р ей нольдс  (Д ж ош уа), 245. 
Р и бей ра  (X. де), 204.
Р и бо  (Т еодю ль), 206.
Р н го  (Г и аци нт), 274. 276. 
Р и м енш нейдер  (Т ильм ан), 

198.
Р и к ар  (Ж .), 261.
РИ ккарди  (П алац ц о), 105. 
Р и зн ер  (ІІ.-Г.).
Р и тчель (E .), 266.

! Роббиа (Л ука, А нд реа . Д ж о
ванни  д е л л а) , 126.

! Р оден , 267.
Р о кай л ь , рококо, 112.
Р о л л ь  (A.-I I .) ,  260.
Ром ано Д ж ., 157.
Ром анское и скусство , 85.

126.
Ром антизм , 250. 262.
Ромни, 245.
Р о за  (С альватор), 203.
Р ослен (А.).
Роеселино. 120.
Р осееттн -іД анте Г аб р и эл ь ), 

264.
Р о сси я ; 95, 27п.
Россо, 182.
Роти  (0 .), 65,267.
Р у а б е  (Ф ерд.). 261.
Р у б ен с , 218.
Р у с т и к а , 105.

I Р уссо , 250.
Рю д, 2G6.

I Р я д  камней в К арн аке, и.

С --------------

: С ан сское и скусство , 16 . 
Самос, 31.
С ам оф ракия, 49.

! С ан  Д ж им иньяно. 121. 
Сансовино (А. и Д .), см.

Т а т т и ,
С анс, 95.
С ан та  М ари я П овелла, 126. 

( С ан ти  (Д ж ованни). 154.
I С ард ж ен т (Д .). 270.

С аркоф аг А л ек сан дра. 56.57; 
п лакалы ц н ц ; хри сти ан ские 
саркоф аги. 77.
С арто (А н дреа  д ель), 162. 
С ассоф еррато (Д . В. С альви), 

203.
С вадьба  А льдобран дин и , 60, 
Своды_ асси рий ские , 21; ри.м - 
ские, 70: ви зан ти й ски е, 79; 
ром анские, 8S. 

і Св. А полли нари й  в  Р авен н е, 
79.

Св. К ап ел ла  в П ариж е, 92. 
Св. М арк в В енеции, 82. 
Св. П авла собор в Л ондоне, 

112.
Св. П авел îu o ri le m ura , 7S. 
Св. П етр в Р и м е, 106.
Св. София в К онстантинопо

ле, 79.
С ент А ш сль, 3.
Сен Д енп , 92.
8aiiit-E ticnne-du-M ont в П а

риже, 108.
S a in t-E u s tach e  в П ариж е, 

108. .
S a in t-Ç e rm a in -d e s  P rés , 90. 
Sain t-O erm ain -en -P aye, 10«. 
Сен-М арсо, 26 6 .
Saint, S era i n, 10. 
S a in t-S u lp iee , 111.
С копас, 47-
С коррель (Ян ван ), 183. 
С ев и л ь ск ая  ш кола . 206. 
С еган тин и  (Д.), 203.
Сезанн (О.), 25S.
С елннуит, 39.
С еллайо (Якопо д ель), 1-33. 
С ервандони (И .-II.), 111. 
Сесто (Ч езар е  д а ), 150. 
С етти ньян о  (Д езн дери о  да), 

120.
С ибирь, 23.
С идонские саркоф аги, 57.

С илен П ракси теля . 40. 
С им м етри я, 2, 3-1. 
С иньорелли  (Л ука), 124 . 
С иракузски е (монеты’), 65. 
Сирия, 71, 122 .
С ирлен  (И Л  190.
С ирпурла (Т елло), 19. 
С ислей (А.), 258.
С и ен ская  ш ко л а , 118. 
С кварчоне (Ф р.), 134.
Скорби вы раж ен ие, 50. 51. 
Слю тер (К лаус), 173.
• обор П ариж ской  Б огом а

тери, 92.
Содома (Б ац ц и ), 159. 
Сокровппш . К н и дская, 3 1,32 . 
Соларпо, 150.
София, см. с в .  С о ф н  я , 
Средние века эллин ские , 2 7 . 

 ̂ Корш унов, 19.
С талакти ты . 8 2 .
С т а н ц ы  В ати кана, lü7.
< гееіі (Я н ), 216.
С текло, 22 . 89.
С тела, 19, н адгробн ы е а т 

тически е , 51.
С тиль м о д е  р  н , 20S. 
С тейнлейн (А .), 260 .
< тоигэн дж , возле  С ольсбе- 

ри , 11.
'  трасбург, 89.
С траш н ы й  С у д  М ивель-А н- 

дж ело, 124, 168.
‘-троц ци  (п алац ц о ), 105. 
Стрелки  n С узах. 22. 
С трельчаты й" свод, "но.
Стены ц иклоп ически е , 27 
С'узы, 2 2 .
С урбаран  (Ф ранческо). •>0 б
< у л о а га  (И.), 209.
' финке, 15, іь .
( еверного оленя эпоха. 3.

- Т

Т ад д е о  д и  Б ар толо , 119. 
іа л ен т н , 105.
Т ан агр а , 03.
Т ассаерт (И .,, 350.
Гатти  (Я .), 100,126. 
Т атуировка , 2 . Л.
Т аулоу  (ф р .), 270.
Т е гей , 47.
Т елло, 1 S , 19.
Тенирс- (Д.), 221 .
Іерборх  (Г .), 218.

Гернер (У и льям ), 204. 
Т ерракотта, 63.
Тимофеас, 48.
Тинторетто (Робусти), I 12 
Тнрнпф, 25. 
гі ’и та  ар к а , 70.
Т и ц иан. 141.
Т оке (Л .), 240.
Том мазо из М одены , 188 . 
Т опоры  из кам н я, 2, 3, 8, 9 . 
Т орвальдсен . 242.

■ Т ран сц епт. 89.
Т р а я н а  (колон на), 72.

; Т ри гли ф ы , 39.
Т рн ли ты  в Стонгэнджи',1 1, 12. 
Т ри ум ф альн ая  арка. см. а n - 

кн.
! Т рой он (К онстаи ), 256. 
j Т роя , 24.
; Т рубец кой  П авел, 270.

Трэнко, 109.
I Т урец кое и скусство , 8 2 .
I Тю доров (стиль), 112. 

Тю льери, 109.
Т ы сяч н ы й  го д , 88.
Т ьеп оло , 343.

У айтхолл!.. 112 ,
У де (Ф риц  фон ) 203.
J и стлер  (Д .), 205.

; У іы б к а  л искусстве, 32. 
1 У мбрия, 152.

У оттс (Д.), 204.
! Урбипо, ] 56.

У челло П аоло, 121.

Ф

Фабриано (Джентиле д а  ), 1 3 1.
: <1>альконе (E.), 240.

Ф альги ер  (А.), 266. 
Ф ан тен -Л атур  (А.), 253 
Ф еррара, 169.
Ф еррари (Г ауден ц и о), 150 . 
Ф ерте-М илон, 93.
Ф есейон, 44.
Ф ест (К рит), 26 .
Ф идий, 3S.
Ф ин икия, 22 . 

i Ф иш ер (И .', 190. 
i Ф лаксм ан , 242.
I Ф лан дрен  (А .), 251.

Флорентийский собор, 105 
палаццо, 104; живопись п 
скульптура, 124.

Ф онте н, 110.
F o n ta in e  des Innocen ts, 18° 
Фонтенбло, 108.

! Ф опи а, 159.
Ф ран се (Ф.-Л.), 250. 
Франко-фламандская школа.

118, 173.
Ф р ан ч а  (Фр.), 154. 
Ф ранчески  (П ьеро деи), или 

д е л л а  Ф ран ческа . J 23 , 124 . 
Ф ран ц иск  (св.), 120 , 126  127 . 
Ф ран суа  (так  н азы ваем ая  

, м огила), 68.
, Ф рем ье (К.), 2116.

Ф ридри х , и м п ератор , i l s ,  
Ф риз Г а л и к ар н асс а , 49, 50- 

Парфенона, 39, 40, 4 1 . 
Ф роман (Н и коля), 180. 
Ф романтен (Эжен), 254. 
Ф ронтоны  эгн н ски е, 33. 3 4 : 

олим пи йски е, 33, 34; пар 
ф енонские, 41.

Ф ьезоле  (М ино да), 120 
: Ф уке, 180 .

Ф ю рих (II.), 263.

X ___

Х ал д ея , 2 0 .
1 Х ам ди -Б ей , 270. 
j Х арес, 31.

Х арон, 68.
Х еррера, 200 .
Х еттн ты , 22, 23. 

j Х иос, 20.
Х оппнер, 245.
Хр изэлеф антн н пая  статуя  

Афины, 4 ), 42.
Х рам, 14, 22, 39.

Ц ам ии ери ,см . Д о м  и н и к „ 
j и о.

Царчилло.
П ви пгер , 114.
Ц елл а , 39.
Ц ейтблом (Б артол .), 91. 
Ц и л и н д р ы , 18. 
Ц и стери ан ски е  монахи, 92.

Ж/



Ч елли ни  i Бенвенуто), 109. 
Ч ертоза П ави йская, 105. 
Ч етвертичны й п ериод. 3. 
Ч и м а д а  К ан ельяно , 137. 
Чимабуэ, 119.

--------------- ПІ__________

Ш амбияс (П ьер), 108. 
Ш аммоль, картезиан ски й  

м онасты рь. 173.
Ш ампэнь (Ф и ли п п  де), 224. 
Ш ан ти льи , in s ,  173. 
Ш аплен , 207.
ІПапю, 260.
Ш ар д ен , 238.
Ш арле, 253.
Ш артр , 92.
И Іаееери о  (Т .), 261.
Ш ел л ь , 3.
Ш ен авар  (П .), 201.
НІенонсо, 108.
Ш е йк -ял ь -Б елед , 10.

Ш вабская  ш кола , 245. 
Ш ведски й  бронзовы й век, 

И.
Щ вин д (М. фон), 2G2. 
ПІеффер (Л ри ), 251. 
П Іинкель (К. Фр.), 1)4. 
Ш лим ан  (Г .), 24, 25. 
ІПлютер (А ндреас), 114. 
Ш норр фон-Каролі.і-фельд, 

263.
Ш онгауэр, 190.
Ш пейер. 90.
Ш тосе (Ф ейт), 190.

  Э

Э анн аду , 19.
Эбер (E.), 251.
У вердинген (А. ваи ), 213. 
Э гейский  п ери од , 26. 
Э гинский  х р а м ,33. 
Энж альбер, 206.
Э куаи, 109.
Эллинизм , 53.
Э л ли и и ети ч еская  эпоха, 53.

Э льдж нн (Томас, лоіід  . 40. 
Эмаль. 110, 117. 241.
Энгр (Ж .-А.-Д .), 248. 
Э нкаусти ка , 61 . .
Э ннекар (Ж ан), 232.
Эинер (Ж .-Ж .), 201. 
Э рехфейоп, 38, 40.
Эрос н а  л естн и ц е, р и м -кая  

ж ивопись, 74.
Эрос и  кентавр, 50. 
Э скуриал, 114, 153.
Э тр у р и я ,
Эфес, 30.
Эфроний. 62.
Эйк (Г у б ер т  и Ян ван  і. 174.

—  Ю -------

Ю стиниан. 70.

------------  Я _________

Я понское и скусство. 2 'і '.
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K - в о  „ С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы '  
  И. А. С Ï  О Л Л Я Р —■

Москва, Сивцев-Вражек, д. 40, кв. 1. Телефон 1-37-36.

. М Е Д И Ц И Н С К А Я  БИБЛИОТЕКА СОВРЕАЕННЫХ ПРОБЛЕМ“.

Проф. Ф рейд. Психопатология обыденной жизни.

С о д е р ж а н и е :
I. Забывание собственных плен. II. Забывание иностранных слои. III. Забывание имен п слово

сочетаний. IV. О воспоминаниях детства и воспоминаниях,служащих прикрытием. V. Обмолвки. VI. Очитки 
« описки. VII Забывание вііечатлений, намерений. VIII. Действия, совершаемые по ошибке. ІХ. Симпто
матические и случайные действия. X . Ошибки. XI. Комбинированные дефектные действия, XII. Детер
минизм.—Вера в случайности и суеверие.— Общие замечания.

3-е и зд ан и е . Ц ена 1 руб.
Его же. Психология сна. Цена 50 к.
Кн. I. Д-р Рабов. Карманная рецептура и фармакопея, пособие при прописывании 

лекарственных веществ, для врачей и студентов, под редакцией Н. Кальнинга. с предисло
вием профессора II. Голубова, 10-е издание. Цена 1 руб.

Д-р Л. Василевский. Гигиена труда подростка. Ц . 1 руб.

С о д е р ж а н и е :
В в е д е н  и е.
1. Влияние раннего труда иа телесное и нервно-психическое здоровье подростка.
2. Применение детского труда.
3. Нормальные условия детского труда.
4. Законодательная охрана детского труда.
5. Психотехника. Выбор профессии. Научная организация труда.

Д уш а и те л о  р е б е н к а .

Серия брошюр по вопросам развития, гигиены и воспитания ребенка в здоровом 
и болезненном состоянии, под редакцией проф. Г. И. Р  о с с о л и м о.

В . 1. Проф. Ш трюмпель. Нервность и воспитание. Цена 30 коп.
!>. II. Проф. Цийэн. Дети-психопаты и общественное попечение о них. Цена 30 коп.

Ш . Проф. Ревеш . Раннее проявление одаренности и ее узнавание. Цена 40 коп.
В. IV . Д-р Присман. Дети и кинематограф.

О тдел  изящ н ой  л и те р ату р ы .

Уильям Локн. Собр. соч.

Кн. I. Девушка с востока. Роман. 
Кн. II. От грезы к  жизни. Роман. 
Кн. III. Любовь побеждает. Роман.

Поль и Виктор М аргерит. Собр. соч. при уч.
II. С. Когана и Т . ІЦешсиной-Купернпк.

Кн I. Жизнь открывается.
Кн. II. Проститутка. Роман.
Кн. III. Голос кровн. Роман.
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