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Б. ИСКУССТВО ГОТИЧЕСКАГО СТИЛЯ.

ОБЩІЙ ХАРАКТЕРЪ .

Изъ того обилія художественныхъ явленій, какимъ ознаменовался 
 исходный романскій періодъ, выдѣляется особенною вѣтвію искус
ство готическаго стиля. Зачатки его стоятъ еще на одной ступени 

съ послѣдними проявленіями романизма, но ведутъ потомъ къ полному пре
образованію искусства всѣхъ западно-европейскихъ странъ. На мѣсто свое- 
народной наивности, вольнаго разгула фантазіи и потомъ стремленія къ 
классической чистотѣ, какими отличалась до сихъ поръ обдѣлка унаслѣдо
ванной формы искусства, выступаетъ теперь совсѣмъ новый, невиданный 
еще законъ. Воцаряется общее Западу духовное влеченье, живѣе прони
кающее всѣ созданія искусства, расчленяющее ихъ богаче прежняго * и 
вмѣстѣ крѣпче вяжущее ихъ воедино; проявляется мечтательный, мистиче
скій, изступленный можно-сказать элементъ, придающій новое содержаніе 
формѣ и способу изображенія, новый характерный пошибъ замыслу и об
дѣлкѣ, ихъ взаимному сочетанію и ихъ эффекту; настаетъ упорно-выдер
жанное развитіе, такая цѣльная совокупность художественныхъ концепцій, 
которая вездѣ выводитъ частное, единичное изъ коренныхъ условій цѣ
лаго и постоянно удерживаетъ его въ строгой отъ нихъ зависимости.

Мы замѣчали уже ( I ,  стр. 517  и с л .) , что въ готикѣ достигаетъ ху 
дожественнаго выраженія именно всеобщая сторона средневѣкового духа, 
въ противоположность племеннымъ, народнымъ особностямъ. Бъ ней откры
ваются великія духовныя движенія той эпохи, великія историческія явле
нія, съ которыми начало и развитіе готики стоитъ въ ближайшей взаим
ной связй. Іерархическая власть, сплотившая весь западный міръ духовнымъ 
единствомъ, торжествовала тогда блистательнѣйшія свои побѣды, и тогда же 
становилась въ непосредственное единомысліе съ народными массами. Цер
ковная наука (другой еще не было) ревностно воздѣлывалась въ универ-

* )  Просимъ читателя не забыть здѣсь существенной разницы между богатствомъ рас
ч л е н е н і я  и произвольнымъ разнообразіемъ, Фантастическою пестротой.



ситетахъ; глашатаи верховной воли папъ, новоучрежденные нищенскіе 
ордены, находили себѣ доступъ во всѣхъ рѣшительно народныхъ слояхъ, тогда 
какъ малѣйшая попытка дать духовной жизни самостоятельное видообра
зованіе подавлялась въ крови судами надъ отщепенствомъ, еретичествомъ. 
Расцвѣтающія городскія общины охотно слѣдовали побужденіямъ, исходив- 
IIIимъ отъ духовной власти, возвеличивая дѣлами во славу Церкви вмѣстѣ и 
свою собственную силу и мощь. Изъ нихъ выходили цѣлыя артели работни
ковъ, которыя, трудолюбиво занимаясь своимъ ремесломъ, давали плоть и 
кровь тѣмъ сложнымъ, многочленнымъ памятникамъ, какихъ требовало тогда 
новое время. Большія цеховыя корпораціи, такъ называемыя строительныя 
или каменьщичыі ложи, заботились о непрерывной поддержкѣ ремесла и о 
правильномъ его производствѣ.

Различные роды искусства соединяются между собой въ готическую эпоху 
тѣснѣйшимъ образомъ для произведенія совокупнаго эффекта, становясь но 
обдѣлкѣ въ полную другъ отъ друга зависимость и достигая въ этомъ сліяніи 
своемъ въ любую данную пору извѣстной степени совершенства.

А р х и т е к т у р а  сплошь является полною жизни, развертывающей ее не
ослабно изнутри; эту жизнь передаетъ она и объемлемому ею пространству, 
порываясь въ многоподвижномъ расчлененіи все выше и выше и скрадывая 
отъ взоровъ зрителя косную оцѣпенѣлость массъ. Есть  нѣчто таинственно 
парящее въ этомъ складѣ архитектонической внутренности, что, при воз
душномъ стремленіи своемъ въ высь, при кажущемся отсутствіи всякихъ 
твердыхъ противовѣсій, доходитъ нерѣдко до чудеснаго почти эффекта. Стѣны 
даютъ болѣе и болѣе простора оконнымъ отверстіямъ, которыхъ много- 
вѣтвистые переплеты выложены просвѣчивающею насквозь живописью по 
стеклу; всѣ простѣнки, оставшіеся нерасчлененными, служатъ готовымъ по
лемъ для подобнаго же оживленія, гдѣ живописью, а гдѣ скульптурой. Свод
чатый потолокъ поднимается воздушно-вынесенными стрѣлками; заполняю
щія ихъ грани свода часто украшаются легкою декораціей, наприм. звѣздами 
но голубому ноля,— декораціей, всегда чуждой малѣйшаго слѣда тяжеловѣс
ности. Рвущемуся вверхъ, высокопарному элементу отвѣчаютъ и постоянно 
употребляемая' здѣсь линія острой дуги, и текучее, плавное образованіе 
архитектурныхъ деталей. Твердыя массы, обезпечивающія эту полувоздуш
ную внутренность, въ качествѣ надежныхъ опоръ, всѣ выступаютъ наружу, 
распредѣляясь по извѣстнымъ точкамъ, сообразно конструктивнымъ усло
віямъ; это высокіе устои, отъ которыхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ надъ сравни
тельно низкими боковыми пространствами подымается сравнительно высшее 
середнее, пущены къ послѣднему опорныя арки; и система эта многократно 
повторяется въ тѣхъ случаяхъ, когда при большомъ числѣ внутреннихъ про
странствъ приходится допуститыюслѣдоватолыіую череду высотъ въ умножен
номъ или усиленномъ размѣрѣ. Лицевыя стороны зданія упрочиваются или 
замыкаются башнями, болѣе или менѣе богатой отдѣлки; по самому фасаду 
башенное сооруженіе развертывается въ мощной полнотѣ. Система высту
пающихъ наружу устоевъ примѣняется къ постройкѣ башень, точно какъ же 
какъ и къ главному корпусу зданія; она существенно способствуетъ лег
кой и вольной подвыси ихъ составныхъ частей. Сколь ни рѣшительно устои



представляютъ собой крѣпкія, массивныя опоры зданія, но и они захваты
ваются тѣмъ высокопарнымъ движеніемъ, которое царитъ внутри; они поды
маются вверхъ ярусами, съ вѣнчающимъ навѣсомъ или сѣныо на каждомъ 
уступѣ , и пріобрѣтаютъ этимъ видъ того избытка силы, который въ каждой 
части ихъ, какъ бы охватывая собой пяту слѣдующей, возносится все 
выше и выше, и заканчиваетъ вершину устоя воздушно-свободною башенькои, 
такъ-называемой «фіалою» или болѣе или менѣе фигурнымъ шпилемъ. При 
башенныхъ сооруженіяхъ, состоящихъ въ извѣстномъ смыслѣ изъ однихъ 
только устоевъ, этотъ способъ обдѣлки доходитъ до богатѣйшей и блиста
тельнѣйшей эффектности. И тутъ  вездѣ заявляетъ себя то коренное начало, 
чтобъ горизонтальная линія постоянно пересѣкалась этими восходящими ча
стями, чтобы движенье вверхъ силошь преобладало надъ спокойнымъ пре
бываніемъ на одномъ уровнѣ. То же самое видно и въ весьма своеобразномъ 
увѣнчаніи порталовъ и окопъ снаружи зданія. ІІавѣсы надъ легко выступаю
щими портальными сѣнями обусловливаютъ собой легкій щипецъ, котораго 
поле захватывается остродужною линіей портальнаго или сѣнного свода; по
добіе или фикція такого щипца (конечно безъ всякой соотвѣтственной ему 
двускатной кровли) повторяется потомъ въ видѣ нормальной формы надъ 
всѣми подобными отверстіями или проемами, опять-таки рѣзче обозначая 
элементъ паренія стройнымъ нодвышеніемъ боковыхъ сторонъ и безпо
щадно пересѣкая горизонтальные гзимзы вездѣ, гдѣ ни встрѣтятся они по 
наличнымъ кровлямъ. Эти подобія щипцовъ называются на средневѣковомъ 
техническомъ языкѣ въ Германіи «вимбергами», то-есть буквально навѣ- 
тренниками, или заслонами. * Всѣ эти легкія вѣнчающія части внѣшности 
представляютъ притомъ поводъ и случай къ значительной декоративной 
отдѣлкѣ, къ заполненію всякаго рода лѣпною и ваятелыюю работой. От
того портальныя сооруженія, соединяя въ себѣ новое начало съ унаслѣдо
ванною еще отъ романизма пластическою примѣсью, украшаются въ этомъ 
родѣ часто даже слишкомъ щедрою рукой.

Композиція церковнаго зданія сплошь представляетъ болѣе строгую со
размѣрность частей между собою и относительно къ цѣлому, нежели води
лось это въ романскомъ стилѣ. При всей способности ея къ многообразнѣй
шему развитію, въ ней вездѣ господствуетъ стремленіе къ единству въ цѣ
ломъ. Основной планъ естественно опредѣляется обрядовыми условіями и 
зависитъ вмѣстѣ съ ними отъ преданія. Поэтому въ немъ, разумѣется, по
вторены главные мотивы романскаго плана; но онъ уменьшаетъ, скрады
ваетъ тѣ слишкомъ рѣзкіе подѣли пространства, которые особенно выдава
лись въ устройствѣ романскаго клироса и расположеніи его надъ криптой. 
Высокопарный элементъ готики составляетъ прекраснѣйшую противополож
ность къ тому мрачному углубленію въ нѣдра земли, какое обнаружилось 
намъ въ криптѣ: оттого и исчезаетъ теперь сооруженіе криптъ, появляясь 
развѣ лишь въ видѣ очень рѣдкихъ изъятій, да и то но большой части только 
тамъ, гдѣ представлялись къ тому какіе нибудь особые мѣстные поводы.

По-Французсви—giiimberge, fronton, по-англійски, кромѣ guiniberge,— gablet, canopy.



Замкнутая въ себѣ полукружная линія плана тыловой части романскаго 
клироса не могла ужъ болѣе отвѣчать усиленнымъ движеніямъ готики, ея 
строго расчлененной системѣ сводовъ, ея воспаряющей системѣ вообще; на 
мѣсто ея постоянно являются теперь ломаныя, угловыя линіи. Отчасти, пре
имущественно въ длинной чередѣ великолѣпныхъ соборовъ (французской си
стемы), составъ клироснаго плана расчленяется богатѣйшимъ образомъ, 
воспринимая и разработывая далѣе наличные элементы иозднероманскаго 
устройства, снабжаясь напр. иутренымъ обходомъ вокругъ и цѣлымъ вѣн
комъ обступающихъ его часовень; отчасти же довольствуются при этомъ 
конечно и простѣйшими способами расположенія.

Зданія готической системы представляютъ великое обиліе комбинацій и 
въ закладкѣ и въ дальнѣйшемъ возведеніи постройки, соображеніе стати
ческихъ ея функцій съ эстетическимъ выраженіемъ выступающихъ въ 
ней дѣйствій и противодѣйствій, наконецъ —  разрѣшеніе и тѣхъ и другихъ 
въ такія декоративныя формы, которыя всегда имѣютъ знаменательное от
ношеніе къ цѣлому и всегда для него очень важны. Комбинаціи эти выхо
дятъ изъ могучаго потока чувства, но требуютъ въ то же время и содѣй
ствія всѣхъ силъ ума. Только самый обдуманный, всеобъемлющій разсчетъ 
успѣваетъ совладать съ такимъ многочленнымъ цѣлымъ. И по мѣрѣ возро- 
стающей силы замысла, по мѣрѣ того какъ она восходитъ отъ одного чуда 
къ другому въ эффектности создаваемыхъ его формъ, слѣдомъ за ней идетъ 
и тончайшій разсчетъ, или, скорѣе, на немъ-то именно и зиждутся, превы
шая одна другую, эти формы. Все текучѣе становится движеніе, все воз
душное, какъ бы посмѣваясь массѣ, становятся части, улетающія въ вы
с о т у ,—  своды, арки, вимберги, навѣсы, шпицы, пока наконецъ башенное 
сооруженіе совершенно разрѣшается въ декорацію и па мѣсто его возносится 
передъ вами уже только какая-то эѳирно-узорчатая скань. Эти чудеса раз- 
счета овозможиваются и приводятся въ исполненіе только благодаря великой 
ремесленной школѣ, благодаря цеховому производству, идущему отъ мастера 
къ мастеру, и благодаря закону этого производства, постепенно вырабаты
вающемуся въ болѣе и болѣе твердыя правила. Здѣсь выступаетъ передъ 
нами непосредственная связь самыхъ величавыхъ духовныхъ стремленій той 
эпохи съ простымъ труженическимъ ремесломъ. ІІо  послѣднее не было 
однако мертвымъ, матерьяльиымъ только элементомъ; оно должно было, въ 
силу внутренней своей природы, воздѣйствовать и на характеръ духов
наго замысла.

Уже коренныя общія черты системы обусловливали здѣсь трезвый и раз
судительный образъ дѣйствій, какой впрочемъ и своііствеиъ духу всякаго во
обще ремесла; а потому естественно, что оиъ обнаруживался и въ самыхъ 
произведеніяхъ. Упомянутыя выше чудеса техническаго разсчета таковы, что 
для надлежащей оцѣнки ихъ требовалось также существенное участіе вычи
сляющаго разсудка, конечно въ ущербъ наивности художественнаго впеча
тлѣнія. Строгая послѣдовательность замысла представлялась какъ не льзя 
точнѣе въ математическихъ чертежахъ зданія на пергаменныхъ листахъ; 
ио художественная ся ясность, а слѣдовательно н чистота ея эффекта, болѣе 
или менѣе мутились преизбыткомъ тѣхъ взаимныхъ противодѣйствій, кото



рыя необходимо должны были выступать наружу въ возведенной наконецъ 
постройкѣ (въ перспективномъ ея явленіи). Образованіе детальныхъ формъ 
развивалось вездѣ изъ законовъ движенія, проникавшихъ собой всю совокуп
ность архитектонической композиціи: какъ нова и своеобразна была послѣд
няя, такъ новы и своеобразны были и онѣ; и при начаткахъ готическаго 
стиля, когда онъ еще близко стоялъ къ полносочной силѣ романизма, на 
первыхъ ступеняхъ развитія готики, формы эти являлись часто въ изуми
тельной свѣжести и красотѣ. По профилёвка архитектурныхъ членовъ све
лась однакожь слишкомъ скоро на трезвый, черствый можно-сказать, схе
матизмъ (въ позднѣйшія эпохи такъ было уже сплошь и рядомъ), который 
выходитъ результатомъ слишкомъ строго соблюдаемаго ремесленнаго пра
вила. Массы и пустопорожнія мѣста вообще, открытыя и замкнутыя пло
щади, охотно принимаютъ на свою поверхность брусковыя и рейкообразныя 
прикрасы, какъ будто бы предназначенныя лишь къ тому, чтобы движущее 
начало, высказанное въ общей организаціи зданія, отзывалось потомъ всюду 
въ постоянно повторяющейся игрѣ формъ; тѣ же самыя украшенія вплета
ются и въ разнообразные извивы оконной прорѣзи, состоящей всегда изъ 
правильныхъ, циркульныхъ росчерковъ; по тутъ видна зато  и неразлучная 
съ циркулемъ связанность, принужденность,—  то-есть опять-таки матема
тическій разсчетъ. Принужденность сопровождаетъ эту игру формъ даже и 
въ блистательнѣйшихъ ея эффектахъ, среди самой живой смѣны многораз
личныхъ комбинацій, обличая въ ней все-таки нѣчто виутреиио-мертвое и 
потому въ глубоко-художественномъ смыслѣ неодухотворенное. Вездѣ бро
сается въ глаза рука мастера, крѣпкая циркулю и линейкѣ. 11

Изъ готики исключенъ также по большой части и фантастическій эле
ментъ, который порождалъ въ романскомъ стилѣ, конечио иногда чудовидныя, 
но нерѣдко и въ высшей степени очаровательныя, благородныя образованія. 
Онъ вѣдь и вправду слишкомъ далекъ отъ степенной ограниченности мѣ
щанско-ремесленнаго производства. Орнаментъ, воспроизводящій формы ор
ганической природы и дававшій прежде особенно частые поводы къ развитію 
фантастичнаго, не имѣетъ уже теперь вообще ни какого преобладающаго 
значенья. Столпы внутренности снабжаются, въ видѣ капительнаго украше
нія, развѣ только простымъ листвяиымъ вѣнкомъ, а щипцы, фонари и шпицы 
башень снаружи убираются листвою, какъ бы только знаменуя этимъ по
слѣдній отцвѣтъ того постояннаго доселѣ архитектоническаго движенія, ко
тораго форма вездѣ находила себѣ первообразъ въ туземной растительности. 
Фигурно-декоративный элементъ является теперь особливо у водостоковъ, 
которые стали необходимымъ предметомъ заботливости въ видахъ правиль
наго отвода дождевой воды при стодь многосложной системѣ сооруженій;

1 Въ этомъ и состоитъ величайшая противоположность готики съ греческою архитекту
рой, гдѣ всякая подвижная Форма запѳчатЛѣна выраженіемъ полносочной упругости и ды
шитъ тончайшимъ индивидуальнымъ чувствомъ. Для податливоупругихъ линій завитка гре
коіонійской капители предлагалось множество математическихъ построеній; но ни одно изъ 
нихъ но доходитъ до того выраженія одушевленной силы, какимъ именно отличается та 
Форма, свободно вылившаяся изъ внутренняго чувства красоты.



техническое назначеніе ихъ даетъ поводъ къ наивно-смѣшнымъ, часто очень 
грубымъ (и даже иногда совсѣмъ безстыднымъ) изображеніямъ. Въ фигу
рахъ обнаруживается ио временамъ прежияя фантастическая черта (налрим. 
въ образованіи чудовищныхъ существъ, составленныхъ изъ человѣка и жи
вотнаго); но тѣмъ не менѣе преобладаетъ все-таки простое реалистическое 
воззрѣнье. Охотно допускаемый въ декоративныхъ частяхъ юморъ нерѣдко 
прямо переходитъ въ иронію и даже въ сатиру, а послѣдняя направлена, и 
притомъ зачастую очень ѣдко, противъ представителей великой духовной вла
сти, поповства и монашества. Во всемъ этомъ, начиная съ наивнаго воспро
изведенія формъ туземной природы до жестокой сатиры, замѣтно просту
паетъ глухое народное стремленье и вмѣстѣ живое свидѣтельство того тайно
бродящаго противоборства господствующей власти, которое конечно было 
неизбѣжно. Но принципъ послѣдней все еще удерживаетъ за собой до поры 
до времени рѣшительный перевѣсъ.

Мы упоминали уже о тѣхъ главныхъ мѣстахъ въ зданіи, которыя назначались 
подъ п л а с т и ч е с к у ю  и ж и в о п и с н у ю  о т д ѣ л к у .  Послѣдняя существенно 
важна и для всей его совокупности. Она пріурочивается къ тѣмъ собственно 
мѣстамъ, которыя не служатъ ни органами архитектоническому движенію, 
ни остовомъ для архитектонической компоновки, и заполняетъ ихъ образами 
индивидуальной жизни; оиа приспѣваетъ иа помощь тамъ, гдѣ движеніе это 
развернулось уже въполиомъ своемъ богатствѣ, и здѣсь придаетъ ему оконча
тельно завершающее выраженіе. Живопись по стеклу, составлявшая мало
важную отрасль искусства во весь романскій періодъ, теперь рѣшительно 
содѣйствуетъ своеобразному внутреннему эффекту готическаго зданія, кото
раго наружность, особенно въ живѣе расчлененныхъ его частяхъ, получаетъ 
характерно - зиаменательиое завершеніе благодаря скульптурной отдѣлкѣ. 
Архитектоническія расчлененія вездѣ выдѣляются въ соотвѣтственныхъ мѣ
стахъ такимъ образомъ, что въ видѣ консолей, нишъ, рѣшетокъ, навѣсовъ 
и т . д. они какъ бы подготовляютъ къ появленію пластическихъ формъ; при 
внутренней связности всей этой системы такое принятіе въ разсчетъ скульп
турныхъ изображеній и сроднаго имъ закона конечно должно воздѣйство
вать и на формальную обдѣлку архитектоническаго цѣлаго. Наоборотъ, въ 
той же самой мѣрѣ, пластика, въ свою очередь, обусловливается архитек
турою, всѣмъ характеромъ или строемъ выражающагося въ ней движенья. 
Изваяніе постоянно находится въ ближайшей связи съ архитектоническимъ 
организмомъ, иепосредствеино выступая изъ его формъ и тѣсно окружаясь 
его линіями; оно охотно примыкаетъ къ этому организму, отражая въ себѣ 
типъ его движенія, высокопарный полетъ системы его формъ. Удлиннен- 
иость линій, зависящая отъ необычной дотолѣ постановки фигуръ и прове
денная болѣе или менѣе искусно въ ихъ широкихъ одеждахъ, придаетъ виду 
ихъ ту  же типически-своеобразную особенность. Другой моментъ, входя
щій въ совокупный составъ художественнаго эффекта, основанъ на вполнѣ 
разработанной полихроматической отдѣлкѣ скульптуры и разныхъ мел
кихъ подробностей архитектоники, чѣмъ выигрывается плавный, опосред
ствованный переходъ къ огневой яркости росписныхъ оконъ. Впрочемъ, 
мѣра этой полихроматической примѣси была, кажется, очень разнообраз



н а ; 1 въ иныхъ отдѣльныхъ случаяхъ встрѣчается такой преизбытокъ разно
цвѣтной отдѣлки, который даже чувствительно вредитъ художественной со
вокупности цѣлаго.

Что касается о б щ а го  п о ш и б а  лицеизваяній, то нѣтъ недостатка въ пе
реходахъ отъ полуантичнаго позднероманскаго способа обдѣлки къ тѣмъ от
мѣннымъ уже типамъ, какихъ требуетъ законъ новаго стиля архитектоники. 
Но послѣдніе заявляютъ себя иногда тутъ же н во всей строгости, возводя 
такимъ образомъ пластическій смыслъ къ первобытно-новымъ, невиданнымъ 
прежде началамъ. Обдѣлку н художественное свое развитіе типы эти полу
чаютъ опять-таки изъ общаго духовнаго стремленья того времени. Основная 
черта мечтательнаго чувства обусловливаетъ жизненную сферу этихъ фи
гуръ, ту  постановку, въ какой высказывается ихъ волеспособность, то вы
раженіе головъ, въ какомъ проявляется духовный ихъ характеръ. Типическая 
связанность разрѣшается теперь і іо  большой части въ мягко-н.тавное движеніе, 
часто добиваясь красиваго эффекта отъ простой сравнительно постановки 
или же отъ преувеличеннаго внутренняго возбужденія, и въ счастливыхъ 
только случаяхъ достигая выраженія благородства и высокой прелести. По 
общій характеръ духовнаго настроенья остается здѣсь такъ же преобладаю
щимъ, какъ и тѣсное соотношеніе съ формальными условіями архитектуры.—  
Пространственное расширеніе ваятельной отдѣлки, требуемое развитіемъ 
готической системы зодчества, подаетъ новый поводъ къ установкѣ ц и к л и 
ч е с к и х ъ  п о р я д к о в ъ  въ размѣщеніи фигуръ. Мыслешіо-учителыіый эле
ментъ, въ его символическомъ иногда значеніи, играетъ главную роль и 
здѣсь, какъ прежде игралъ въ искусствѣ романскаго стиля. Но непосред
ственная зависимость отъ архитектоническаго расчлененія, всегда тѣсная 
обмежевка любого скульптурнаго изображенья строительными формами, въ 
то же время отнимаетъ у  послѣдняго всякій случай развернуться широко и 
самобытно вольно. Ф игуры , хотя иногда и чрезвычайно многочисленныя, 
остаются вездѣ въ одиночку, размѣщаясь одна за другой въ нишахъ, подъ 
навѣсами, въ оконныхъ рѣшеткахъ; группы втѣсняются въ узкія сравни
тельно поля (паприм. въ портальные люнеты) * и вслѣдствіе того ограничи
ваются только самымъ необходимымъ, пригоняясь такъ сказать въ обрѣзъ. 
Такимъ образомъ мысленное содержаніе, которое и вообще легко удовлетво
ряется формами типическаго свойства, находитъ себѣ выраженіе существен
но лишь въ томъ изобразительномъ способѣ, какой предписывается здѣсь 
формальнымъ архитектоническимъ закономъ. Встрѣчающіяся повремеиамъ 
исключенія изъ этого правила основаны на такихъ особыхъ обстоятельствахъ, 
которыя при каждомъ подобномъ случаѣ необходимо нарочито принимать въ 
разсчетъ.

К о м п о з и ц і я  каждаго лицевого и декоративнаго произведенія готиче
скаго искусства находится въ неменьшей мѣрѣ подъ велемощиымъ вліяніемъ

1 Сплошь и рядомъ незаконченность подобныхъ работъ, повсемѣстныя почти позднѣйшія 
передѣлки, какъ-то зямалевка и т . д., наконецъ скудость точныхъ изслѣдованій о первона
чальномъ ихъ состояніи, все это но дозволяетъ намъ рѣшительно судить объ этомъ вопросѣ. 

* У ть  не представляющіе теперь болѣе широкихъ романскихъ полукружій.



совокупной системы послѣдняго. Вездѣ и во всемъ отражается эта совокуп
ность и взаимная обусловленность дѣйствующихъ въ ней силъ; вездѣ, и не- 
сравиеішо рѣшительнѣе чѣмъ въ формахъ всѣхъ другихъ стилей, встрѣчается 
явный намекъ на архитектоническое условіе, вездѣ —  преувеличенное отча
сти подражаніе строительнымъ формамъ, которыя изначала должны были 
служить особымъ эстетическимъ выраженіемъ для особой конструктивной 
системы. Пластическая фигура не дерзаетъ появиться свободно и самостоя
тельно: оиа нуждается въ какомъ-нибудь балдахинномъ навѣсѣ или ковчеж
номъ мѣстилищѣ для огражденія и оправданія своего существованья; много
сложныя лицевыя изображенія естественно ведутъ къ чрезвычайно богатой 
выработкѣ, къ пестрому декоративному нагроможденію этой архитектониче
ской обстановки. Такъ точно и роскошная утварь украшается формами, вос
производящими систему архитектоники и сплошь переходящими далеко за 
предѣлъ формальной ея цѣли, правда часто игриво и миловидно, но часто и 
совсѣмъ безсмысленно, чего впрочемъ всегда можно ожидать отъ незатѣй
ливости простого ремеслешіаго производства.

Послѣ первыхъ, болѣе или менѣе робкихъ зачатковъ, искусство готиче
скаго стиля достигаетъ быстрой чередой того развитія, которымъ прочно 
установились внутренняя выдержанность, сплошная характеристичность и 
взаимная соотносительность его явленій, и благодаря которому oiîô сдѣла
лось могучимъ выраженіемъ всего строя той эпохи и обезпечило себѣ 
расширеніе своего господства. Романская форма, какъ ни упорно старалась 
она отстоять себя въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, какого ии достигала совер
шенства въ иныхъ отдѣльныхъ случаяхъ, какихъ ни дѣлала въ частности 
уступокъ готической системѣ, была совремеііемъ вынуждена вездѣ уступить 
притязаніямъ послѣдней. Все въ возростающей мѣрѣ нриумиожается запасъ 
силъ для болѣе и болѣе художественной выработки этой системы. По она 
съ самаго начала носитъ въ себѣ сѣмя разложенія. Сѣмя это заключалось 
уже въ томъ соединеніи противорѣчивыхъ стихій, на которомъ осиоваио ея 
существованіе, на соединеніи высшаго спиритуалистическаго (отвлеченио- 
духовнаго) стремленія съ прозаичной холодностью ремесла; естественнымъ 
плодомъ этого явились искусственная спекуляція (мудрованіе) и вмѣстѣ чи
стѣйшій схематизмъ. Дальнѣйшія послѣдствія должны были обнаружиться 
въ ущербъ ей тогда, когда система эта была перенесена въ такія сферы, 
которыя не вездѣ охотно поддавались всѣмъ ея естественнымъ слѣдствіямъ, 
изступленнымъ иногда порывамъ и диковиннымъ эффектамъ. Тутъ-то  и на
чинаются тѣ преобразованія, которыя вышли отъ національныхъ вліяній. 
Различными способами старались наприм. умѣрить крайнее пареніе ея въ 
высоту и низвести его къ болѣе спокойнымъ эффектамъ; далѣе мы должны 
будемъ упомянуть о нѣкоторыхъ созданіяхъ искусства, чрезвычайно замѣча
тельныхъ въ этомъ именно отношеніи. По сколько бы ни важныхъ дости
гали тѣмъ успѣховъ, послѣдовательная выдержка системы явно наруша
лась, дробилось самое ея ядро, и подготовлялось разложеніе составныхъ ея 
элементовъ. Добивались болѣе простого эффекта въ цѣломъ, а между тѣмъ 
той движущей силѣ, которая дана была общимъ строемъ композиціи, пре
доставляли заявлять себя произвольно, разъигрываться по своей прихоти



пи чѣмъ не сдерживаемою пестротой. Ослабили наконецъ строгость перво
начальной органической связи дотого, что лицеваяніе могло уже развер
нуться гораздо самостоятельнѣй; ио этимъ только въ высшей еще степени 
потрясли прочность системы.

Произведенія поздней поры готики нерѣдко очень удалены отъ того, къ 
чему стремилась она вначалѣ. По большой части одинъ лишь декоративный 
элементъ, и, правда, въ роскошнѣйшемъ иногда развитіи, напоминаетъ еще 
своей игривостью многохитрыя комбинаціи предшедшей эпохи. Архитектониче
ское пространство, приразсчлетлнвомъприладѣ другъ къ другу установившихся 
однажды формъ, представляется по большой части важно замкнутымъ въ 
себѣ цѣлымъ; пластика, обыкновенно въ полной сосредоточенности чувства, 
направляется съ видимымъ стараніемъ къ выраженію жизненныхъ явленій, 
но иногда преисполняется опять и фантастическаго духа старимы. Среди 
прежняго художественнаго направленія явно шевелится уже потребность въ 
чемъ-то совершенно новомъ; толченъ въ эту сторону дается наступившимъ 
опять поворотомъ къ образцамъ классической древности и худояіествемиому 
ихъ содержанью. Италія, именно тосканское искусство, начинаетъ это угке 
въ раннюю нору I  Іі-го столѣтія; другіе края слѣдуютъ за ней почти цѣлымъ 
вѣкомъ позже Направленіе, извѣстное подъ именемъ «Возрожденья», пола
гая такимъ образомъ начало новому искусству, заступаетъ мѣсто отходящей 
готики. Въ частности между послѣднею и имъ слагаются и возникаютъ раз
ныя переходныя явленія. По лишь въ рѣдкихъ, исключительныхъ развѣ слу
чаяхъ готическій стиль удерживается долѣе, заходя мѣстами глубже въ эиоху 
иоваго искусства.

П Е  P I О Д Ъ    П Е  Р В Ь ІЙ .

Начало искусства готическаго стиля, первая твердая его установка, пер
вое развитіе его въ многочисленныхъ, большихъ и блестящихъ памятникахъ, 
принадлежатъ с ѣ в е р о в о с т о ч н о й  Франціи. Эго были земли королевскаго 
удѣла, составлявшія коронную собственность царствующаго дома цѣлой 
страны, пользовавшіяся въ этомъ качествѣ всевозможными льготами и со
единявшія въ себѣ тѣ жизненные элементы, которыхъ общимъ выраженіемъ 
долженъ былъ развиться готическій стиль. Здѣсь духовная власть нашла 
себѣ готовое подспорье въ королевской; здѣсь (въ парижскомъ универси
тетѣ ) воздѣлывалась самою богатою рукой церковная наука; здѣсь роскошно 
процвѣтали городскія общины, союзницы королей противъ вельможъ. Смеж
ные округи также не могли вполнѣ уклониться отъ возникшаго въ сосѣдствѣ 
художественнаго движенія; да и возростающій объемъ коронныхъ владѣній,



захватывая мало но малу дальнѣйшія части страны, отводилъ этому движе
нію все новыя и новыя угодья.

Первая, предуготовителыіая ступень готическаго стиля, въ томъ видѣ, 
какъ возникла она въ тѣхъ мѣстностяхъ, приходится о такую еще пору, 
когда во всѣхъ другихъ краяхъ романизмъ проявлялся во всей строгости или 
по крайней мѣрѣ развѣ только что начиналъ принимать болѣе мягкій и подат
ливый характеръ. То была вторая половина 12-го столѣтія, включая сюда 
впрочемъ и все то, что, какъ непосредственный плодъ добытковъ этой 
эпохи, перехватываетъ еще и въ начало слѣдующей.

АРХИ ТЕКТУРА .

Новый законъ стиля высказывается на первый разъ только въ самыхъ 
общихъ отношеніяхъ, въ самыхъ такъ-сказать огульныхъ формахъ —  сгало- 

б ы ть  преимущественно въ а р х и т е к т о н и ч е с к о й  постановкѣ. Да и здѣсь 
сначала только въ видоизмѣненномъ характерѣ цѣлаго зданія, а не частностей. 
Озабочиваясь прочнымъ сгромозженіемъ внутреннихъ пространствъ, покры
тіемъ ихъ легко возносящимися сводами, да задаваясь еще и тѣмъ, чтобы 
выгадать при этомъ полный эффектъ падающаго сверху освѣщенія, строители 
вводятъ тотъ особый по дѣлъ тяжестей и соотвѣтвенныхъ опоръ, который 
представлялся имъ лучшимъ средствомъ для достиженія задуманной цѣли, 
стараются при проведеніи этой системы выдержать вездѣ структурную по
слѣдовательность, располагаютъ и уряжаютъ по ея условіямъ всѣ отдѣль
ныя строевыя части. Главными характеристическими элементами являются 
при этомъ —  состоящій изъ крѣпкихъ перекрестныхъ вѣтвей сводъ съ за
полняющими ихъ клиньями (ніалыгами), система опоръ, соотвѣтственная 
общему нагнету всѣхъ составныхъ частей свода, переносъ давленія или ра
спора на устои и перемычныя арки, употребленіе стрѣльчатой (остро- 
дужиой) линіи во всѣхъ сводоизгибахъ, столько же пригодное для проч
ности конструкціи, какъ и знаменательное для общей характеристики гос
подствующаго здѣсь пареиья въ высоту. Вводимыя, въ силу этого, новыя 
строевыя части, особенно снаружи зданія, сначала предстаютъ въ той пер
вично-простой формѣ, какая обусловливалась конструктивной только цѣлью, 
и обличаютъ своей тяжелой массивностью, что система на первыхъ порахъ 
далеко еще не умѣла совладать съ своими силами. Всѣ остальныя подробно
сти сохраняютъ покамѣстъ обычиый дотолѣ романскій пошибъ и отличаются 
иногда (въ декоративной отдѣлкѣ) изящно-своеобразною выработкой, со
ставляющей разительную противоположность съ неоживленнымъ, коснымъ 
рще вцдомъ цоводопущеішыхъ частей, Однацожь перемѣна въ характерѣ



внутренняго пространства повлекла за собой неизбѣжныя измѣненія и въ 
размѣрахъ вышеупомянутыхъ подробностей. Высокопарный элементъ общей 
архитектоники обусловливаетъ собой болѣе тонкія пропорціи во всѣхъ от
дѣльныхъ частяхъ, болѣе живое расчлененіе особенно въ покрытіи, болѣе 
живое развитіе любой единичной формы. Образованіе приставныхъ, добавоч
ныхъ опоръ или пристрѣлинъ (D ie n s te ) , взбѣгающихъ въ видѣ легкихъ ко
лоннъ по столпамъ и стѣнамъ подъ самыя вѣтви свода, охвачено какъ бы 
врасплохъ, въ прежнемъ его строѣ, нововозникшимъ теперь движеніемъ; влія
ніе послѣдняго замѣтно также въ обналичкѣ проемовъ, въ расчлененіи 
арокъ и т .  д.

Мы выше говорили о памятникахъ, въ которыхъ обнаруживаются первые 
признаки этого художествепнаго направленья, первые шаги его развитія, еще 
не покинувшіе впрочемъ основного романскаго тина. Это не разъ уже приве
денныя нами постройки въ С е н ’ Д е н й  ( I ,  470 )  около половины 12-го вѣка, 
два-три клироспыхъ сооруженія въ Парижѣ, каково наприм. выполненное въ 
С е н ’ Ж е р м е н ’ де П ре  ( I ,  4 7 1 ) ,  и между прочимъ особенно каѳедральный 
храмъ въ І І у а й о н ѣ  ( I ,  5 5 8 ). Въ послѣднемъ, какъ было тогда объяснено, 
романская основа, которой держались при началѣ строительныхъ работъ, съ 
дальнѣйшимъ ходомъ ихъ непосредственно преобразилась въ готическую.

Другіе, близкіе сюда по характеру, памятники отличаются вышеуказан
нымъ первично-готическимъ расположеніемъ въ общемъ составѣ, при болѣе

чѣмъ полуроманской еще обдѣлкѣ всѣхъ частностей. Таковы церковь Н о г о 
м а т е р и  въ Ш а л о н ѣ  на М арн ѣ ,  освященная въ 1183  г . (съ нѣкоторыми 
впрочемъ древнѣйшими частями), и С е н ’ Р е м и  въ Р е й м с ѣ ,  состоящая 
изъ передѣлки одного болѣе древняго сооруженія ( I ,  396 )  и отчасти новой 
къ нему пристройки; клиросы обѣихъ, особенно церкви Сен’ Реми, вырабо
таны очень нарядно но системѣ, предначертанной уже въ сен’ денисскомъ 
храмѣ, съ обнимающимъ ихъ вѣнцомъ полукруглыхъ часовень, которыя от»

Планъ Се н `Р е ми въ Реймсѣ. По Вибекингу.



крываются въ клиросиый обходъ легкими колончатыми аркадами. —  Таковы 
церковь въ М о и т ь е р а н д е р ѣ  (M o n tie r-en -D er, департ. Верхней Марны), 
отличающаяся игривою отчасти обдѣлкою, и разныя маленькія церкви про
стѣйшаго устройства въ Шампаиьи, наприм. въ Б у р г о н и  близъ Реймса. —  
Таковъ каоедралыіый соборъ въ С а и л и с ѣ ,  освящсииый въ 1191 г . ;  онъ въ 
основаніи слѣдуетъ плану нуайоискаго, а въ отстройкѣ держится системы 
новѣйшихъ его частей (не говоря конечно о состоявшихся послѣ передѣл
кахъ): въ кораблѣ расчлененные столпы перемежаются колоннами, которыя 
замѣчательны и полнымъ силы характеромъ, и вмѣстѣ граціознымъ роман
скимъ орнаментомъ. — Таковъ еще соборъ въ С а н с ѣ  (S e n s ) , представля
ющій нѣсколько болѣе странную смѣсь старозавѣтныхъ элементовъ съ та
кими, которые принадлежатъ поступательному развитію: первоначально безъ 
клиросныхъ часовень, онъ отличался очень своеобразною перемежкою рас
члененныхъ столповъ связанными попарно колоннами въ корабельной части, 
а въ подробностяхъ, особенно внѣшнихъ (въ круглодужпыхъ фризахъ и т . и . ) ,  
носилъ ente крѣпкіе слѣды романскаго элемента.

Два могучихъ собора, л а н с к і й  и п а р и ж с к і й ,  замѣчательны рѣзче вы
сказавшейся своеобразностью, сильно повліявшей на дальнѣйшее развитіе го
тическаго стиля. Съ очевиднымъ художественнымъ умысломъ сводятъ они 
систему внутренней конструкціи къ колошіадной формѣ. Тогда какъ въ выше
названныхъ постройкахъ, какъ вообще и въ другихъ произведеніяхъ поздняго 
французско-романскаго стиля, большею частью только окружность клироса 
обводилась колончатыми аркадами, или въ кораблѣ по однимъ только между- 
нрясліямъ размѣщались колонны: въ обоихъ сейчасъ упомянутыхъ зданіяхъ 
форма эта сплошь примѣнена къ аркадамъ, подѣляющимъ внутренность, —  
явный возвратъ къ коренному началу христіанскаго храмоздательства, къ 
первичной формѣ базилики, при чемъ соединеніе колонны съ острою дугой 
напоминаетъ мотивъ сицилійско-норманской архитектуры (быть-можетъ и 
вправду оказавшей тутъ  свое вліяніе), только, надо сказать, —  все это въ 
очень дебелыхъ, коренастыхъ еще пропорціяхъ. Есть  нѣчто обновленно-пер- 
вичііое въ этомъ расположеніи постройки, принадлежащее наравнѣ съ вы сту
пающими наружу устоями къ самымъ первоначальнымъ элементамъ готиче
скаго направленія; и въ то же время есть нѣчто односторонне-замкнутое въ 
этихъ массивныхъ рядахъ аркадъ, которыя, не высказывая еще сильно сами 
но себѣ парящаго вверхъ движенія, существенно составляютъ лишь опоры 
для нагромозженныхъ надъ ними тяжестей и напоминаютъ скорѣе прочное хо
ромное устройство, какъ будто отзывающееся мірскимъ, пожалуй мѣщан
скимъ даже характеромъ. Въ самомъ дѣлѣ, здѣсь, кажется, проглядываетъ 
тогъ городской, мѣщанскій элементъ, который, какъ объяснено выше, столь 
существенно участвовалъ въ порожденіи готики, —  и проглядываетъ при
томъ еще нерастворешіымъ въ цѣлой системѣ, выступая на первый разъ 
чисто-символически въ стройной, непоколебимой силѣ, и въ качествѣ на
дежной основы и поддержки для всѣхъ прочихъ богаче-оживленныхъ ча
с т е й ; —  догадку эту едва ли можно назвать слишкомъ смѣлою, такъ 
какъ она находитъ себѣ подтвержденіе и отъинуды. Надъ помянутыми мощ
ными аркадами открываются вовнутрь середнихъ кораблей легкія аркады об-



шириыхъ хоровъ; по.столпамъ послѣднихъ тянутся вверхъ пуки колоннооб
разныхъ пристрѣлянъ, опираясь на капители корабельныхъ колоннъ и служа 
какъ бы вѣхами или намѣтами многообразному расчлененію верхнихъ частей 
внутренности. —  Л  à нс к ій  соборъ— сравнительно старѣйшій; есть историче
ское указаніе, что въ 1173 г . постройка его подвинулась уже довольно да
лёко. Онъ растянутъ въ длину, и три долевые его корабля пересѣчены въ сре
динѣ тремя поперечными; въ общемъ расположеніи клироса нѣтъ существен
ной разницы съ корабельнымъ устройствомъ, и, что особенно замѣчательно, 
онъ замкнутъ съ восточной стороны прямою линіей, отнюдь не усвоивая 
себѣ тѣхъ элементовъ риомическаго очертанія, какими обыкновенно отли
чается священное клиросное пространство. Если такъ оно бываетъ въ не

большихъ зданіяхъ, гдѣ поневолѣ надо ограничиваться однимъ лишь необхо
димымъ, или при постройкахъ, возводимыхъ строгими монашескими орденами, 
гдѣ также преобладаетъ послѣднее, то въ нихъ подобный распорядокъ далеко 
не такъ поразителенъ; по въ великолѣпномъ городскомъ сооруженіи, каково 
то, о которомъ идетъ здѣсь рѣчь, слѣдуетъ предполагать какой-нибудь особый

Фасадъ лàнскаго собора. По Ш апюи.



къ тому поводъ. Мірскоіі характеръ внутренности существенно этимъ уси
ливается; отступъ отъ священнаго преданія выходитъ уже сознательнымъ 
умысломъ и объясняется только исторически-дозпапнымъ противоборствомъ 
города Лана духовной власти. Во внутренней системѣ зданія надо впрочемъ 
особенно обратить вниманіе на пуки пристрѣливъ, перехваченные во мно
гихъ мѣстахъ поперечными кольцами или поясами. Въ обдѣлкѣ деталей часто 
встрѣчается тотъ либо другой романскій элементъ, выработанный иногда 
какъ не льзя наряднѣе: въ поперечьи почти сплошь преобладаютъ роман
скіе мотивы. Внѣшность зданія разсчитана на богато-развитую, но не вполнѣ 
сохранившуюся башенную постройку; причемъ восходящіе другъ надъ дру
гомъ ярусы уцѣлѣвшихъ башенъ снабжены стройно-узкими стрѣльчатыми 
окнами и воздушными колончатыми башеньками по угламъ. Фасадъ, со вклю
ченіемъ такихъ башень, производитъ могучій эфектъ благодаря выступающей

впередъ портальной сѣни и крѣпкому скла
ду тѣхъ уступовъ, которые обрамливаютъ 
окна, сходясь надъ ними въ нишеобразный 
сводъ. Постройка наружныхъ частей ко
нечно захватываетъ уже и тринадцатое сто
лѣтіе, но остается еще въ рѣшительномъ 
согласіи съ общею системой, къ которой 
не подходятъ только нѣкоторыя части, из
мѣненныя впослѣдствіи. — П а р и ж с к і й  
соборъ 1 основанъ въ 4163 г . ,  главный 
алтарь его освященъ въ 1 1 8 2 , клиросъ—  
въ самомъ концѣ 12-го вѣка, а западная 
сторона окопчена въ 13-мъ, когда, равно 
какъ и въ позднѣйшія за тѣмъ времена, 
произведены были разныя, отчасти весьма 
существенныя, передѣлки. Планъ собора 
пятикорабельный, съ простымъ однопри
дѣльнымъ поперечьемъ; клиросъ съ обыч
нымъ опять закругленіемъ, съ охватываю
щими его полуциркулемъ боковыми кораб
лями, но безъ вѣнца выступающихъ впе
редъ часовень или капеллъ; (часовни между 
устоями клиросной округлости относятся 
къ четырнадцатому столѣтію). Внутреннее 
сооруженіе расчленено здѣсь нѣсколько 
легче нежели въ донскомъ соборѣ. Стѣна 
поверхъ хоровъ прорѣзана была сперва 

нарядными круглыми окнами (для освѣщенія кровельнаго пространства), а 
надъ ними находились простыя остродужныя окпа, на полуроманекій ладъ; 
но, кажется вслѣдствіе пожара во вторую четверть 13-го столѣтія, имъ 
дана была уже болѣе развитая готическая форма, причемъ подверглась су-

1 Denkmäler der Kunst, рис. 50 , фпг. 5.

Парижскій соборъ. Первобытная и 
измѣненная потомъ внутренняя си 

стема. По В іолле-ле-Дюку.



ществеішоіі перемѣнѣ и система наружныхъ опоръ. Полуроманская обдѣлка 
клиросиой части принимаетъ въ переднихъ корабляхъ уже болѣе опредѣлен
ный характеръ готической; очень красиво здѣсь въ промежуткахъ боковыхъ 
кораблей чередованіе каждой простой колонны съ другою, обставленною тон
кими пристрѣлинами въ видѣ добавочныхъ опоръ. Внѣшность, и особенно 
фасадъ, въ существенныхъ частяхъ своихъ, имѣютъ уже характеръ слѣдую
щаго періода; (см. ниже).

Сюда примыкаетъ цѣлый рядъ памятниковъ. Это обыкновенно не столь 
пышныя сооруженія, гдѣ взаимное соотвѣтствіе частей улажено гораздо 
проще; нѣкоторыя изъ нихъ выполнены подъ непосредственнымъ вліяніемъ 
тѣхъ школъ или тѣхъ мастеровъ, которыми строились преждепомянутые со
боры; въ другихъ явиы попытки къ самостоятельному развитію изъ унаслѣ
дованныхъ элементовъ, изъ мѣстной или какъ-либо иначе обусловленной 
выработки послѣднихъ. Маленькая церковь с в. I у л і а н а Б  ѣ д н а г о (S t .  
Ju lie n  le  P a u v re ) въ П а р и ж ѣ  и не
подалеку оттуда церковь въ Б а н ь ё  
повторяютъ мотивы древнѣйшихъ ча
стей тамошняго собора. — Церковь Сент’
Иведа въ Б р е н ѣ  (В га іп е ) , близъ Су- 
ассопа, освященная въ 1216 г . ,  обна
руживаетъ вліяніе лаиской строитель
ной ложи (чтб особенно замѣчалось въ 
недавно разрушенномъ фасадѣ этогоѵ 
храма). Е я  клиросъ, устроенный безъ 
обхода, своеобразно отличается стоя
щими накось боковыми абсидами, по 
двѣ съ каждой стороны, которыми онъ 
и выходитъ во всю ширь къ поперечыо.
Развалина освященной въ 1 2 2 7 г .  церк
ви урочища Л о и  но нъ  (Lo n g p o n t), 
въ той же мѣстности, выдаетъ слѣдъ вліянія той же самой школы. Непо
средственная дѣятельность послѣдней замѣтна въ остаткахъ архіепископскаго 
дома въ Л а н ѣ ,  а равно и неподалеку оттуда въ обширномъ вилообразномъ 
сооруженіи аббатства В о к л ё р ъ  (У а і іс іа іг ) .  — Церковь въ С е н ’Л ё  д'Эс- 
с е р а н ъ ,  близъ Санлйса, представляетъ въ своемъ клиросѣ своеобразную 
перемежку различно-обдѣланныхъ колоннъ и столповъ, тогда какъ корабель
ное ея сооруженіе важно для ближайшаго, слѣдовавшаго за тѣмъ, развитія; 
(см. ниже). —  Въ С у а с с о н ѣ  надобно привести древнѣйшую часть собора, 
выстроенное съ 1173 г . южное крыло поперечнаго корабля, которое, замы
каясь полуциркулемъ, снабжено узкимъ обходомъ, и простую церковь Сей’ 
Лежё. Далѣе —  церкви въ А л ы і-сю р ’ П у  а и св. Петра въ Р у а  ( R o y e ) ,  
Сен'Маклу и св. Петра въ Б а р ъ - с ю р 'О б ъ ,  св. Магдалины въ Т р у а  
(T ro y e s ) , св. Киріака и св. Эюта въ П р о в е н с ѣ  (P r o v in s ) ,  древнѣйшую 
часть св. Іакова въ Р е й м с ѣ ,  и т .  д.

Другіе такого рода памятники есть въ сосѣднихъ областяхъ. Въ  Бургун
діи цистерціанская церковь въ II о п ти  nu (P o n lig n y ) , колоннадпое сооруженіе

Клиросъ св. Иведа въ Бренѣ.



простой обдѣлки, соотвѣтственной строгому уставу цистерціанцевъ, но съ 
благолѣпнымъ клиросомъ,расположеннымъ въ полукружіе и охваченнымъ кай
мой часовенъ, которыя, уряжая богатый плапъ по правилу орденскаго зодче
ства, заполняютъ промежутки устоевъ въ простой угловатой формѣ. Клиросъ

церкви въВ е з е л è , 1 1 9 8 — 1206 г . ,  пред
ставляетъ колоинадную постройку въ бо
лѣе блестявіемъ развитіи; напротивъ, ма
ленькая церковь въ Ф л а в и н й  скорѣе 
подходитъ опять къ стародавнему устрой
ству и совсѣмъ лишена верховыхъ оконъ, 
на корениой, древнебургундскій ладъ.—  
Въ Нормандіи церковь ф е к а м п с к а г о  
аббатства (F é c a m p , департ. Нижней- 
Сены), сооруженная съ 1167по 1220  г . ,  
переходитъ во время строительныхъ ра
ботъ отъ совершенно еще романскихъ 

формъ мало по малу къ рѣшительно уже готическимъ; главная внутрен
няя система держится здѣсь на расчлененныхъ столпахъ. Церковь въ П ё т и т ’ 
A u делй  (деп. Эры, E u r e )  отличается своеобразнымъ клиросомъ, съ ко- 
лоипами. Надо еще замѣтить домъ капитула въ С ен '’ П ь е р р ъ - с ю р ’ Д и в ъ  
(деп. Кальвадосъ).

Кромѣ того слѣдуетъ еще разъ упомянуть здѣсь о древнихъ великолѣп
ныхъ порталахъ ш а р т р с к а г о  и б у р ж с к а г о  соборовъ, которые мы приво
дили ѵже выше въ примѣръ перехода отъ романской обдѣлки къ готической 
( I ,  559 и 3 83 ) .

Планъ клироса церкви въ Понтинѝ. 
По Де Комону.

По части переноса ранней готики двѣнадцатаго вѣка за предѣлы Франціи 
должно преимущественно обратить вниманіе только на работы въ клиросѣ 
к а н т е р б ё р і й с к а г о  собора, производившіяся съ 1174  г . вначалѣ подъ 
надзоромъ мастера Вильгельма изъ Сапса. Мы говорили уже выше ( I ,  3 62 ) ,  
что новая стилистическая форма —  которой происхожденіе, судя по собствен
ному Вильгельмову, слѣдуетъ отнести къ сансской строительной ложѣ—  
повстрѣчалась здѣсь со всѣмъ декоративнымъ разгуломъ англо-романскаго 
искусства и что сильное вліяніе новаго элемента, но скоромъ удаленіи фран
цузскаго мастера, отступило-было здѣсь опять на задній планъ.



ПЛАСТИКА.

Если памятники зодчества, въ которыхъ выразился первый зачатокъ го
тики, держатся еще въ своихъ подробностяхъ романскаго видооброзованья, 
то это же самое замѣчается и въ лицеваятельной части ихъ отдѣлки, на 
сколько допускалась она вообще. Знаменательный примѣръ представляютъ, 
кажется, древпія скульптуры сѣвернаго портала по лицевой сторонѣ п а р и ж 
с к а г о  собора, которыя не безъ основанія относятъ къ отстройкѣ фасада, 
начатой одновременно съ опроснымъ сооруженіемъ. Пошибъ ихъ вполнѣ 
еще строго-романскій. (Когда, въ 43-мъ вѣкѣ, придали фасаду пынѣшпее 
видообразованіе и устройство, къ пимъ присоединены были другія скульп
туры въ позднѣйшемъ стилѣ этого времени, съ тѣмъ чтобъ болѣе приблизить 
видъ прежняго портала ко всѣмъ остальнымъ).

Рядомъ съ этимъ надобно имѣть въ виду вышеописанныя портальныя ста
туи ( I ,  5 80 ) ,  которыя при оригинально-удлиненныхъ пропорціяхъ предста
вляютъ вполнѣ столпообразную косность и складки одеждъ, скорѣе напоми
нающія ложки на колоннахъ: таковы особенно фигуры при западномъ порталѣ 
ш а р т р с к а г о  собора. Мы говорили уже,  что опи составляютъ предзачатокъ 
новаго стилистическаго развитія; ихъ архитектоническая связанность, остол- 
бенѣлость, параллелизмъ ихъ вытяпутыхъ отвѣсныхъ линій, дѣйствительно 
содержатъ въ себѣ хотя и въ самомъ первобытномъ еще очертаніи, основ
ные элементы готико-пластической формаціи.

П Е  Р I О Д Ъ   В Т О Р О Й.

Съ 13-мъ вѣкомъ начинается самостоятельное развитіе готическаго стиля; 
въ теченіе его этотъ стиль пріобрѣтаетъ полную, могучую, ипутренпо связ
ную выработку. Прежде всего, и притомъ уже въ первую половину вѣка, въ 
сѣверовосточныхъ краяхъ Франціи и въ мѣстностяхъ, непосредственно при
мыкавшихъ къ пимъ по художественному направленію. Потомъ, раньше или 
позже, во всѣхъ другихъ странахъ европейскаго Запада. Это именно пора 
его перваго, могучаго расцвѣта, которая стремится выразить величайшую 
возвышенность съ постоянно ростущимъ развитіемъ силъ, доходитъ до уди
вительной смѣлости техническихъ комбинацій и въ то же время заботится 
о чрезмѣрной иногда пластической отдѣлкѣ, но при этомъ во всѣхъ комбина
ціяхъ своихъ, равно какъ и въ выработкѣ частностей, хранитъ еще законъ



терпкой можно-сказать строгости, ие допускающій болѣе мягкаго, податли
ваго формообразованія, но съ другой стороны и не дающій системѣ улету
читься въ химеры художественной отвлеченности.

АРХИ ТЕКТУРА .

Элементы архитектонической системы, добытые въ начальную эпоху го
тики, вступаютъ теперь въ болѣе крѣпкую, точнѣе обусловленную въ себѣ 
связь, и складываются нагляднѣе и выразительнѣй по ея требованьямъ. 
Равно и прочія строевыя частности рѣшительнѣе подчиняются этой внутрен
ней связи и съ каждымъ днемъ болѣе принимаютъ соотвѣтственный закону 
цѣлаго органическій пошибъ, выдѣляя изъ себя всѣ чужеродные остатки ро
манизма. Безусловная выдержка, составляющая сущность готическаго архи
тектурнаго стиля, начинаетъ настойчиво заявлять свои права и развертыва
етъ чудеса своихъ эффектовъ.

Въ складѣ внутренняго строя существеннѣйшую роль играетъ прежде 
всего усвоеніе колонны для корабельныхъ аркадъ. Оно даетъ опорамъ, этимъ 
архитектоническимъ бргаиамъ, съ которыхъ начинается живое движеніе всей 
внутренности, замкнутую въ самой себѣ и какъ-бы индивидуально характер
ную форму. Массивную тяжесть первоначальнаго ихъ вида скоро оставляютъ 
въ сторонѣ; онѣ возносятся легко и стройно вверхъ, смотря конечно но про
порціямъ остальной архитектурной массы; такъ примѣняются онѣ во множе
ствѣ памятниковъ небольшихъ размѣровъ, гдѣ не такъ еще вѣски тяжести, 
которыя предназначено имъ на себѣ держать, да впрочемъ и въ другихъ, гдѣ 
явно имѣется въ виду нарочито соблюсти простѣйшіе законы развитія. (Е сть  
мѣстныя школы, держащіяся этого правила даже и до послѣдней эпохи стиля). 
Но, конечно, колонна сама по себѣ такой одинокій архитектурный членъ, что 
она не можетъ вполнѣ отвѣчать богатству комбинаціи, требуемому готиче
скимъ закономъ. Поэтому въ дальнѣйшемъ развитіи, она соединяется съ услож
неннымъ расчлененьемъ; пристрѣляны, подымавшіяся прежде отъ ея ка
пители для поддержки вѣтвей свода надъ середиимъ кораблемъ, начинаются 
теперь у самаго ея подножія; къ пимъ примыкаютъ другія, поддерживающія 
членосоставы арокъ въ междусголпіяхъ и вѣтви сводовъ боковаго корабля, и 
также исходившія прежде непосредственно отъ капителей. Такимъ образомъ 
колонна превращается уже въ круглый столпъ (колосальпой величины въ 
томъ случаѣ, когда требуютъ того большіе общіе размѣры постройки), об
ставленный тонкими стержнями или колонками, сливающійся съ ними въ бо
лѣе или менѣе органическое единство и приводимый черезъ ихъ посредство 
въ такое же тѣсное соотношеніе съ верхостѣньемъ зданія, въ какомъ нахо-



дплся прежде романскій столпъ (оцѣпенѣло-косный въ коренномъ его видѣ). 
Па ряду съ этимъ встрѣчаются, правда, примѣры воспроизведенія столповъ 
романской формы; по описанная сейчасъ готическая, нося типъ колонны въ 
своемъ существѣ, но большой части оказываетъ на лихъ преобразующее 
свое дѣйствіе. —  Соотвѣтственно тому измѣняется и складъ оконъ. Окпо 
сохраняло до сихъ поръ простую, въ сущности полуроманскую форму, бу
дучи не слишкомъ широко, обходясь безъ дальнѣйшихъ подѣловъ и кудрявыхъ 
переплетовъ. Иногда окна размѣщались группами, но собственно безъ всякой 
еще взаимной связи. Теперь распредѣляются они въ тѣсно еплочепныя грушіы 
по люнетамъ внутреннихъ арокъ; промежутки ихъ съуживагатся въ тонкіе 
столбы, самыя группы составляютъ вскорѣ потомъ одинъ общій проемъ, ко
тораго косяки превращаются въ стройныя колонки, связанныя между собой 
узорчатою сѣтью, строгой простоты. Пространство подъ окнами верхней ча
сти зданія, гдѣ снаружи примыкаютъ кровельные свѣсы нижнихъ боковыхъ 
пространствъ, обыкновенно заполняется легкими стѣнными галереями, такъ- 
называмыми трифоріями, которыя любила уже и романская архитектура, 
но которыя приведены теперь въ ближайшее соотношеніе съ системой 
окопныхъ колонокъ, а потомъ слились съ архитектурой оконъ въ одпо не
разрывное цѣлое. — Такимъ образомъ для всѣхъ главныхъ частей внутрен
ности отыскались тѣ подвижные организмы, которыя съ осложняющимся 
расчлененіемъ проходятъ далѣе въ арки и вѣтви сводовъ, всячески оживля
ясь и развертываясь по мѣрѣ успѣховъ новой системы и по мѣрѣ переноса 
ихъ изъ одной мѣстности въ другую.

Наружный остовъ зданія, именно рядъ устоевъ и перемычекъ, придаетъ 
тяжелой конструктивной формѣ ту особенную отдѣлку, которая обогащаетъ 
ее въ декоративномъ отношеніи и возбуждаетъ въ пей своеобразное дви
женье: вѣнчающіе члены, вырабатывающіеся потомъ въ легкія фіалы или 
шпили, голубцы или навѣсы въ родѣ кивотовъ, служащіе пріютомъ для 
статуй , разукрашенныя пиши и т. и. Простѣнки оживляются окнами, надъ 
которыми только уже подъ конецъ разсматриваемой здѣсь эпохи выступаютъ 
щипцы или вимберги, но которыя почти во все ея теченіе обдѣлывались еще 
очень просто. —  Пашенныя сооруженія вообще отличались пока незатѣйли
вой массивностью. Па разные лады, отчасти по образцу мотивовъ, употре
бительныхъ еще въ романскую эпоху, старались придать верхнимъ ихъ яру
самъ характеръ стройнаго восхожденія, съ высокими оконными проемами, съ 
легкими выступивши батеньками но верхнимъ угламъ, съ тонкимъ шпицемъ, 
возносящимся посрединѣ. Надо заранѣе оговорить, что французской готикѣ 
почти нигдѣ не дастся удовлетворительный изводъ движенія, выражающагося 
въ верхнихъ башенныхъ частяхъ, и что это существенная принадлежность 
младшей ея сестры, готики нѣмецкой; допускаемый здѣсь переходъ основ
ной четыреугольпой формы въ осьмиугольную, вмѣстѣ съ остроумнымъ спо
собомъ его выполненія, составляетъ главный мотивъ всѣхъ такого рола со
оруженій. Впрочемъ башенная архитектура не чужда и болѣе или менѣе бо
гатой декоративной отдѣлки; съ декораціей фасада, съ подѣломъ и украшені
емъ порталовъ и оконъ, а также охотно пускаемыхъ по нишамъ легкихъ га
лерей, сливается она въ одно чрезвычайно эффектное цѣлое.



Въ орнаментѣ, на мѣсто романскихъ воспоминаніи, выступаетъ вездѣ по
дражаніе формамъ туземной природы, сначала въ строгой еще обдѣлкѣ, на- 
прим. въ листвяпыхъ чашкахъ капителей, а потомъ и въ видѣ вольнаго, 
игриваго украшенія.

Франція .

Новыя архитектурныя развитія, прежде всего въ сѣверовосточныхъ фран
цузскихъ краяхъ, и притомъ въ видѣ непосредственнаго продолженія выше
описанныхъ зачатковъ готической системы, обнаруживаются простыми срав
нительно мотивами.

С у а с с о и с к і й  соборъ, котораго клиросъ и передній корабль (по образцу 
нѣсколько ранѣе возведеннаго крыла поперечья, I I ,  15) идутъ отъ начала
13-го столѣтія, надо выставить однимъ изъ характеристическихъ примѣ
ровъ такой конструкціи. Внутреннія аркады —  съ колоннами, только спереди 
снабженными каждая однимъ прислоннымъ стержнемъ, на которомъ соб
ственно и держатся пуки сводо-опорныхъ стрѣлъ; окна состоятъ изъ тѣсной 
сопостановки двухъ узкихъ стрѣльчатыхъ проемовъ и круглаго отверстія 
надъ ними, заполненнаго простымъ трилистпымъ переплетомъ. Клиросъ, по
луциркульный, съ обходомъ, охваченъ вѣнкомъ абсидпыхъ часовенъ, кото
рыхъ илаиъ уже многоугольный, а не округлый, какъ бывало прежде. (Ф а 
садъ и боковой щипецъ снаружи принадлежатъ позднѣйшему времени). —  
Развалина у р с к а м п с к о й  (O u rsca m p ) церкви, близъ Компіэиа, обличаетъ 
сродствештую этой систему, въ легчайшей только выработкѣ.— Корабль цер
кви въ С е н ’Л ё  д’Э с с е р а н ѣ  (S t . L e u  d’E s s e rc n t )  держится на толстыхъ 
круглыхъ столпахъ, съ четырьмя прислонными стержнями каждый и одною 
общей капителью вверху всѣхъ, тогда какъ надъ пими идутъ выше сводо- 
опорныя стрѣлы; окна такія же какъ въ суассонскомъ соборѣ. —  Съ точки 
зрѣнія разсматриваемой здѣсь системы слѣдуетъ обратить вниманіе и гга запад
ныя части п а р и ж с к а г о  собора. Мы говорили уже ( I I ,  15 ) о своеобразной 
обдѣлкѣ столповъ между боковыми кораблями. Западный фасадъ 1 важенъ 
но отношенію къ первой прочной установкѣ системы , заключая въ себѣ 
порму для сооруженія готическихъ фасадовъ въ сѣверовосточной Франціи 
вообще; благолѣпная полнота соединяется въ немъ съ трезвымъ, но еще не 
риѳмически развитымъ членораспорядкомъ: простыми высокими устоями по
дѣленъ онъ на три доли, съ большимъ порталомъ каждая, съ нишевою гале-

1 Denkm al, der Kun st, рио. 50 , ф ир . 4 .



реею падь порталами, съ большимъ круглымъ окномъ но серединѣ н стрѣль
чатыми группами оконъ по бокамъ, съ другою галереей у подпожія верхняго 
прясла башенъ и съ легкимъ нодвышеиіемъ послѣдняго разукрашенными 
стройными оконными группами. Въ порталахъ замѣтны нѣкоторыя разпости, 
указывающія на разновременность сооруженія и на нерѣшительную еще вна
чалѣ установку системы; по оііи сплошь заполнены скульптурами, но боко
вымъ стѣнкамъ, по откосамъ арокъ, но обрамлнваемымъ послѣдними люне
тамъ, —  заполнены до того, что это вредитъ у aie ихъ общему складу и 
эффекту ихъ архитектонической формаціи; а опо тѣмъ болѣе здѣсь поража
етъ, что сочиненіе порталовъ само по себѣ лишено еще твердой архитекто
нической законченности. Круглое окно съ незатѣйливымъ узорчатымъ пе
реплетомъ представляетъ еще въ самомъ простомъ видѣ то розетное образо
ваніе, которое такъ блистательно развилось впослѣдствіи. Двери замыкаются 
вверху горизонтальнымъ косякомъ (что впрочемъ не лежало въ первоначаль
номъ замыслѣ). Къ  позднѣйшему времени, какъ было замѣчено, относится пе
редѣлка верхнихъ частей середияго корабля, которая въ устройствѣ высокихъ 
съ узорчатымъ переплетомъ оконъ слѣдовала уже системамъ, развившимся въ 
другихъ мѣстахъ; еще позже, во второй половинѣ 13-го вѣка, и въ декоратив
ныхъ формахъ этого именно времени, возведены оба фронтона на попереч
номъ кораблѣ. —  Но части сооруженія башенныхъ шшщовъ, которыхъ на 
парижскомъ соборѣ нѣтъ (равно какъ и на большей части соборныхъ церквей 
во Франціи), знаменательнымъ образцомъ можетъ служитъ верхъ югозапад- 
IIой башни с а и л и с с к а г о  собора, эффектный тѣмъ болѣе, что здѣсь— рѣдкое 
исключеніе въ области французской готики —- верхній ярусъ пущенъ строй
нымъ осьмиуголышкомъ, надъ которымъ подымается въ заключенье шпицъ.

Въ другихъ памятникахъ система развивается изъ добытыхъ однажды эле
ментовъ инымъ способомъ. Такова законченная около средины 13 вѣка цер
ковь въ М а н т ѣ  (M a n te s ) , работа парижской строительной школы, отличаю
щаяся многими особенностями конструкціи и обдѣлки, при очевидномъ влія
ніи (въ фасадѣ) нормандской готики (см. ниже).  — Таковъ освященный 
въ 1257 г . клиросъ С е и ' К а н т е н с к о й  церкви (S t .  Q u en tin ), который под
ходитъ къ системѣ, выработавшейся въ церкви Сен’Реми въ Реймсѣ. Равно
мѣрно и клиросъ церкви въ 0  р б è (деп. Марны). —  Такова далѣе церковь 
Иресв. Богородицы въ Г а м ѣ ,  разновременной постройки, съ обширною еще 
криптою, и обдѣланная на раннеготическій ладъ. — Таковы наконецъ мно
гочисленные примѣры въ Иль-де-Франсѣ: западныя части с в . С е в е р и н а  
въ П а р и ж ѣ ,  церкви въ Мои’ Н о т р д а м ъ  и въ Н р е л ѣ  (P re s le s ) , близъ 
Суассопа, ордена Мшшмовъ въ К о м п і э п ѣ ,  церкви въ М у ш й - л ё - И І а т е л ь  
и въ М а р и с с е л ѣ  близъ Бовё, св .  Г е р в а с і я  въ ПоіР СеіГ Максансѣ, 
крытый ходъ на южной сторонѣ л à и с к а г о собора н т .  д. Также и въ 
Шамііаньй ; ра мин ль і о п е к а я  церковь, храмъ Пресв. Богородицы въ 
Д о н и м а р и ,  церковь в ъ С е н ' М ѳ н е у  (S t .  M énèhou ld ), и мн. др. — Ile 
льзя отказать въ самобытномъ значеніи нѣкоторымъ благолѣпнымъ хором
нымъ постройкамъ: такъ-называемой Палатѣ Мавровъ или Мертвыхъ (S a lle  
des M ores или des M o rts ) въ У  р с к а  мнѣ ,  и особенно изящной трапезницѣ 
при св . М а р т и п ѣ - в о - И о л а х ъ  въ П а р и ж ѣ .  Окна послѣдней расположены



вышеуказаннымъ способомъ, то-есть но два узкострѣльчатыхъ проема въ 
рядъ, съ круглымъ надъ ними отверстіемъ, уже выработавшимся здѣсь въ 
красивую сквозную розетку.

Настоящіе свои размѣры и сродную ей могучесть система эта получаетъ 
въ цѣлой чередѣ обширныхъ и высокихъ с о б о р о в ъ ,  которыхъ зодчіе обра- 
ботываютъ дошедшіе къ нимъ элементы съ новой силою, проводятъ ихъ сь 
большей еще выдержкой, развиваютъ до блистательнѣйшихъ эффектовъ и 
постепенно приближаютъ къ совершенству.

Первымъ изъ числа такихъ зданій предстаетъ намъ ш а р т р с к і й  соборъ, 1 
отстроенный послѣ пожара 1195  г . съ сохраненіемъ нѣкоторой доли преж
няго западнаго сооруженія и освященный въ 1260  по окончаніи существен
ныхъ частей храма. Къ  тремъ продольнымъ кораблямъ и такому же трехнрн 
дѣльному поперечыо присоединяется здѣсь пятикорабельный клиросъ, замы
кающійся полуциркулемъ, съ обходами вокругъ и съ устройствомъ выступаю
щихъ часовень, при чемъ сплошная между ними связь обойдена немного-про
извольнымъ образомъ. Подъ боковыми кораблями и опросными обходами 
пущенъ кругомъ криптообразный склепъ. Внутренность отличается торже-

* P e n k m ä l e r  der  K u n s t ,  рие. 5 0 ,  ф и г . 1 ,
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ствеппымъ достоинствомъ: надъ высокими корабельными аркадами высится 
еще величавѣе середнее пространство (при 45 футахъ ширины въ 108 фѵт. 
вышиною); столпы снабжены каждый четырьмя пристрѣлинами и выработаны 
въ этой композиціи по опредѣленному началу (хотя 
впрочемъ съ перемежкою округлыхъ и многоуголь 
пыхъ формъ); окна расположены еще въ томъ про
стомъ двучастномъ подѣлѣ, о какомъ сейчасъ гово- 
рено, только уже съ богатою розеткою прорѣзью въ 
кругломъ проемѣ надъ обоими стрѣльчатыми окнами.
Система наружныхъ устоевъ представляетъ зачатки 
декоративнаго развитія, будучи особенно богата пе
стрымъ аркаднымъ украшеніемъ надъ связывающими 
ихъ перемычками, хотя и довольно еще игрива (то- 
есть ироизвольиа) въ своей отдѣлкѣ. Вся внѣшность 
зданія въ цѣломъ разсчитана на чрезвычайно богатое 
башенное сооруженіе (какъ по угламъ его, такъ и 
надъ середнимъ скрестномъ кораблей), выполненное 
однако въ верхнихъ частяхъ своихъ только по запад
ному фасаду; да и здѣсь правильному развитію его 
помѣшали удержанныя какъ нарочно части древнѣй
шей постройки. Зато щипцовыя (фронтальныя) стороны иоперечья развер
нуты самымъ красивымъ и эффектнымъ образомъ, съ выступающими впередъ 
портальными сѣнями, которыя обильно украшены скульптурой, но въ кото
рыхъ отдѣлка эта нѣсколько сдерживается главными архитектоническими 
формами, и съ великолѣпными прорѣзными окнами въ верхнихъ своихъ ча
с тя хъ .—  Вслѣдъ за соборомъ должно привести церковь св . О т ц а  (S t. P è re ) 
въ Шартрѣ, разновременное сооруженіе, которое, еще заключая въ себѣ ро
манскія части, принадлежитъ вмѣстѣ съ тѣмъ довольно строгому и преуспѣв
шему уже развитію готики.

Далѣе идетъ р е і і м с с к і й  соборъ, 1 основанный 1212 г. и оконченный 
къ исходу вѣка мастеромъ Р о б е р т о м ъ  изъ Ь 'у с й  (умерш. 1 3 1 1 ): онъ за
думанъ по вполнѣ развернутому плану, но въ нижнихъ частяхъ своихъ об
наруживаетъ еще слѣды старобытной обдѣлки, и даже рѣшительные рома
низмы—  въ поперечномъ кораблѣ (въ Шампаньи вообще не такъ легко отрѣ
шались отъ романизмовъ, какъ нанрим. въ Иль-де-Франсѣ); зато въ верх
нихъ частяхъ онъ очевидно разсчитанъ на могучій эффектъ, производимый 
высотою (середній корабль, при 38 футахъ ширины, подымается на 115 или 
даже на 120 футовъ), и соотвѣтственно тому выработанъ энергически; въ 
верховыхъ окнахъ виденъ первый самостоятельный моментъ развитія системы 
узорчатаго переплета, въ совершенно строгомъ еще характерѣ; система на
ружныхъ опоръ отличается ясною и благородно-простою разработкой; внѣш
ность закончена богатымъ и блестящимъ башеннымъ сооруженіемъ, но, къ 
сожалѣнію, отъ верхнихъ его частей, послѣ пожара 1481 г . ,  сохранились

1 Denkmäler der Kunst, рис. 50 фиг. 8; рис. 51, фиг. 1.

Окно въ клиросѣ шартрскаго 
собора. По Фергуссону.



только фасадныя прясла, да и тѣ безъ вѣнчающихъ шпилей. Фасадъ, клас
сическій образецъ французской системы, расчлененъ однообразно въ ширину 
между устоями и идетъ вверхъ риомическою чередой этажей; порталы выдви
гаются изъ-за устоевъ въ видѣ сѣней, правда переполненные опять скульпту
рами, но эффектно увѣнчанные и завершенные щиицеобразпыми надстройками, 
въ которыхъ представляется первый примѣръ готическихъ фальшивыхъ щип
цовъ; эффектно также великолѣпно-выработанное прорѣзное окно середией

Фасадъ реймсскаго собора. По Ш апюи.

части, съ группами стрѣльчатыхъ оконъ но бокамъ и но разнымъ ярусамъ 
легко-восходящихъ башснь. — Кажется сродствеинаго этому характера была 
церковь С е н ’ Н и к ё з ъ в ъ  Реймсѣ, основанная 1229 г . Г у г о н о м ъ  Ли- 
б е р ж ь ё ,  отстроенная потомъ подъ надзоромъ Р о б е р т а  изъ К у с й  и сло
манная уже въ 18-мъ столѣтіи; фасадъ, судя по старымъ рисункамъ, былъ 
отдѣланъ не столь богатою рукой, но въ свою очередь также очень эффек
тенъ (нѣкоторыми мотивами напоминалъ онъ отчасти систему германской



готики). Аркады сохранившагося крытаго хода отличаются характеристиче
скими формами 13-го столѣтія.

За тѣмъ слѣдуетъ а м і э н с к і й  соборъ, 1 основанный 1220 г . и закон
ченный въ главныхъ своихъ частяхъ 1288-го, подъ руководствомъ зодчихъ 
Р о б е р т а  и з ъ  Л ю з а р ш а ,  Т о м а с а  и з ъ  К о р м а н а  и сына его, P e u  о 
(R e n a u lt ) . Здѣсь совершеннѣйшую выработку французской готики предста
вляютъ воиервыхъ основной планъ, о трехъ долевыхъ корабляхъ съ пятико- 
рабельнымъ клиросомъ и съ окружающимъ обходъ его сплошнымъ вѣнцомъ 
многоугольныхъ часовенъ, а потомъ и вся внутренняя отстройка зданія; вну

треннему пространству дано еще сильнѣйшее стремленье въ высоту (при 38 
футахъ ширины середній корабль поднятъ на 132 ф ута ), но съ соблюде
ніемъ строжайшаго благородства въ пропорціяхъ, тогда какъ архитектура 
оконъ отличается уже богато-группировапнымъ развитіемъ своихъ рейковыхъ 
и прорѣзныхъ работъ. Западная половина собора старѣе восточной; поэтому 
въ послѣдней есть отличительные элементы позднѣйшаго уже развитія, ка
ковы наприм. вышеупомянутое непосредственное соединеніе трифорій сь 
системою находящихся надъ ними верховыхъ оконъ, снаружи -  -обнавѣшеніе

1 Denkmäler der Kunst, рис. 50 , ф и г . 3 и 9.

Аміэнскій соборъ. Система корабельнаго 
устройства. По Віолле лё-Дюку.

Планъ аміэнскаго собора. По 
Віолле-ле Дюку.



послѣднихъ вимбергами (но въ весьма простомъ еще видѣ) и съ тѣмъ вмѣ
стѣ нарядная уже обдѣлка системы опоръ. Значительно развитаго башеи- 
иаго сооруженія при этомъ соборѣ и не предполагалось. Существовавшая 
прежде середняя башня была истреблена пожаромъ 4529 г. и замѣнена по
томъ легкою деревянною постройкой Даже и фасадъ не былъ невидимому 
первоначально разсчитанъ на увѣнчаніе башнями; опъ составляетъ декора
тивное лицевое сооруженіе умѣренной глубины, отдѣланное, какъ водится, 
очень богато, но не совсѣмъ удачно въ общемъ распредѣленіи. Двѣ уже поз
днѣйшія башенныя надстройки производятъ невыгодный эффектъ, такъ какъ 
каждой изъ нихъ дано лишь цолуквадратіюе основаніе. (Есть  кромѣ того и 
другія позже выполненныя части).

Внутренній видъ соборнаго клироса въ Бовэ. По Ш апюи.

Далѣе идетъ соборъ въ Б о в е  (B e a u v a is ) , котораго отстроены впрочемъ 
только клиросъ и иоперечье. Начатое въ 1225 г . ,  сооруженіе его кажется 
пошло дружно только съ 1 24 0 ;  а клиросъ оконченъ въ 1272 .  Оно воспро
изводитъ систему аміэнскаго собора, но въ болѣе еще легкой, своеобразно 
плавной выработкѣ формъ и въ такомъ развитіи воспаряющаго элемента, ко- 
уорое значительно уже превышаетъ мѣру одной чистой эффектности. (Серед-



нему кораблю дано 146 футовъ высоты при ширинѣ въ 45 ф у т .) .  Но техни
ческое умѣнье не созрѣло еще до выполненія такого замысла; постройка об
рушилась въ 1284 г . и повела къ возстановленію, которое, при удвоенномъ 
числѣ нутряныхъ опоръ, еще болѣе помутило ясность системы. (Поперечье 
принадлежитъ началу 10-го столѣтія).

Другіе важные монументы стоятъ въ близкой связи съ тѣми строитель
ными школами, которыя участвовали въ возведеніи помянутыхъ соборовъ; но 
отличаются иногда и характеристическими особенностями. Корабельное ус 
тройство церкви С е й ’ Д е н и ,  1 23 1 — 81 г г . ,  кажется близко подходитъ къ 
позднѣйшимъ частямъ аміэнскаго собора; ея благородная и вообще эффектная 
обдѣлка оригинальна угловатою, но въ то же время плавно расчлененною, 
основною формою столповъ. Подобными формами отличается и соборъ въ 
Т р у а  (T ro y e s ) , котораго клиросъ принадлежитъ большею частью второй 
четверти тринадцатаго вѣка, а остальныя части значительно-цозднѣіішему 
времени. —  Б у р ж с к і й  соборъ, 1 въ главномъ также относящійся ко вто
рой четверти 13 го вѣка (и укра
шенный вышеиомянутымн, I , 5 5 9 , 
нозднероманскими боковыми порта
лами), слѣдуетъ иятнкорабельному 
плану и общему расположенію па
рижскаго, но возводитъ все это на 
новую ступень развитія, устраняя 
хоры надъ внутренними боковыми ко
раблями и выгадывая этимъ въ ихъ 
высотѣ, такъ что нутреныя про
странства, отъ сравнительно-низкихъ 
внѣшнихъ боковыхъ кораблей, по
дымаются очень эффектно тремя
уступами вт» уровень съ высотой серсдпяго. Срединѣ того же вѣка, но 
съ болѣе легкой выработкой архитектурныхъ формъ, принадлежитъ клиросъ 
л ё м а  н о с к а г о  собора, замѣчательный притомъ богатымъ и оригинально 
расположеннымъ вѣнцомъ часовень — Потомъ т у р с к і й  соборъ, очень удач
ное воспроизведете въ меньшемъ видѣ соборовъ сѣверовосточиой Франціи. 
(О фасадѣ его поговоримъ ниже). Подходящею сюда обдѣлкою отличается и 
тамошняя церковь сн . Ю л і а н а .

Къ архитектоническому развитію, высказавшемуся въ чередѣ вышеназван
ныхъ соборовъ, примыкаетъ далѣе цѣлый рядъ часовень или капеллъ, имѣ
ющихъ особенное значеніе но своей тщательной, иногда блестящей художе
ственной выработкѣ и но разнымъ особенностямъ въ планѣ и сооруженіи. 
К ъ  числу ихъ надо отнести: архіепископскую часовню въ Р е й м с ѣ ,  ранней 
норы 13-го столѣтія, двуярусную (первый ярусъ ниже верхняго) и отличаю
щуюся строгой еще обдѣлкою, —  замковую часовню въ С е н ’ Ж е р м е н ’ 
au ’ Л ё  (S t . G e rm a in -e n -L a y e )  съ красивымъ уже декоративнымъ раз-

Округлость клироса буржскаго собора. 
По Віолле-лё-Дюку.

1 Penkmälcr der Kunßt, рис. 50, фиг. 2.



питіемъ оконной системы, —  бывшую дворцовую часовню въ П а р и ж ѣ ,  
такъ-называемую «святую» (S a in te -C h a p e lle ) , выстроенную съ 1215 по 
1248 годъ П е т р о м ъ  и з ъ  М о н т е р о  (P ie r r e  de M o n te reau ), подобно 
реймсской съ сравнительно низкимъ первымъ ярусомъ; внутренности дано бо
гато-расчлененное развитіе съ полихроматическою отчасти декораціей, кото
рой пестрота однако уже существенно вредитъ ясности общаго впечатлѣнія; 
внѣшность особенно замѣчательна еще нѣсколько игривымъ расположеніемъ 
навѣсцевъ (вимберговъ) надъ большими н строго расчлененными прорѣзными 
окнами, тѣмъ болѣе, что ото чуть-ли не самый ранній примѣръ украшеній 
такой формы. (Нѣкоторыя части отдѣлки принадлежатъ позднѣйшему вре
мени, иныя — даже недавнему возстановленію часовни). — Несуществую

щую болѣе часовню Богоматери при Сен’ Жермен’ де-Пре въ Парижѣ, 
строенную тѣмъ же мастеромъ и оконченную въ 4225 г . ;  —  Богородич
ную же часовню при клиросномъ обходѣ церкви въ С е н ’ Ж е р м е р ѣ ,  
и т . д.

Бъ числѣ значительныхъ сооруженій 13-го вѣка должно еще привести: 
церковь въ С е н ’ М а р т е н ’ о - Б у н ,  недалеко отъ Клермона, въ уазскомъ 
департаментѣ, —  каѳедральный соборъ въ Mo (M e a u x ) , ’—  начатый послѣ 
1238 г , соборъ въ Ш а л о н ѣ - п а  M a рнѣ и основанную 1252 г . церковь

„Святая часовня“ въ Парижѣ. Верхняя часть оконъ и устоевъ. По Гальябò.



св . У р б а н а  въ Тр уа . Впрочемъ послѣднія три зданія, благодаря частымъ 
перестройкамъ или замедлившемуся производству первоначальныхъ работъ, 
относятся большею частью къ позднѣйшимъ уже эпохамъ.

Нѣкоторыя б у р г у н д с к і я  постройки, принадлежащія готической системѣ 
43 то столѣтія, обличаютъ наклонность къ старобытнымъ элементамъ, при 
особенномъ отчасти усвоеніи послѣднихъ. Церковь Пресв. Богородицы въ 
Д и ж о н ѣ  —  массивно-обдѣланное сооруженіе, съ могучими первично-готиче
скими колончатыми аркадами внутри. Опа примѣчательна выступомъ западной 
стороны, который внизу, по старобургундской системѣ, образуетъ обширное 
предсѣпіе, а наверху —  хоры, открывающіеся широкими аркадами, надъ ко
торыми пущены въ два яруса нарядно-воздушныя галереи. —  Клиросъ осерр- 
с к а г о  собора, 1213 —  34 г . ,  держится внутри отчасти на колоннахъ, от
части на расчлененныхъ столпахъ и снабженъ абсидною часовней, которая 
открывается къ опросному обходу чрезвычайно красивой аркадою, воспроиз
водя этимъ мотивъ реймсскоіі церкви СеіГ Реми. (Остальныя части собора 
новѣе). —  Церковь въ С е м ю р ъ -а іГ  О к с у а  представляетъ крайне мило
видную выработку вышеописанной двучастноіі системы оконъ съ прорѣз
нымъ кругомъ наверху. (Крытый ходъ при церкви обдѣланъ нѣсколько тя- 
желоватѣе).

Н о р м а н д і я ,  съ самаго начала 13-го вѣка, слѣдуетъ въ обширныхъ раз
мѣрахъ готической системѣ восточныхъ областей; но и она охотно держится 
за старобытные коренные пріемы, и подъ взаимнодѣйствіемъ ихъ приходитъ 
къ выработкѣ характерно-своеобразныхъ мотивовъ. Значительное развитіе, 
наступившее здѣсь въ позднѣйшія эпохи романскаго стиля, энергическая по
слѣдовательность, обнаружившаяся при этомъ какъ въ архитектоническомъ 
складѣ вообще, такъ и въ выработкѣ частныхъ подробностей, смѣлая и свѣжая 
игривость декоративной обдѣлки, все это еще такъ близко лежало сердцу 
нормандскихъ мастеровъ, что и при усвоеніи и м іі формъ готическаго стиля, не 
могло не оказать болѣе или менѣе опредѣленнаго воздѣйствія. Съ тѣмъ вмѣ
стѣ (и но той же вѣроятно причинѣ) слабо ощущается потребность вълице- 
ваителыюй отдѣлкѣ. Вотъ отчего развивается здѣсь именно архитектура фа
садовъ въ такомъ же строгомъ, крѣпко замкнутомъ въ себѣ характерѣ, что 
и въ эпоху романизма, и но большой части безъ того избытка лицеваятель- 
ной примѣси, какой свойственъ готикѣ сосѣднихъ восточныхъ провинцій.

Нѣкоторые памятники ранней поры 13-го вѣка усвоиваютъ себѣ во внут
реннемъ сооруженіи систему простыхъ колончатыхъ аркадъ, обыкновенно



въ массивномъ видѣ п съ отзывами романизма въ обдѣлкѣ или въ раз
мѣщеніи. Таковы освященная 4226  г . церковь въ ,/ Іу в ь е , фундушевая 
церковь въ М о р т е н ѣ  и каѳедральная въ ,/ Іи з ь ё . Послѣдняя, выстроенная 
повидимому съ 1226 г . ,  представляетъ въ то же время одинъ изъ раннихъ 
примѣровъ нормандскихъ фасадныхъ сооруженіи въ значительной степени 
выработки и уже съ богато-изукрашеннымъ расчлененіемъ въ предѣлахъ 
строгихъ основныхъ формъ.

Р у а н с к і й  соборъ заключаетъ въ себѣ смѣсь разныхъ основныхъ формъ 
архитектонической системы. Главное его сооруженіе относится къ эпохѣ съ 
1200 по 1280 г . ;  развѣ лишь немногія частности могли сохраниться изъ 

прежней постройки; иное, особенно снаружи зданія, принадлежитъ позднѣй
шимъ временамъ готики. Въ клиросѣ господствуетъ система колончатыхъ 
аркадъ съ абсиднымп часовнями старобытно-романскаго стиля; а въ кораблѣ, 
чуть ли не имѣвшемъ первоначально въ виду верховые хоры, —  система рас
члененныхъ столповъ, подходящая къ фекампской (И , 1 6 ) . Фасадъ замѣчате
ленъ своеобразнымъ устройствомъ, разсчитаннымъ на большую ширину, и снаб
женъ двумя башнями, которыя, въ видѣ самостоятельныхъ массъ, выступа
ютъ надъ боковыми изгибами зданія; древнія части фасада носятъ очень 
первобытный характеръ, но онъ весь почти закрытъ позднѣйшими декора
ці ями.—  Церковь аббатства Э ( E u )  держится во внутреннемъ сооруженіи 
системы руанскаго собора.

Клиросъ с в . С т е ф а н а  въ К а н ѣ  (C a e n ), богатымъ расположеніемъ 
плана подходящій къ иль-де-франсскимъ памятникамъ, а собственно соору

женіемъ —  къ романскимъ переднимъ кораблямъ (1, 4 6 6 ) , отличается 
изяіцно-плавиымъ, богато-украшеннымъ расчлененіемъ, въ которомъ деко
ративный элементъ позднѣйшихъ романскихъ монументовъ Нормандіи пре
образованъ уже по началамъ готики, хотя въ частностяхъ съ явными еще

Клиросный трифорій каѳедральнаго собора 
въ Бейё. По Пюжену.

Планъ клироса сеэсскаго собора. 
По Віолле лё-Дюку.



отзывами чистѣйшаго романизма и съ разнородными признаками личнаго ху 
дожническаго произвола. —  Соборъ въ Б е і і ё ,  хранящій въ своихъ корабель
ныхъ аркадахъ вышеописанный прелестный образецъ позднѣйшей роман
ской архитектуры, отличается такою же почти обдѣлкой, только гораздо 
болѣе выдержанной со стороны готической формаціи. Оба зданія предста
вляютъ, особенно по галерейнымъ аркадамъ, разнаго рода прорѣзи, съ ори
гинальнымъ, схематичпо-параллелистическимъ изводомъ дуговыхъ линій, —  
въ такомъ характерѣ, который наиболѣе пбеердцу англійской готикѣ. 
Каѳедральный соборъ въ Б е й ё  значителенъ притомъ и своимъ обширнымъ 
фасадомъ. Соборъ въ К у т а й  с ѣ также примыкаетъ къ атому направленію; 
только игривая декоративность сейчасъ названныхъ построекъ принимаетъ 
здѣсь опять болѣе строгій характеръ. Внѣшность его знаменательна по своей 
удачно-выдержанной массивной энергіи; башни фасада, смѣло поднимаясь въ 
высоту, отличаются въ верхнихъ частяхъ воздушно-легкою силой.

С е э с с к і й  соборъ (S è e z ) представляетъ систему сгроможденнаго вверхъ 
колоннаднаго сооруженія съ легкими пристрѣлинами въ видѣ добавочныхъ 
сводоопоръ. Клиросъ, обновленный около 12(10 г . ,  охваченъ вѣнцомъ сильно 
выступающихъ многоугольныхъ часовенъ, которыхъ наклонныя боковыя 
стѣнки вѣроятно предназначены дать большую благонадежность смѣло за
думанному зданію .— Такимъ же опроснымъ устройствомъ отличается и 
церковь въ С е й ’ П ь е р р ъ  сюр ’ Д и в ъ ,  большею частью передѣланная 
наново.

Церковь св. Клотильды въ Г  ранд ’ Л и д е л й ,  остатки клироса ж ю м і э ж -  
с к о й  церкви, чуть-ли не совсѣмъ исчезнувшіе (и извѣстные лишь по рисун
камъ) остатки церквей въ М о р т е м е р ѣ  и С е н ’ В а н д р и л л ѣ ,  и трапезная 
въ В о н і ю н ѣ  —  дальнѣйшіе образцы архитектуры того времени. Равно и 
изящно-легкій крытый ходъ въ крѣпостномъ монастырѣ Mo i f  Сен '  М и ш е л ь ,  
близъ Авранша, отличающійся очень оригинальною обдѣлкой и подходящій 
къ стилю ранней англійской готики.

Въ Б р е т а н и ,  въ качествѣ раннеготнческнхъ, отчасти еще переходныхъ 
примѣровъ, должно привести остатки б о п о р т с к а  го монастыря, близъ Тр е
тье, древнѣйшія части собора пт. Се i f  Б р і ё к ѣ  и остатки кордельерскаго 
монастыря въ К е  ми с р ѣ.

Оригиналенъ соборъ въ Д о л ѣ ,  особенно корабельнымъ споимъ сооруже
ніемъ, —  съ колоннами, къ которымъ, въ видѣ прочныхъ опоръ, присло
нены обыкновенныя пристрѣляны, тогда какъ, въ качествѣ опоръ подъ 
вѣтви свода, употреблены вольностоищіи, не приставныя колонки, краси
выя и живоиисно-эффектныя. Клиросъ, съ расчлененными столпами и прямо
линейнымъ замкомъ восточной стороны, принадлежитъ, кажется, позднѣй
шему времени.



Церковь св. Спаса (S t .  S a u v e u r) въ Р е д о н ѣ ,  построенная съ 1252 г . ,  
но вся почти разрушенная въ западныхъ своихъ частяхъ, представляетъ зна
чительное гранитное сооруженіе, отличающееся крѣпкою системой перемыч
ныхъ арокъ.

На ю гѣ  Франціи, столь богатомъ и блестящемъ въ періодъ романскаго 
стиля, встрѣчаемъ въ готическую эпоху, и именно въ 13-мъ столѣтіи, не
сравненно менѣе монументальной дѣятельности. Альбигойскія войны, крова
вые суды для подавленія еретическихъ помысловъ сокрушили слишкомъ на
долго матеріальный и духовный цвѣтъ этого края. Гдѣ п находитъ себѣ до
ступъ новый готическій стиль, тамъ формы его являются по большой части 
въ тупой, неосмысленной обдѣлкѣ или въ нескладной п'дмѣси съ разными вос
поминаніями туземно-романскихъ пріемовъ. Въ  отдѣльныхъ только случаяхъ 
сѣверная система непосредственно переносится въ края юга, да и тутъ  не 
безъ значительныхъ видоизмѣненій, возникавшихъ изъ общаго строя южныхъ 
формъ. Вездѣ, по крайней мѣрѣ въ наружности этихъ построекъ, преобла
даетъ крѣпкое массивное наслоеніе.

Такъ , усвоеніе раннеготическихъ архитектурныхъ формъ въ болѣе или 
менѣе замѣтной помѣси съ романскими воспоминаньями находимъ въ цер
кви св. Барнарда въ Р о м а н с ѣ  близъ Баланса, въ церкви с в . А н т о н і я  
близъ Вьенны, въ позднѣйшихъ частяхъ в ь е н н с к а г о  собора, въ развали
нахъ церкви св. Феликса въ М о н с о  (M o iitseau ) п въ начатой съ 1220 г . 
в инь і o r у ль с кой  (обѣ въ депарг. Эро), въ церкви св. Павла въ І І а р б о н н ѣ ,  
основанной 1229-го , и въ клиросѣ с и м о р р с к о й  церкви, невдалекѣ отъ Т у 
лузы . —  К ъ  этимъ зданіямъ примыкаютъ, по сродству формъ, двѣ очень 
красивыхъ сѣни въ крытыхъ ходахъ при преждебывшемъ августинскомъ мо
настырѣ (что нынѣ музей) въ Тул узѣ , и при а р л ь - е ю р - т е к с к о й  церкви 
( A r le s - s u r - T e c h )  въ Русильіонѣ. — Напротивъ церковь въ В а л ь м а н ѣ  
(V a lm a g n e ) , съ 1257 г . ,  церкви св. Маяна въ В и л л ё м а н ѣ  (обѣ въ де- 
парт. Эро), св. Павла въ К л е р м о н ’ л ' Э р о  (C le rm o n t-P  H é ra u lt) , окон
ченная 1 3 1 3 , и наконецъ церковь въ Л о д е в ѣ ,  отличаются болѣе самостоя
тельнымъ готическимъ характеромъ и расчлененіемъ, хотя еще при немного 
варварской обдѣлкѣ и массивной тяжеловатости всѣхъ внѣшнихъ формъ.

Болѣе живое и выработавшееся до значительной эффектности сближеніе 
съ раннеготическимъ стилемъ сѣверной Франціи обнаруживаетъ вопервыхъ 
л і о н с к і й  соборъ. Въ восточныхъ частяхъ его, въ клиросѣ, замыкающемся 
простымъ многоугольникомъ, н въ находящихся при немъ башняхъ видны еще 
слѣды романскихъ воспоминаній; но въ его корабельномъ сооруженіи развер
тывается уже ясная и стройная система, основанная на расчлененномъ 
столпѣ. Верховыя окна отличаются своеобразно-первичной группировкой въ 
три стрѣльчатыхъ проема врядъ, съ тремя маленькими сверху'розами. Ф а



садъ, плоско-декоративнаго характера, обличающій только плохое пониманіе 
сѣвернаго мотива, принадлежитъ въ главномъ позднѣйшимъ временамъ.

Л іо н ск ій  соборъ. В н ѣ ш н я я  а р хи те к ту р а  
вер хо вы хъ  оконъ. По Н ейрè .

Систем а опорны хъ арокъ въ верхней части  клер- 
мон’ фер р а н ска го  собора. П о  В іо л л è лё -Д ю ку .

Подобны этимъ нѣкоторыя зданія смежныхъ полосъ французской Швей
царіи, отличающіяся строгой и въ то же время могучей простотой: соборъ въ 
Л о з а н н ѣ ,  1235— 75 г г . ,  съ романскими опять воспоминаніями въ клиросѣ 
(бургундскаго стиля) и съ перемежкою расчлененныхъ столповъ колоннами 
въ середиемъ кораблѣ,— позднѣйшія части ж е н е в с к а г о  собора, и ко
рабль церкви ГІресв. Богородицы въ І І ё ш а т ё л ѣ ,  освященный въ 1270 г .

Бъ архитектурѣ трехъ каѳедральныхъ соборовъ видно угке непосредствен
ное иримкповеніе къ школѣ, сложившейся въ сѣверовосточныхъ краяхъ Фран
ціи, съ тѣми, правда, отмѣнами, которыя, обусловливаясь отчасти матерья- 
ломъ, въ сущности касаются только склада внѣшнихъ формъ. Наиболѣе вы
держанное изъ этихъ зданій —  к л е рм о и’ ф е рр ан с к і й соборъ въ Оверни, 
начатый 1248 г . ;  клиросъ его освященъ въ 1 2 8 5 , а остальное (за исклю
ченіемъ недостающаго фасада) докончено впослѣдствіи. Матеріаломъ слу
жила очень твердая лава, которой свойство подало поводъ къ легкой и смѣ
лой системѣ опорныхъ арокъ, тогда-какъ снаружи для главныхъ линій оста
лось преобладающимъ горизонтальное направленіе. —  За тѣмъ идетъ кли
росъ л и м о ж с к а г о  собора, зданіе совершенно подходящаго характера и изъ 
такого же почти твердаго матерьяла (гранита). Поперечная сѣнь позднѣе; пе
редній корабль, съ древнѣйшими въ немъ остатками, никогда не былъ вполнѣ 
достроенъ. —  Третьимъ изъ этихъ сооруженій является клиросъ на р б о н н -



с к а го  собора, 1 2 7 2 — 1 3 3 2 , отличающійся величавой и могучей смѣлостью 
пропорцій. (Остальныхъ частей храма нѣтъ уже и здѣсь).

Есть  одна архитектурная форма, которая повела южно-французскую го
тику къ проявленію себя болѣе самостоятельнымъ образомъ: эго именно со
оруженіе однопридѣлыіыхъ церквей, какія впрочемъ нерѣдко устроивались и 
въ романскую эпоху, благодаря принятію системы коробоваго свода для по
кры тъ . Передній корабль т у л у з с к а г о  собора —  простой, характерный 
примѣръ раннеготической архитектоники этого рода. — Общій планъ попол
няется иногда низкими часовнями, выступающими изъ за устоевъ, какъ на- 
прим. въ церквахъ нижней К а р к а е о н н ы  и въ церкви мѣстечка М о н п е з й

(въ департ. Тарпа и Гаронны). —  Иногда вся толща устоя втягивается во
внутрь, что подаетъ поводъ къ новой своеобразно-энергической выработкѣ 
цѣлаго. Примѣръ этому видимъ въ основанномъ 1282 г . а л ь б і й с к о м ъ  со
борѣ ( А І Ь \ ) .  Ыо отстройка послѣдняго, а съ нею и дальнѣйшее развитіе этой 
системы, принадлежитъ уже существенно послѣдующимъ временамъ.

Мы прежде имѣли случай упомянуть объ оригинальныхъ помѣсяхъ роман
скаго расположенія и романской формы стиля съ готическими въ з а п а д н о й  
части Франціи, о разныхъ переходахъ между ними и о главныхъ примѣрахъ 
подобныхъ явленій въ церкви св. Радегунды и въ соборѣ города Пуатье, а 
также въ соборѣ и другихъ зданіяхъ города Анжера ( I ,  555  и 5 5 7 ) .  Тотъ 
пошибъ, въ какомъ складъ строительной системы, унаслѣдованный отъ ро
манизма этихъ мѣстностей, явился переработаннымъ въ готическій, при
нято называть «анжуйскимъ стилемъ». При этомъ декорація фасада въ

Планъ собора въ А л ьб ѝ. По Ш а п ю ѝ.



представляетъ корабль соборпоіі церк
ви въ Б о р д о ,  выстроенный съ -1252 
г. —  То я;е направленіе обличаетъ и 
южная портальная сѣнь тамошней церк
ви св. Северина, 12(57 г .,  —  нарядная 
декоративная вещь, немного отзываю
щаяся стариною.

Съ другой стороны и здѣсь встрѣ
чается иногда непосредственный пере
носъ сѣверной системы. Такъ видно это 
въ б а з а с с к о м ъ  соборѣ (значитель
но перестроенномъ внутри), котораго 
планъ слѣдуетъ образцу сеэсскаго (тогда 
какъ тамъ же маленькая церковь Мер- 
кадель остается вѣрна старобытному 
туземному направленью), и въ церкви 
мѣстечка У з е с т ъ  (U z este ), невда
лекѣ отъ Лаптопа, которая принадле
житъ уже впрочемъ переходу къ эпохѣ 
11-го столѣтія.

Планъ узестской церкви. По Паркеру.

Нидерланды и Лотарингія.

При переносѣ готической архитектурной формы въ Германію слѣдуетъ 
вонервыхъ обратить вниманіе на п е р е д о в ы е  з а п а д н ы е  к р а я .  Состоявъ 
прежде въ близкой связи съ культурными элементами германскаго При- 
рейпья, отчасти иепосредственпо отъ нихъ завися, они готовятся теперь 
играть роль промежуточнаго звена между французскимъ и германскимъ 
обычаемъ. Положенію этому способствуетъ вначалѣ скорѣе недостатокъ въ 
рѣшительномъ какомъ-либо взглядѣ на вещи, нежели присутствіе опредѣ
ленной характеристической своеобразности. Общія коренныя черты новой 
строительной системы принимаются здѣсь безъ всякаго особеннаго старанія 
провести и выработать ихъ до конца. Романскія воспоминанія дѣйству
ютъ при этомъ въ видѣ случайныхъ условій. Гдѣ и подражаютъ иногда 
богатымъ формамъ плана и расчлененія лучшихъ французскихъ памятни
ковъ, гамъ все же по большой части недостаетъ осмысленной передачи ихъ 
системы.

соборахъ А н ж е р а  и П у а т ь е  существенно слѣдуетъ образцу сѣверной 
полосы края.

Подходящій сюда примѣръ величаваго развитія нутреныхъ простраиствъ



Церковь вильерсскаго аббатства. 
Система корабля. По Ш èсу. 

( S c h a y e s ) .

Клиросъ г е н т с к а г о  собора (съ 12 7 4  г .) подходитъ по плану и (первона
чальной) отстройкѣ къ болѣе развитой системѣ французскихъ соборныхъ 
церквей, но не безъ своеобразнаго очерствлеиія противъ послѣднихъ.— Также 
и клиросъ собора въ У т р е х т ѣ ,  о которомъ впрочемъ трудно рѣшить, отно
сится ли начало его къ этому еще періоду.— Тіовидимому всего ближе примы
каетъ къ вполнѣ-выработавшемуся французскому типу с е  н т’ о м е р с к і й  со
боръ въ Западной Фландріи, но также не безъ произвольностей въ замыслѣ.

Особенно слѣдуетъ сказать это объ обширнѣйшей сравнительно дѣятель
ности сѣверныхъ мѣстностей, провинцій з а п а д н о й  Н и д е р л а п д і и .

Несуществующій уже нынѣ значительный памятникъ, а р р а с с к і й  соборъ, 
кажется подходилъ къ болѣе строгой обдѣлкѣ ранней сѣверо-французской 
готики, съ связанными попарно колоннами въ клиросномъ пространствѣ и съ 
простыми, перасчленепными еще окнами.— Другой, также разрушенный, 
соборъ въ Л ю т т и х ѣ ,  съ массивными внутри столпами, повидимому стре
мился къ подобному же развитію, хотя и исходя еще отъ романскихъ основъ.

Преобладающимъ было, кажется сплошь, простое готическое колопнад- 
ное сооруженіе, иногда съ полуроманскими формами въ подробностяхъ,

иногда какъ бы чуждавшееся декоративной от
дѣлки, иногда, наконецъ, соединявшее болѣе 
формообильныя видообразованія французскаго 
стиля съ простымъ въ сущности общимъ за
мысломъ. Сюда принадлежатъ въ Южномъ-Бра- 
бантѣ: корабль в и л ь е р с с к о й  церкви (ѴіІ- 
le rs ) ,  третьей четверти 13-го столѣтія, древ 
нѣйшая часть Богородичной церкви въ Д и с т ѣ ,  
около 1253  г ., клиросъ св. Леонарда въ Ле<> 
( l.é a ii) , воспроизводящій снаружи въ простомъ, 
готическомъ стилѣ ту кровельную галерейку, 
которая такъ часто попадается въ нѣмецко- 
романской архитектурѣ; —  въ Геннегау разва
лившаяся церковь въ А л ь и ѣ  (A in e s ) ; —  въ 
Намюрской области церковь Пресв. Богородицы 
въ Д и н а п ѣ  ( Dî n a n t ) ,  обдѣланная на свое
образно-старинный ладъ; —  въ Лимбургѣ вы
строенная съ 1240  г. т о н г е р н с к а я  церковь, 
внутри которой столпы перемежаются колон
нами. —  Также двѣ-три простыхъ доминикан
скихъ церкви средины 13-го столѣтія, особенно 
та изъ нихъ, что въ Л у в е н ѣ  (L ö w e n ) .— При
мѣрами болѣе богатой выработки могутъ слу
жить недоконченная церковь св. Вальбурги въ 
Ф ю р и ѣ, въ Западной Фландріи, корабль и и ер и - 
с к а г о  собора (относимый къ 1 2 5 4 — 60 гг.) и

клиросъ б р ю с с е л ь с к а г о ,  продолженіе стараго сооруженія (I, 32 5 ) во 
второй половинѣ 13-го вѣка, тогда какъ всѣ другія части собора принадле
жатъ уже слѣдующимъ эпохамъ готики.



Существенно отступаетъ отъ этого М а р і и н с к а я  ц е р к о в ь  въ У т р е х 
т ѣ ,  такъ-пазываемая «Бууркеркъ«.  Она слѣдуетъ образцу рашіеготиче- 
скихъ церквей средней Германіи; у ней такіе же высокіе корабли и круглые 
столпы, обставленные пристрѣлинами.

Рядомъ съ церковными постройками возникли особыя сооруженія для раз
ныхъ городскихъ цѣлей, каковы цеховыя сборища, отправленіе собща того

Городская дума въ Ипернѣ . По Ш апюѝ.

или другого ремесленнаго производства. Палата суконщиковъ въ И н е р п ѣ  
( H a lle —a u x —d ra p s ,—  нынѣшняя городская дума), 1200— 1304  г г . ,—  одно 
изъ колосальиыхъ зданіи такого рода, многоэтажное, съ наряднымъ увѣнча
ніемъ и съ высокою колокольней надо всѣмъ. Палата въ Б р ю г г е  (съ 
1284 г . ,  но принадлежащая бЗльшею частью позднѣйшимъ временамъ) —



также очень значительное зданіе. Изъ числа городскихъ думъ къ 13-му 
вѣку относится а л о с т с к а я  (ныиѣ это мясной рынокъ). Впослѣдствіи со
оруженія такого рода и архитектурная ихъ выработка пріобрѣтаютъ высокое 
значенье.

Л о т а р и н г і я  въ свою очередь обладаетъ нѣсколькими раниеготическими 
церквами съ простыми колончатыми аркадами внутри. Таковы с в . Мар
т и н ъ  въ М ецѣ  и С е н ’ І І и к о л а - д ё - Г р а в ь ё р ъ  въ В е р д ё н ѣ  (1231  г . ) .

Другія слѣдуютъ болѣе развитой системѣ круглаго, обставленнаго при- 
стрѣлинами, столпа, но обыкновенно въ простѣйшей обдѣлкѣ нежели во 
Франціи и всегда безъ богатыхъ клиросныхъ плановъ тамошнихъ соборныхъ 
церквей. Сюда принадлежатъ каѳедральный соборъ въ Т у л ѣ  (съ поздне
готическимъ фасадомъ) и тамошняя церковь С е н ’ Ж а н г у  (S t .  G en g o u lt);

Планъ тульскаго собора. По Revue archéologique, V .

соборъ— съ четыреугольными часовенными выступами но угламъ между кли
росомъ и иоперечьемъ и съ возвышающимися поверхъ ихъ башнями; Сен’ 
Ж а н гу — съ наносными многоугольными выступами на тѣхъ же мѣстахъ, что 
напоминаетъ церковь Сент’ Иведъ въ Бренѣ ( I I ,  14) и часто встрѣчается 
въ нѣмецко-рейнской готикѣ. —  Такова еще церковь св. Викентія въ М е ц ѣ .

Переносъ вполнѣ выработанной системы французскихъ соборовъ находимъ 
мы въ древнѣйшихъ частяхъ соборной церкви этого города, Здѣсь усвоены



мотивы, выработавшіеся въ позднѣйшихъ частяхъ аміэнсскаго собора. Только 
болѣе дебелые размѣры корабельныхъ аркадъ, тяжелая сравнительно масса 
столповъ, и завершеніе нижней ихъ части вмѣстѣ съ прислоненными къ 
нимъ сводоопориыми стрѣлами сплошнымъ толстымъ вѣнцомъ капители, 
указываютъ на то, что здѣсь, по крайней мѣрѣ въ первое время постройки, 
господствовало еще не такъ свободное направленіе.

Германія.

Германія долго держалась обдуманно и крѣпко романской формы стиля; 
не скоро и нс безъ колебанія приняла оиа готическую; но, разъ се усвоив
ши, она такъ же рѣшительно схватилась за новизну, такъ же вдумчиво 
стала разработывать и эту задачу. Т у т ъ  слѣдуетъ прежде всего замѣ
тить, что въ Германіи моменты перехода отъ романской формы стиля къ 
готической почти сплошь пріурочиваются еще къ первой (чему примѣры уже 
и были иами приведены), такъ-какъ, при явномъ сначала преобладаніи ро
манизма, закону его подчинялись н новыя направленія художественности; 
весьма лишь не много найдется примѣровъ настоящей ранней готики этого 
края, въ которыхъ отзывались бы собственно романскія воспоминанія.

Теперь Германія усвоиваетъ себѣ внолнѣ-выработавшуюся систему сѣ
веро-французской готики 13-го вѣка. Есть  значительные образцы продолже
нія здѣсь тѣхъ же самыхъ стремленій. Однакожь и тутъ привходятъ моменты 
нѣкоторыхъ особенностей въ пониманіи и въ обдѣлкѣ. Сначала это, правда, 
были только какъ бы послѣды романизма: вѣдь хотя и вскорѣ поступились 
своеобразностями его пошиба, но все же оставалось кое-что отъ коренного 
пространственнаго его строя, отъ твердости, лежавшей въ основѣ сго со
оруженій, отъ бьющей клюнемъ силы въ видообразованіи подробностей, —  
оставалось и невольно переносилось на новую форму стиля. Къ  этому при
соединялся еще одинъ элементъ взаимнодѣііетвін,— небывалый дотолѣ кон- 
структивннмй способъ для множества архитектоническихъ работъ, предпри
нятыхъ только-что учрежденными тогда нищенскими орденами, этими носи
телями и посредниками новыхъ направленій той эпохи, -  работъ, произво
димыхъ но системѣ готики, по съ ограниченіемъ ея самымъ незатѣйливымъ 
размѣромъ, простыми и строгими формами, рѣшительно однѣми только ос
новными чертами. Мы стало-быть заранѣе должны ожидать отъ германской 
обдѣлки готической системы большей строгости, болѣе сдержанной энергіи и 
въ тоже  время, когда дѣло дойдетъ до многосложныхъ расчлененій, —  боль
шей полноты внутреннихъ силъ. Е с ть , правда, и примѣры соперничества съ 
эксцентрической высокопарностью французской готики; но тѣмъ не менѣе



справедливо, что въ Германіи предпочтительно стремились къ болѣе спокой
ному эффекту вообще. Наконецъ заявляетъ себя здѣсь и совершенно осо
бый взглядъ на дѣло, —  направленіе, которое можно назвать исключитель
но-національнымъ. Оно перестаетъ пагромозжать внутреннее пространство 
вверхъ и вверхъ, какъ дѣлала французская готика, —  правда, но закону 
строгой послѣдовательности и словно завершая этимъ развитіе старой бази- 
личной системы; готика нѣмецкая выработала, напротивъ, такъ-называемую 
«хоромную систему» (H a lle n s y s te m ) , давая внутреннимъ пространствамъ 
одинаковую высоту и сводя ихъ такимъ образомъ къ крѣпко-замкнутому въ 
себѣ эффекту. Мотивы этого рода представляла уже и позднероманская ар
хитектура (именно вестфальская); слѣдуя ея-то образцамъ, хоромная си
стема распространяется сперва въ довольно тѣсныхъ кружкахъ, исподволь, 
но уже и съ самаго начала заявляетъ себя спорадически во всѣхъ прочихъ 
областяхъ нѣмецко-готической архитектуры.

Вотъ отчего, даже въ первую эпоху своей дѣятельности, архитектура эта 
предстаетъ въ живомъ многообразіи измѣнчивыхъ системъ и разновидной 
обработки, конечно уступая сѣверо-французской готикѣ въ единствѣ и оп
редѣленности, но зато предоставляя болѣе простора индивидуальнымъ силамъ.

Среди памятниковъ н и ж и е р е й н с к и х ъ  странъ есть отличные образцы 
перваго введенія готики на германскую почву, образцы переноса французской 
системы въ богатой ея выработкѣ, по съ строгимъ отстраненіемъ ея блеска, 
и наконецъ примѣры собственно-нѣмецкой характеристической обдѣлки.

Еще въ видѣ перехода отъ нарядно-романизирующаго пошиба къ чисто-го- 
тигескому предстаетъ (не вполпѣ уцѣлѣвшая) церковь въ О ф ф е н б а х ѣ  на 
Гланѣ. Въ существенныхъ частяхъ она вѣроятно принадлежитъ второй чет
верги 43-го вѣка. — Насупротивъ стоитъ церковь І І р е с в .  Б о г о р о д и ц ы  
въ Т р и р ѣ ,  построенная между 1227  и 1243 или развѣ очень немногимъ 
позже, —  зданіе, замѣчательное и но плану и но выработкѣ: это —  много- 
угольно-расчлененное центральное сооруженіе, съ подвышеннымъ средо- 
крестнымъ пространствомъ, подходящимъ къ выступу клироса, и съ двой
ными абсидпыми выступами въ боковыхъ корабляхъ, такъ что не разъ упо
мянутый мотивъ клиросной постройки Септ’Иведа въ Бренѣ ( I I  14) перене
семъ здѣсь на центральное расположеніе. Композиція выдержана вездѣ съ 
остроумнымъ разсчегомъ, а полная жизни и одушевленія обдѣлка удачно при
мѣняетъ къ условіямъ готической системы туземное чувство формъ, коре
нившееся глубоко въ романизмѣ. Среди внутренняго пространства, въ видѣ 
опоръ центральной башни поставлены четыре круглыхъ столпа, облѣнлен- 
пыхъ пристрѣлинами, а по боковымъ пространствамъ размѣщены тонкія ко
лонны; арки и гзимзы расчленены богато, во всей полнотѣ сочпыхъ формъ;



окна съ строгою узорчатою прорѣзью, по мотиву реймсскаго собора; порталы 
еще въ круглодужпой, романской формѣ вообще, но уже явно подходящіе ко 
всему остальному въ подробностяхъ.

Планъ Богородичной церкви въ Трирѣ. По X . В. Шмидту.

Церковь цистердіанскагомонастыря М а р і э н ш т а т т а  въ нассаускомъ гер
цогствѣ, также начатая 1227 г . ,  отличается богатою французскою формой 
въ планѣ, съ вѣнцомъ полукруглыхъ-еще абсидныхъ часовенъ; но сохраняетъ 
при этомъ самую простую готическую строгость въ сооруженіи, опертомъ на 
незатѣйливо-дебелыя, круглыя колонны. —  К ъ  ней примыкаютъ по харак
теру другія постройки, въ которыхъ также замѣтно упомянутое нами стрем
леніе свести систему готики на упрощенный невозможности формальный 
законъ: доминиканская церковь въ К о б л е н ц ѣ  (съ 1249  г . ) ,  кармелит
ская въ К р ё Я ц н а х ѣ ,  миіюритская въ К ё л ь н ѣ  (освященная 1260 г . ) ,  ко
рабль церкви въ К  а рд е и ѣ , св. Мартина въ М ю н с т е р м а й ф е л ь д ѣ и нѣ
которыя отдѣльныя части другихъ зданій, какъ наіірим. клиросы фундуше- 
вой церкви въ Санкгь-Гоарѣ и маленькихъ церквей въ Г и р ц е и а х ѣ ,  К а 
меди ,  У и к е л ѣ .  —  Таковы еще церковь въ Т о л е ѣ  (T h o le y ) ,  отличаю
щаяся яснымъ расположеніемъ, съ простымъ многоугольнымъ замкомъ кли- 
роспой части по восточной сторонѣ каждаго изъ трехъ ея кораблей и съ кру- 
глодужнымъ порталомъ, похожимъ на порталъ Богородичной церкви въ 
Т р и р ѣ ;  восточныя части церкви въ С а и к т ’А р н у  а л ѣ  ; однопридѣльная 
церковь въ К и л ь б у р г ѣ ,  начатая съ 1276 г .



Т у  же обдѣлку встрѣчаемъ далѣе въ городской а л ь в е й л е р с к о й  церкви 
(1 2 4Б  — 74 г г . ) .  Ола, подобно церкви въ Толеѣ, замыкается тройнымъ кли

росомъ, но боковыя части послѣдняго 
расположены при этомъ наискось, а не 
прямо. Ее  слѣдуетъ вмѣстѣ замѣтить 
какъ образецъ хоромнаго сооруженія, съ 
кораблями одинаковой высоты. (В ъ  нозд- 
неготическое время вдѣланы въ пее 
верховые хоры).

Переносъ системы французско-готи
ческихъ соборовъ, во всей нолпотѣ и 
своеобразности ея композиціи, и при
томъ какъ въ планѣ, такъ и въ отстрой
кѣ, обличаетъ намъ к ё л ь н с к і й  со
боръ 1, основанный 1248 г . и, въ пер
вый періодъ своего сооруженія, вѣроят
но съ самаго его начала и вплоть до конца 
столѣтія, выполнявшійся подъ руковод
ствомъ мастера Гергарда фоп'Риле. Этой 
эпохѣ принадлежитъ вся нижняя часть 
клироса. Особенно вліятельнымъ примѣ
ромъ или подлинникомъ служилъ для него, 
невидимому, аміэпскій соборъ; но и здѣсь 
обнаруживается уже та строгость об
дѣлки, которая при всемъ богатствѣ си

стемы этой готики, стремится придать ей вполпѣ сдержанный, твердый 
характеръ, что ис мѣшаетъ однако въ то же время и зачаткамъ расчле-

Внутренняя система городской церкви въ 
Арвейлерѣ. По Ф. Г. Миллеру.

Клиросный замокъ кёльнскаго собора. По Буассерè.

ненія органически-движуіцейся силы, которая должна была повести герман
скую готику къ возростающимъ успѣхамъ, Это благоуспѣшное развитіе оз-

1 Penkm aler dep Kiinpt, рис. Ьі и ел.



плану французскихъ соборовъ, но передъ о трехъ 
только корабляхъ. При меньшихъ размѣрахъ нежели 
кёльнскій соборъ, держится она въ главныхъ своихъ 
формахъ сравнительно простѣйшаго характера выше
приведенныхъ зданій, тогда какъ между-тѣмъ отдѣль
ные ея члены, и въ особенности арки, отличаются той 
плавною, игриво-живою формаціей, которая напоми
наетъ еще старобытный пошибъ членовъ Богоро
дичной церкви въ Трирѣ. Постройка окончена вполнѣ 
и здѣсь уже значительно позже настоящей эпохи. 
Освященіе послѣдовало въ Т379 г . ,  не ранѣе. (В ъ  
новѣйшее время церковь послѣ сильнаго пожара воз
становлена опять).

Капъ бы введеніемъ къ той повой, пріятно о;і;пи
ленной выработкѣ, которая замѣчается въ верхней ча
сти кёльнскаго соборнаго клироса, служатъ остатки 
церкви св. Вернера въ Б а х а р а х ѣ ,  гдѣ и крылья 
поперечныхъ кораблей, да и самый клиросъ замы
каются многоугольникомъ. Освященіе, послѣдовав
шее въ 1203 г . ,  относится къ выработанному въ бла
городнѣйшей формаціи восточному замку хора. Осталь
ныя части— позднѣйшаго уже времени. Передъ зда
нія вовсе нс былъ отстроенъ.

намеповалось въ плавно-оживленныхъ формахъ верхней части клироса (о с 
вященнаго въ 1322  г . ) ,  за отстройку которой принялись подъ конецъ вѣка и 
которую мы разсмотримъ впослѣдствіи. То же обличаетъ и громадный пяти- 
корабелышй передъ зданія, задумапный одпакожь но всей вѣроятности въ 
такомъ устройствѣ еще при самомъ основаніи клироса. (Падобпо замѣтить, 
что середпій корабль, при 44 футахъ ширины, поднятъ въ высоту на 140 
футовъ).

Въ то же почти время выстроена и сосѣдняя цистерціанская церковь въ 
А л ь т е п б е р г ѣ ,  осповапная въ 1253  г . Клиросъ ея также расположенъ но

В нутренная система альтен- 
бергской церкви близъ Кёль
на, до ея возстановленія. 

По В . Гергардту.

Оспованный въ 1263 г . соборъ въ К с а н т е н ѣ  
(съ удержаніемъ нѣкоторыхъ полуроманскихъ еще 
остатковъ) подходитъ къ той французской отчасти 
обдѣлкѣ, какой держалась кёльнская строительная 
ложа, но въ примѣненіи этой системы обнаруживаетъ 
одпакожь и извѣстную долю самобытности. Онъ
нятикорабельный, безъ поиерсчьн ; каждый корабль замыкается клиро- 
образнымъ многоугольникомъ, по клиросъ боковыхъ кораблей лежалъ на
искось, какъ въ Арвейлерѣ, только съ живописнѣйшимъ еще эффектомъ, 
благодаря своему удвоенію. Двойные боковые корабли —  однпаково значи
тельной высоты; напротивъ середпій корабль (35-ти  футовъ въ ширину и 
только 75-ти  вышиною) безъ чрезвычайнаго подъема, свойственнаго фран
цузскимъ соборамъ, представляетъ етрогомѣрное, сдержанное прострапствен- 
цое развитіе, такъ что и здѣсь видна въ цѣломъ но крайней мѣрѣ нѣ.котр--



рая наклонность къ достиженію эффекта «хоромной системы». Восточная 
половина зданія выстроена къ началу 14-го столѣтія, остальное —  послѣ,

Замокъ клироса въ ксантенскомъ соборѣ. По Ш иммелю.

но все держится однако предначертанной исперва системы, хотя и въ пизд- 
нѣйшемъ ея видообразованіи.

Подобныя же общія черты замѣтны въ группѣ монументовъ ю го з а п а д 
ной Германіи, верхперейнскихъ и смежныхъ съ ними швабскихъ и швейцар
скихъ земель.

И здѣсь видимъ сначала нѣкоторые отзывы перехода отъ романской ар 
хитектуры, какъ нанрнм. въ р у ф ф а х с к о й  церкви въ верхней Альзаціи, въ 
церкви учрежденнаго въ 1245 г цистсрціаиспаго монастыря Г и а д е и т а л я  
близъ Ш вебишъ-Галля, въ порталѣ р е х е н т с г о ф е н с к о і і  церкви, невда
лекѣ отъ Ш тутгарта , и т . д.

И здѣсь встрѣчаемъ образцы готики,'сводимой къ простѣйшимъ основ
нымъ формамъ, въ орденскихъ церквахъ н въ другихъ, которыя строились 
по ихъ примѣру; таковы: цистерціапская церковь въ К а и п е л ѣ ,  въ цюрих
скомъ кантонѣ, очень незатѣйливыя доминиканскія церкви въ Ц ю р и х ѣ  (го 
ворятъ, будто 1230 г , ) ,  въ Б а з е л ѣ  (клиросъ 1 2 6 1 — 6 9 ) , въ Б е р н ѣ  
(съ 1 2 6 5 ) ;  —  простая колончатая доминиканская церковь въ Э с с л и п г е н ѣ  
(св. Павла, освященная 1268 г . ) ;  выстроенная тамъ въ подобномъ же родѣ, 
только въ болѣе легкихъ формахъ, францисканская церковь св. Георгія, ко
торая недавно вся почти снесена;— обдѣланная такъ же строго, но снабжен
ная благолѣпными наружными частями, Маріинская церковь въ Р ё п т л и н -  
г е н ѣ  ( 1 2 4 7 -  1 3 4 3 ).

Далѣе и здѣсь предстаетъ намъ усвоеніе французской системы въ пол
ной выработкѣ блестящихъ ея формъ и также съ явными свидѣтельствами



самобытныхъ пріемовъ. Важнымъ произведеніемъ въ этомъ именно вкусѣ 
является вопервыхъ фундуиіевая церковь въ В и м ф е н ъ - і і м ' Т а л ѣ ,  кото
рая, по достовѣрному историческому свидѣтельству, построена съ 12(52 но 
1278 г . мастеромъ, образовавшимся въ Парижѣ и, какъ тогда обыкновенно 
говорили, —  «французскимъ дѣломъ» (opéré  fra n c ig e n o ). Кромѣ не
многихъ маловажныхъ частей восточной стороны, свидѣтельствующихъ, что 
постройка начата еще во всей строгости вышеприведенныхъ зданій, совокуп
ность ея представляетъ вполнѣ выработавшійся стиль французской школы, и 
притомъ съ такой зрѣлостью и живостью во всѣхъ расчлененіяхъ, что, срав
нительно съ детальными формами большихъ французскихъ соборовъ и съ ихъ 
но большой части нѣсколько древнѣйшею порой, это обличаетъ уже новую 
ступень развитія.

К ъ  той же почти эпохѣ относится корабль ф р е й б у р г с к а г о мюнстера, 1 
въ Брейсгау (съ означеніемъ на западной сторонѣ 1270 г . ) .  Внутренняя 
его система, обусловленная въ образованіи столповъ не совсѣмъ выгоднымъ 
вліяніемъ романизма, лишена вполнѣ-соотвѣтствеинаго ей развитія въ особен
ности недостаткомъ трифорія, или постѣпной галереи; зато система наруж
ныхъ устоевъ отличается простымъ н яснымъ благородствомъ. Притомъ въ 
древнѣйшихъ восточныхъ частяхъ замѣтно еще вліяніе вышеописаннаго грубо- 
сокращеннаго стиля готики, тогда какъ все остальное развернуто уже въ 
богатѣйшихъ формахъ. Западная сторона снабжена внутри богато-отдѣланной 
входною сѣпыо (H a l l e ) ,  а поверхъ ея башнею, которая въ нижнихъ своихъ 
ярусахъ очень проста. (Блестящій верхъ ея принадлежитъ уже слѣдующей 
эпохѣ).

Равно н законченная въ 1275 г.  корабельная постройка с т р а с б у р г 
с к а г о  мюнстера подходитъ къ этой же системѣ, по отличается болѣе ге
ніальной и оживленной выработкой внутренности; она соотвѣтствуетъ ко- 
раблюцерквн Сен'Дена и вѣроятно опирается на изученія этого именно храма, 
но съ удачнымъ притомъ ограниченіемъ излишней высокопарности, съ широ
кимъ вообще замысломъ н вполнѣ гармоническимъ пространственнымъ эф
фектомъ. Къ  нему съ 1277 г . примкнуло фасадное сооруженіе, 2 но плану 
и подъ руководствомъ мастера Э р в и н а  І І І т е й н б а х с к а г о .  И тутъ  видно 
изученіе французскихъ образцовъ; общее расположеніе, весь распорядокъ 
частей, главные декоративные элементы тѣ же самые, что и въ великолѣп
ныхъ соборныхъ фасадахъ сѣверной Франціи. Только все это выработалось 
здѣсь въ болѣе плавное благородство, въ болѣе одушевленную грацію. Со
размѣрности п массы вообще просты, но въ надлежащихъ мѣстахъ употре
блено изящно легкое расчлененіе; скульптурныхъ прикрасъ много, но безъ 
того крайняго преизбытка, который подавляетъ во французскихъ образцахъ. 
Потомъ, вполнѣ уже оригилыіалыю, привходитъ сюда отдѣлка тонкимъ бруско- 
вымыі прорѣзнымъ узоромъ, который, рпскидываясыю всѣмъ порожнимъ пло
щадямъ, придаетъ воздушною игрою формъ прозрачную одежду тяжелымъ мас
самъ. Это первый, правда только еще декоративный, но удивительно зффект-

Dcnkm äler der Kunst, pnc. 53 , ф и г г . 1— 4. —  2 Тамъ же, рис. 53 , ф и г . 8.



ный опытъ преобразить въ живое расчлененіе даже и тяжеловѣсную форму 
внѣшнихъ опоръ. Въ розетпое окно середней части сооруженія вставлена 
лучистая прорѣзь, подлинно очаровательная въ своемъ родѣ. По смерти 
Эрвина (1 3 1 8  г . )  постройка продолжалась по его плану еще"въ теченіе двад-

Р озетное окно въ Фасадѣ страсбургскаго мюнстера. По Ш апюи.

цати лѣтъ ; тогда допущены были нѣкоторыя измѣненія, съ тѣмъ чтобъ вы
играть болѣе пространства кверху. Все возводимое за тѣмъ впослѣдствіи 
обдѣлывалось уже совсѣмъ иа иной ладъ.

К ъ  этой же эпохѣ принадлежатъ далѣе: въ Альзаціи к о л ь м а р с к і й  мюн- 
стеръ (повидимому, въ существенныхъ его частяхъ); клиросъ церкви св . 
Ѳомы въ С т р а с б у р г ѣ  (съ 1270 г . ) ;  позднѣйшія части главной церкви въ 
111 л е т ш т а д т ѣ ; —  въ Швабіи с а л е м с к а я церковь ( С а л ь м а н с в е  й л еръ ,  
128 2 — 1 3 1 1 ), простое но плану сооруженіе съ пребогато-выработанной 
прорѣзью въ окнахъ.

По с р е д н е м у  Р е н н у  й въ смежныхъ съ сѣверовостока г б с с ё н с к и х ъ  
земляхъ особенности нѣмецкой готики развиваются въ обширномъ размѣрѣ 
и въ опредѣленно-выраженной формаціи.

Правда, и здѣсь нѣтъ недостатка въ примѣрахъ, повторяющихъ данныя 
только формы и способъ обдѣлки ихъ по описаннымъ выше образцамъ. Ма
ленькая церковь въ Г е й с н и д д ѣ ,  въ Ветгерау, храпитъ (въ корабельной своей



части) переходный еще типъ раннеготическаго стиля въ упрощенно-грубой 
формаціи. Нѣчто подобное замѣчаемъ также въ клиросѣ и башнѣ Николаев
ской церкви во Ф р а н к ф у р т ѣ  на 
М а й н ѣ .— Клиросъ Катерининской цер
кви въ О п п е н г е й м ѣ  (съ 1262 г . ) ,  
при своей обычно-простой, раниеготи- 
ческой формѣ, замѣчателенъ лежащими 
нікось боковыми часовнями по угламъ 
между поперечна н клироса, подобно 
тому, какъ встрѣчается это въ Сеи’ 
Ж ан гу  въ Тул ѣ , да отчасти, пожалуй, 
и въ иныхъ нижнерейнскихъ образцахъ 
(въ Арвейлерѣ и Ксантенѣ), съ тою, 
конечно, разницей, что обдѣлка ту тъ  
свободнѣе, (блестящее корабельное со
оруженіе относится къ началу слѣдую
щей эпохи ).— Къ боковымъ кораблямъ 
м а й н ц с к а г о  собора пристроены, съ

Планъ восточной части Катерининской 
церкви въ Оппенгеймѣ. По Моллеру.

Раннимъ характеристическимъ примѣромъ такой постройки, который сверхъ- 
того значительно повліялъ и на все образованіе нѣмецкой готики, должно во- 
первыхъ привести Елисаветинскую церковь въ М а р б у р г ѣ  1 ( 1 2 3 6 — 83 г г .) . 
Новое въ готической системѣ пространственное расположеніе нроведеио здѣсь 
и рѣшительно, и въ высокой степени эффектно; между тѣмъ какъ въ самомъ 
способѣ обдѣлки повторяются еще формы, выработавшіяся для системы воз
вышеннаго надъ другими середняго корабля. Внутренность покоится на могу
чихъ круглыхъ столпахъ, обставленныхъ пристрѣлинами, —  такихъ, какіе 
употреблялись первоначально въ видѣ опоръ для поддержки гораздо большихъ 
тяжестей. Крылья поперечныхъ кораблей замыкаются клирообразными много
угольниками, подобными настоящему клиросу восточной стороны. Система 
оконъ слѣдуетъ въ расположеніи и обдѣлкѣ образцу Богородичной церкви въ 
Трирѣ; она двуяруспая, тогда какъ, не смотря на то , вся внутренность со
ставляетъ одно снлошь-цераздѣльное верховое пространство. Фасадъ снабженъ 
башеннымъ сооруженіемъ, превосходно развитымъ въ простыхъ своихъ мас
сахъ; но легко подымающіяся верхнія части послѣдняго обличаютъ еще раз-

1 Denkmäler der Kunst pne. 43, *игг. 6 и 7.

1279 г . ,  боковыя часовни, которыхъ окна развертываютъ все великолѣпіе 
узорчатой прорѣзи, доходящей до самыхъ игривыхъ комбинацій.

По особенно эти мѣстности представляютъ намъ дальнѣйшее развитіе «хо
ромной системы», съ кораблями одинаковой высоты, и притомъ въ самыхъ 
раннихъ, рѣзко отчеканенныхъ образцахъ готическаго стиля. Надо предпо
лагать тутъ  извѣстное взаимнодѣйствіе съ вестфальскою архитектурой, гдѣ 
способъ хоромнаго сооруженія установился еще въ романскую эпоху, но гдѣ 
зато держались этой романской его формы довольно долго и въ 13 мъ сто
лѣтіи.



шля попытки придать ему во что бы ни стало предполагавшійся эффектъ; а 
совокупность фасада представляетъ главныя черты такого сооруженія со 
всѣми особенностями нѣмецко-готическаго стиля. Порталъ между баш
нями отличается простою ясностью и весьма умѣренно украшенъ скульпту

рой; надпортальныя части принадлежатъ 
позднѣйшему времени. Бъ двухъ ма- 
лены ихъ боковыхъ порталахъ замѣтны 
еще слѣды романизма.

Фундушевая церковь въ В е ц л а р ѣ  
держится того же самаго устройства; 
но въ обдѣлкѣ подробностей представ
ляетъ свидѣтельства переходовъ по 
всѣмъ возрастамъ готическаго стиля 
(въ клиросѣ). Окна здѣсь уже не дву
ярусныя, а удлинненной, нераздѣльной 
формы; но въ то же самое время глав
ный порталъ, находящійся на южной 
сторонѣ зданія, отличается еще полуро
манскимъ складомъ.— Другіе примѣры 
подобнаго стиля, принадлежащіе отчасти 
слѣдующему столѣтію, находимъ въ 
1’ р юное  р г ѣ ,  Ф  р и д б е р г ѣ,  Г  а й н ѣ,  
Ф р а н к е н б е р г ѣ ,  В е т т е р ѣ ,  А л ь с -  
ф с л ь д ѣ .  Но объ этихъ зданіяхъ нѣть 
еще такихъ обстоятельныхъ извѣстій, 
которыя дозволяли бы положительно 
опредѣлить разновременныя ихъ части.

Соборъ во Ф  р а н к ф у р г ѣ и а М а й- 
нѣ  основанъ въ 1238 г . ;  передніе ко
рабли относятся къ этому именно пе
ріоду постройки. Они также системы 
хоромнаго сооруженія, но подъ влія
ніемъ упрощенно-строгаго способа об
дѣлки, особенно въ простыхъ оспов 

пыхъ формахъ нутреиыхъ столповъ. —  Церковь св . С т е ф а н а  въ Май п цѣ 
болѣе подходитъ къ вышеприведеннымъ гессенскимъ зданіямъ.

Другіе характеристическіе памятники той эпохи, замѣчательные особен
ностями своего склада, слѣдующіе: монастырская церковь въ А л ь т е п б е р г ѣ  
на р.  Ланѣ (около 1207 г . ) ,  однопридѣльная, съ просторными хорами для мо
нахинь наверху; —  такъ-называемый «высокій залъ» (d e r hohe S a a lb a u ) въ 
м а р б у р г с к о м ъ  замкѣ, простою строгостью своихъ формъ рѣзко противо
положный декоративной роскоши чертоговъ нозднеромаискаго с ти л я ;— такъ- 
называемая «жидовская купальня» (Ju d en b a d ) во Ф р и д б е р г ѣ ,  водоемная 
постройка съ колончатою лѣстницей для схода внизъ.

Е л исаветинская церковь въ Марбургѣ. Внут
ренняя система. По Моллеру.



Мы сейчасъ только упоминали о романскомъ хоромномъ строительствѣ 
въ В е с т ф а л і и  и о томъ, какъ долго оно держалось. Принадлежащіе сюда 
памятники, со включеніемъ значительныхъ построекъ, стоящихъ на переходѣ 
между романскимъ и готическимъ способомъ обдѣлки, —  соборъ въ Падер
борнѣ, мюнстерская церковь въ Гсрфордѣ, корабль фундушевой церкви св. 
Маріи въ Лиипштадтѣ, приведены были нами прежде ( I ,  5 3 0 ). К ъ  нимъ, также 
въ качествѣ переходныхъ еще построекъ, но съ преобладаніемъ уже готиче
скаго элемента, примыкаютъ Іоанновская церковь въ Оснабрюкѣ и Николаев
ская часовня въ О б е р ъ - М а р с б е р г ѣ , — послѣдняя прелестно выработан
ное сооруженіе съ самыми граціозными романскими формами въ древнѣйшихъ 
своихъ частяхъ и съ самымъ благороднымъ развитіемъ раннеготическаго 
стиля въ позднѣйшихъ.

По отношенію къ ранней готикѣ заслуживаютъ потомъ вниманія нѣкото
рыя многоугольныя клиросныя постройки, именно: клиросы Петровской цер
кви въ З ё с т ѣ ,  съ тройнымъ многоугольнымъ плапо очертаніемъ, церкви св. 
Ѳомы тамъ же, приходской церкви въ Г а м м ѣ ,  а также и клирообразно зам
кнутое сѣверное крыло поперечнаго корабля въ п а д е р б о р и с к о м ъ  со
борѣ.— Сверхъ-того маленькая церковь въ Г и р к г а у з е н ѣ  и башенная сѣнь 
приходской церкви въ П р и л о в ѣ .

Внутренній видъ минденскаго собора. По Ш иммелю

Самобытно-выработавшаяся готическая система существенно принадле
житъ въ Вестфаліи невидимому только послѣдней четверти 13-го вѣка. О т
личнѣйшимъ образцомъ ея можетъ служить корабельное сооруженіе мин- 
д е н с к а г о  собора. Оно равномѣрно относится къ разряду гакъ-называемыхъ 
«хоромныхъ», которыхъ система развита въ немъ какъ не льзя лучше и



вполнѣ сообразно съ своими началами. Здѣсь точно такъ же исчезъ малѣй
шій отзывъ романизма, какъ во внутреннемъ расположеніи всякій слѣдъ готи-

Окно въ кораблѣ минденскаго собора. 
По К алленбаху и Шмидту.

С а к с о н с к і я  земли представляютъ многообразныя попытки мѣстнаго 
усвоенія готики, которыя хотя отчасти и любопытны своей самобытностью, 
по не водворили однако пи какого общаго направленья, ни какого производ
ства, которое моглобъ назваться школою.

М а г д е б у р г е н і й  соборъ 1 былъ конечно первымъ зданіемъ въ цѣлой 
Германіи, усвоившимъ себѣ прежде всѣхъ и еще подъ рѣшительнымъ господ
ствомъ романскаго стиля существенные элементы пріемовъ французской ран
ней готики. О древнѣйшихъ частяхъ его, отличавшихся характерно-роман
скою обдѣлкою, говореио было выше ( I ,  884 ) .  Верхъ клироса и попоречья, 
строившійся приблизительно до 4300  г . ,  составлялъ ихъ продолженіе, но

1 Denkm äler der Kunst, рпс. 53 , ф н г. 5; 54 А ,, ф и г. 7 и сл.

ческаго паренья въ высоту. Простран
ственные размѣры широки и свѣтлы; 
столпы, круглые и обставленные каж
дый осьмыо пристрѣлинами различной 
толщины, подымаются вверхъ легко и 
свободно; такъ же легко отрѣшаются 
отъ ихъ капителей it ребра свода, 
смотря по изгибамъ потолка. Окна 
боковыхъ стѣнъ, при всемъ широкомъ 
своемъ просторѣ, не вредящія однако 
твердости строевыхъ массъ, заполнены 
чрезвычайно богатой декоративной про
рѣзью, сохранившей еще всю энергію 
раинеготическаго видообразованія въ 
подробностяхъ.

Церковь св. Іакова въ Лнпп-  
ш т а д т д ѣ ,  фупдушевая церковь въ 
Л е м г о ,  нижняя городская церковь 
въ В а р б у р г ѣ ,  приходскія церкви въ 
Ш т  р о м б е р гѣ  и А  р н с б е р г ѣ при
мыкаютъ сюда какъ почти современ
ные примѣры этой системы, менѣе 
затѣйливые вообще, и отчасти обдѣ

ланные пожалуй очень просто. Ее  же встрѣчаемъ въ передѣлкахъ разныхъ 
древнѣйшихъ построекъ.



уже въ болѣе готической формѣ. (Все прочее возведено впослѣдствіи). —  
Какъ шічтожшле остатки самой ранней, переходной еще готики въ верхне- 
саксонскомъ краѣ должно привести развалины церкви въ Р о д ѣ  и клироса 
въ К е й д ѣ ,  равно какъ и францисканской церкви въ А л ь т е н б у р г ѣ .  —  
Къ  иннъ примыкаетъ массивно-простой фасадъ церкви Пресв. Богородицы 
въ А к е н ѣ  на Эльбѣ.

Полонъ характерной своеобразности западный клиросъ ц а у м б у р г с к а г о  
собора (чуть ли не съ 1249 г . ) .  Простой по замыслу, вездѣ крѣпко сомк
нутый въ своихъ частяхъ, отличается онъ сильнымъ и живоподвижиымъ рас
члененіемъ, которое перенесено здѣсь въ законъ готики, какъ лучшее на
слѣдіе народно-романскаго чувства формы, и которое проступаетъ и въ ор
наментныхъ узорахъ. Высокій амвонъ, подѣляющій этотъ клиросъ отъ серед- 
няго пространства собора, обличаетъ то же самое направленіе, только въ 
болѣе декоративной обдѣлкѣ. —  Клиросъ ф о р т с к о й  церкви (въ ІП у л ь -  
ф о р т ѣ ,  съ 1251 по 1268 г . )  носитъ подобныя тому коренныя черты, раз
витыя еще легкоподвижнѣе и также не безъ нѣкоторыхъ романскихъ отго
лосковъ въ подробностяхъ.

Эрфуртъ въ крытомъ ходѣ своего собора обладаетъ такимъ памятникомъ, 
который, иногда въ неловкихъ еще попыткахъ, переходитъ отъ сдающей на 
готику романской формы къ различнымъ пріемамъ самобытно-готической 
обдѣлки. —  Тамошнія орденскія церкви Босыхъ братьевъ, Проповѣдниковъ 
и Августинцевъ можно привести въ примѣръ того, какъ въ подобныхъ со
оруженіяхъ обыкновенно упрощали готическую форму стиля. —  Такую жь 
точно простоту видимъ въ клиросѣ тамошней фуидушевой церки св. Се
вера ( 1273  г . ) .

Г е й л и г е н ш т а д т ъ , что въ Эйхсфельдѣ, представляетъ въ фуидушевой 
церкви св. Мартина такой памятникъ послѣдней четверти 13-го столѣ
т ія , который при развитіи готической системы не отступается отъ основ
ныхъ романскихъ мотивовъ; а Б р а у н ш в е й г ъ — въ клиросѣ церкви св. 
Эгидіи (послѣ 1278 г . )  —  такое сооруженіе, которое передаетъ фран
цузскій мотивъ въ дебелой и часто еще подавляющей тяжеловѣсности. (К о 
рабль ея —  нѣсколько позднѣйшая хоромная постройка).

Напротивъ, г а л ь б с р ш т а д т с к і й  соборъ, то есть западная, примыкаю
щая ближе къ фасаду ( I ,  5 34 ) часть переднихъ кораблей его, уевоиваетъ 
себѣ французскую систему чрезвычайно счастливо и придаетъ ей во всѣхъ 
соразмѣрностяхъ, въ общемъ распорядкѣ и въ расчлененіи самую чистую и 
благородную выработку. (Т а  же система, только въ позднѣйшей уже обдѣлкѣ, 
продолжается и во всѣхъ прочихъ частяхъ зданія).

Только немногіе памятники слѣдуютъ хоромной системѣ гессо-вестфаль- 
скихъ областей. Корабль н і э н б у р г с к о й  церкви представляетъ намъ подоб
ный примѣръ въ простой и благородной обдѣлкѣ. —  Маріинская церковь въ 
X е й л и г е  ншт а  д т ѣ  передастъ ату систему въ своеобразномъ характерѣ, 
съ осьмиугольными столпами внутри, которые обставлены по угламъ при- 
стрѣлнпамн. Стоящая возлѣ церкви маленькая часовня св. Анны —  мило
видное декоративное с о о р у ж е н і е  раннеготическаго стиля. — Еще своеобраз-



нѣе м е й с е н с к і й  соборъ, начатый во второй половинѣ 13-го вѣка и окон
ченный въ главныхъ своихъ частяхъ въ первой половинѣ слѣдующаго. Въ 
силу романскаго преданія (или подъ вліяніемъ крайне-упрощенной готики 
орденскихъ построекъ) онъ снабженъ внутри четыреугольными столпами, 
которые и съ передней и съ задней стороны подѣлены плавнымъ раечлене-

Южное крыло поперечнаго корабля мейсенскаго собора. По Ш вехтену.

ніемъ. Поэтому въ эффектѣ внутренняго пространства обнаруживается осо
баго рода смѣнная игра между массивно-связаиною силой и легкимъ движе
ніемъ. (Ближайшіе къ поперечью столпы, обдѣланные проще остальныхъ, 
принадлежатъ еще постройкѣ 13-го столѣтія, а всѣ другіе —  позднѣй
шей). Нѣкоторыя части, какъ иаприм. южный щипецъ поперечнаго корабля, 
отличаются характерно декоративною формаціей. Рядомъ съ соборомъ сто
ятъ часовня св. Магдалины и красивая осьмиугольная двуярусная часовня св. 
Іоанна ( 1 2 9 4  г . ) .



Еще болѣе одиночно попадаются раннеготическіе монументы нъ осталь
ныхъ германскихъ краяхъ.

Прежде всего подходятъ «ода б о г е м с к і е  по близкому отношенію своему 
къ саксонскимъ. И здѣсь еще ощутительны отголоски романизма. Такъ на- 
прим. въ упомянутой нами выше ( I ,  5 3 5 )  церкви св. Агнесы въ П р а г ѣ ,  
Такъ же въ весьма важномъ корабельномъ сооруженіи Варооломеевской 
церкви въ К о л и н ѣ ,  —  хоромной постройкѣ, энергически развернутой изъ 
нолуроманскаго еще основанія н отличающейся богатою растительною орна
ментикой,—  и наконецъ въ к а у р ц и м с к о й  церкви, обдѣланной на такой же 
ладъ. —  Очень простое зданіе ранпеготическаго пбшиба, безъ примѣси ро
манизмовъ, представляетъ древняя синагога въ П р а г ѣ .

Ф  р а и к о и і я въ восточной части клироса мюнстерской церкви'въ Г  е й л ь с- 
б р о н н ѣ  ( 4 2 6 3  —  8 0 ) обладаетъ простымъ образцомъ зарождающейся го
тики, также съ примѣсью переходныхъ мотивовъ, а въ щипцовыхъ аркадахъ 
за ль ц б у р г с к а г о  монетнаго двора, близъ Пёйштадта на Залѣ, —  очаро-

А ркада въ щипцѣ зальцбургскаго монетнаго двора. По Гейделофу .

нательнымъ декоративнымъ произведеніемъ того же пошиба. —  Какъ на зна
чительную постройку исхода этого вѣка должно указать на корабль церкви 
св. .Лоренца въ Н ю р н б е р г ѣ ;  въ живомъ расчлененіи столповъ, надъ кото
рымъ стѣны подымаются тяжелыми массами, воспроизводитъ онъ француз
скую систему. Богато отдѣланный фасадъ этой церкви въ существенныхъ 
его частяхъ надо отнести къ слѣдующей эпохѣ. (Клиросъ принадлежитъ 
исходной норѣ готики),



Для Б а в а р і и  особенно важны нѣкоторыя постройки въ Р е г е н с б у р г ѣ :  
церковь с в . У л ь р и х а  (такъ-называемый «старый приходъ»), зданіе со
всѣмъ необычайнаго сооруженья, прямоугольникъ съ обходами и хорами во
кругъ, удивительнѣйшая смѣсь формъ романскихъ и полуромапскихъ съ пер
вично и законченно готическими; здѣсь по произволу то держались старины, 
то склонялись къ весьма развитому уи;е новому, такъ что, не смотря на 
старобытные мотивы, вы ясно видите что время постройки должно во вся

комъ случаѣ относиться къ исходу столѣтія; Д о м и н и к а н с к а я  церковь, 
1274  —  77 г г . ,  зданіе, возведенное въ строгихъ формахъ этихъ орденскихъ 
построекъ, но конечно значительнѣйшее изъ всѣхъ, обширное, полное до
стоинства и выработанное въ самыхъ благородныхъ размѣрахъ; наконецъ—  
древнѣйшія части с о б о р а ,  основаннаго въ 1275 г.  Это роскошное и вели
чаво задуманное сооруженіе, котораго главныя черты, разсчитанныя на 
строгомѣрпое распредѣленіе пространства, кажется даны были въ перво
начальномъ планѣ. 11о немногое изъ того, что выполнено, принадлежитъ 
разсматриваемой нами порѣ, именно только низъ трехчастнаго (отвѣчающаго 
кораблямъ) клироса, который даже и въ прикрасахъ носитъ пошибъ перво
бытной готики, да еще на южной сторонѣ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими 
частями, все сооруженіе бокового клироса, отличающееся строго-выдержан
ною обдѣлкой.

Планъ „стараго прохода“ Въ Регенсбургѣ. По Поппу и Бюлау.



Покамѣстъ трудно еще рѣшить, что , кромѣ этого, въ Баваріи можетъ от
носиться къ 43-му в ѣ к у , — хоть бы наприм. часовня св. Афры въ З е л н -  
г е н т а л ѣ ,  близъ Ландсгута.

О вступленіи готики въ а в с т р і й с к і е  края, о первомъ видообразованіи 
ся здѣсь въ 43-мъ вѣкѣ, также нѣтъ у насъ достаточныхъ извѣстій. Для 
стиля нѣкоторыхъ орденскихъ церквей, каковы наприм. ф р и з а х с к а я  и вил- 
л а х с к а я  въ Іхаріштіи и т . д ., надо предполагать такія же условія, какими 
опредѣлялось сооруженіе подобныхъ храмовъ и въ другихъ странахъ. .Кли
росъ миноритскон церкви въ П е т т а в ѣ  въ Штиріи (около 4286 г . )  выда
ютъ за развитую уже раннеготическую постройку, городскую приходскую 
церковь въ М у р а в ѣ ,  тамъ же, за раннее, по еще массивно-тяжелое соору
женіе. Монастырская церковь въ И м б а х ѣ ,  близъ Кремса, и Маріинская па 
Лехѣ церковь Нѣмецкаго Ордена въ Г р а ц ѣ ,  приводятся какъ однородно вы
работанные монументы готики, и постройка первой пріурочивается къ эпохѣ 
4269 —  89 г г . ,  а послѣдней къ 4283  г.  Упомянутые прежде к р ы т ы е  
х о д ы въ X  е іі л и г е и  к р 6 й ц ѣ , Л  і л і э и ф е л ь д ѣ , К л о с т е р и е и б у р г ѣ  со
держатъ въ себѣ переходныя формы отъ роскошнаго завершенія романизма 
къ готическому стилю и отчасти образцы блестящаго расцвѣта ранней го
тики. Въ Х е и л и г е н к р ё й ц ѣ  присоединяются къ этому и другія значитель
ныя черты, каковы наприм. спальныя хоромы (d ie  H a lle n  des D orm ilo- 
r iu m s ) въ нижнемъ ярусѣ, которыя, при всей простотѣ плана, представля
ютъ элементы ранцеготической обдѣлки.

Иъ заключеніе должно еще оглянуть края г е р м а н с к а г о  с ѣ в е р о в о с 
т о к а ,  при неослабно-нродолжавшемся въ эту сторону онѣмечеміи туземныхъ 
племенъ. Въ поздній періодъ романизма, далеко въ глубь 43-го столѣтія, 
здѣсь выработалась техника кирпичнаго зодчества и, во взаимнодѣііствіи съ 
характеромъ національныхъ условій быта, породила особенные способы и 
пріемы художественной обдѣлки. Готическая форма стиля вошла сюда только 
подъ исходъ 43-го столѣтія и ознаменовалась небольшимъ числомъ замѣча
тельныхъ произведеній. Обдѣлка готики подверглась здѣсь тѣмъ же преобра
зующимъ условіямъ, что и романизмъ.

Самый западный памятникъ раішеготичсскаго кирпичнаго зодчества —  это 
развалина монастырской церкви въ Г  у де , недалеко отъ Берне въ Ольден
бургѣ, —  значительное столповое сооруженіе съ романскими еще отголо
сками, но выработанное уже съ благородною граціей, придающей этимъ остат
камъ чрезвычайно выдающійся пошибъ.

Л ю б е к ъ  обладаетъ нѣсколькими готическими памятниками поздней норы 
вѣка, въ массивно-простой, тяжеловатой обдѣлкѣ: таковы церкви с в. Іа 
к ова  и св .  Э г и д і и ;  обѣ возведены на хоромный ладъ, но послѣдняя ожив
лена нѣкоторыми тонкими чертами расчлененья. Такова еще начатая въ



1276 г. М а р іи н с к а я  церноиь, колосальная постройка, повторяющая си
стему французскихъ соборовъ (середній корабль пущенъ на 44 фуга въ ши

рину и на 134  въ вышину) въ са
мой простой, безнрикрасной строгости, 
дѣйствуя одною только силой своихъ 
массъ и своихъ пространственныхъ раз
мѣровъ. —  То , что примыкаетъ къ 
этимъ стремленіямъ въ мекленбург
скомъ краѣ, какъ наприм. основанная 
1 2 9 1 г .  церковь в ъ Д о б е р а и ѣ , ' —  
все существенно относится уже къ 
слѣдующей эпохѣ готики.

Въ б р а н д е н б у р г с к о й  мархіи чи
сленный перевѣсъ раннеготическихъ 
памятниковъ —  дознанное дѣло. Нѣко
торые изъ нихъ (какъ часто водилось 
прежде) еще гранитные, но съ упо
требленіемъ при томъ болѣе удобной 
кирпичной техники для обналички про
емовъ. Таковы переходныя еще церкви 
св. Іоаннаи св. Іакова въ П р е н ц л а у ,  
а равно и часть монастырскихъ зданій 
основаннаго въ 1230 г . монастыря Зе- 
д е н н к а .  —  Самобытную кирпичную 
постройку, въ особенной притомъ вы
работкѣ, представляетъ монастырская 

церковь въ Б е р л и н ѣ  1 (съ 1271 г . ) ,  также съ отзывами переходнаго стиля 
въ кораблѣ; это —  могучее столповое сооруженіе, замѣчательно обдѣланное 
въ орнаментной части и уже легко-эффектное въ своемъ нѣсколько позднѣй
шемъ клиросѣ. Также благолѣпная церковь х о р и н  с к а  го монастыря (послѣ 
1273  г . )  съ разноформными столпами, съ многоразличнымъ расчлененіемъ 
и съ хорошими первоначальными попытками удовлетворить требованіямъ 
новоусвоенной системы при стѣснительныхъ условіяхъ туземной техники.—  
Далѣе —  цѣлый рядъ другихъ, не такъ важныхъ монастырскихъ построекъ, 
отчасти захватывающихъ архитектурныя отношенія слѣдующаго уже вѣка, 
въ Г  у б е н ѣ , Г  а в е л ь б е р г ѣ , I I  ё й е н д о р ф ѣ въ Старой Мархіи (A l lm a r k ) ,  
въ Б р а н д е н б у р г ѣ , ' H ë f i - Р у п п и н ѣ ,  К ё н и г с б е р г ѣ  въ Новой Мархіи, 
въ П р е н ц л а у ,  Н ё й  Б р а н д е н б у р г ѣ  въ Старгардскомъ округѣ, Г р а м -  
ц о в ѣ  въ Укермаркѣ; также нѣкоторыя маленькія городскія церкви: въ ІІё й -  
ш т  а д т ’ Э б е р с в а л ь д е , во Ф  р а н к ф у р т ѣ н а 0  д е р ѣ (Николаевская цер
ковь), въ Л у к а  у (фасадъ мѣстной Николаевской церкви).

Въ П о м е р а н і и  должно привести позднѣйшія части корабля монастырской 
церкви въ К о л ь б а ц ѣ ,  корабль к а м м и н с к а г о  собора, художественно и

Планъ Маріинской церкви въ Любекѣ. 
По Ш лёссеру и Тишбейну.

1 Denkmäler der Kunst, рис, 56, ф п г . 7.



строгомѣрно выработанное столповое сооруженіе, и монастырскую церковь 
св. Екатерины въ Ш т р а л ь з у н д ѣ  (говорятъ, будто 12о1— 4317 г г . ) ,  съ 
круглыми, а также и осыниугольными столпами въ кораблѣ.

Западный фронтонъ хоринской церкви. По Брехту.

Въ П р у с с і и  изъ церковныхъ зданій этой эпохи слѣдуетъ назвать толь
ко Маріинскую церковь въ Э л ь б и н г ѣ ,  оконченную, какъ полагаютъ, въ 
1284 г . ,  но впослѣдствіи значительно передѣланную. —  Важнѣе построеніе 
укрѣпленныхъ замковъ рыцарей Нѣмецкаго ордена, основавшаго въ этомъ 
краѣ свое господство. Начало этихъ сооруженій, выработавшихся потомъ от
части съ такой величавой и своеобразной пышностью, принадлежитъ исходу 
43-го вѣка и тотчасъ же обнаруживаетъ то рыцарское благородство, какимъ 
вообще отличалось ихъ архитектурное направленіе. Сюда надо прежде всего 
отнести первое сооруженіе м а р і э н б у р г с к а г о  замка (съ 1280 г . ) ,  отъ ко
тораго вътакъ-названномъ послѣ «Высокомъ замкѣ» (H o c lis c h lo s s ) уцѣлѣли 
знаменательные остатки, именно въ сѣверномъ крылѣ; внѣшность послѣдняго, 
увѣичанна янарядно-декоратнвнымъ, полуроманскимъ еще круглодужнымъ 
фризомъ, и высокострѣльчатая портальная его сѣнь напоминаютъ собой у с т 
ройство восточныхъ замковъ, которое, кажется, и подлинно оказало здѣсь 
свое внушающее вліяніе. Потомъ— остатки ло х ш т е д т с к а г о з а м к а н а Ф р и ш -



гафѣ, собственно тамошняя часовня, отдѣланная наподобіе вышеозначенныхъ 
частей Маріэнбурга.

Для раннеготнческоіі архитектуры Силезія преимущественно важны нѣко
торые остатки въ Б р е с л а в л ѣ :  древнѣйшія части Доминиканской церкви съ

изящными мотивами перехода къ готикѣ; 
первоначальныя части церкви св. Мар
тина (бывшей замковой часовни); верхъ 
соборнаго клироса, и —  главное —  древ
нѣйшія части Святокрсстовской церкви 
(1 2 8 8 — 95 г г . ) .  Послѣдняя съ растяну
тымъ въ длину клиросомъ, съ клирообраз- 
но обдѣланными крыльями погіеречья и—- 
что составляетъ рѣдкую особенность —  
съ криптовидною церковью (св.  Варооло- 
мея) какъ подъ этими частями, такъ и 
подо всѣмъ трехкорабелыіымъ передомъ 
храма. Клиросъ (если не цѣлое сверхъ 
того причтовое пространство) относится 
къ вышеозначенному времени.

Замковая часовня в ъ Р а  г и б о р ѣ  пред
ставляетъ раннеготическій стиль въ на
рядно-граціозной выработкѣ. Кромѣ ея, 
къ числу произведеній 13-го вѣка отно
сятъ еще тамошнюю Доминиканскую цер

ковь, Микоритскую въ Т р о п и  а у ,  и разныя церковныя постройки въ 
Б ё й т е н ѣ .

О переносѣ готики въ области бывшей п о л ь с к о й  державы знаемъ мы до 
сихъ поръ очень мало. Крайне поврежденная недавно доминиканская церковь 
въ Краковѣ обличаетъ въ древнѣйшихъ своихъ частяхъ повтореніе отдѣлки, 
употребленной въ бреолавской доминиканской церкви.

Британскіе края.

Въ Англіи, послѣ того какъ переносъ готики на сооруженіе каитербёрій- 
скаго клироса остался въ сущности безплоднымъ, попытки, усвоенія отой 
формы стиля сдѣлались замѣтны вначалѣ 13-го столѣтія, и въ весьма об
ширной уже мѣрѣ со второй его четверти. Однакожь національный харак
теръ противился принятію этой системы во всѣхъ крупныхъ ея послѣдствіяхъ 
(но французскому образцу), противился даже условному, но сколько-нибудь

Планъ крипты Святокрестовской церкви 
въ Бреславлѣ. По Вибекингу.



замкнутому въ себѣ сладу этихъ послѣдствіи (какъ въ Германіи); онъ въ 
сущности повелъ только къ декоративному употребленію новаго элемента, 
разработанному, правда, очень богато, оригинально п своенародно, но изна
чала придавшему англійской готикѣ характеръ какой-то игривой помѣси, 
ублюдочности.

Болѣе чѣмъ гдѣ-либо держались здѣсь за основу романскаго преданія, какъ 
со стороны пространственнаго распорядка, такъ и со стороны чрезмѣрно раз
вернувшагося въ немъ декоративнаго направленія. Съ постоянно возрастаю
щей трезвостью въ распредѣленіи пространствъ охотно соединяли излишне- 
богатое расчлененіе подробностей и не меньшее богатство всякаго рода при
красъ; преимущественно озабочивая«, этими деталями, легко отступались 
отъ могучихъ размѣровъ зданія, имѣвшихъ особенно для французской системы 
столь существенную важность съ самаго первоначала. —  Церковныя про
странства, теперь какъ и прежде, обыкновенно растягивались здѣсь въ длину, 
замыкались прямою линіей и, у значительныхъ памятниковъ, снабжались въ 
клиросной части вторымъ еще поперечнымъ кораблемъ, который, подчиняясь 
въ своихъ размѣрахъ главному попсречыо, служилъ какъ бы подготовкой къ 
простѣйшему исходу пространственнаго движенія. Своеобразно при этомъ 
устройство продолговатой также часовни (такъ-называемой «Богородичной», 
L a d y c h a p e l) , обыкновенно прилегающей къ восточной сторонѣ клироса. Раз
мѣры зданія въ высоту, за очень немногими только изъятіями всегда вѣрные 
стародавнему закону высотъ базиличиой системы, вообще говоря не значи
тельны; формальной выработки воспаряющаго элемента здѣсь нѣтъ почти 
совсѣмъ. Въ романизмѣ для верховыхъ пространствъ довольствовались сплошь 
и рядомъ деревяннымъ покрытіемъ, которое не совсѣмъ было оставлено и 
при введеніи готической системы,-а впослѣдствіи подавало поводъ къ очень 
оригинальнымъ развитіямъ. Сначала правда замѣняли его въ большей части 
случаевъ стрѣльчатымъ крестовымъ сводомъ, но пли вовсе не связывая 
расчлененія послѣдняго съ расчлененіемъ опорныхъ частей, или только едва 
обозначая эту связь самыми легкими чертами; равно іі систему внѣшнихъ 
устоевъ ограничивали однимъ безусловно необходимымъ, избѣгая всякаго са
мобытнаго ся развитія. Проемы, именно оконныя отверстія, довольно долго 
сохраняли слѣды романизма; ихъ обыкновенно выводили безъ узорчатаго пе
реплета въ тонко стрѣльчатую дугу (такъ-иазываомыя «ланцетныя окна») и, 
смотря но пространственнымъ условіямъ, располагали въ группахъ. Башня 
надъ скрестномъ главнаго понеречья съ продольнымъ кораблемъ постоянно 
удерживалась изъ романскаго преданія; напротивъ для видообразованія фа
сада ни какого постояннаго закона нс выработалось. —  Тѣмъ богаче, какъ 
уже замѣчено, расчленялись отдѣльныя архитектурныя части въ плавномъ и 
легко дробящемся движеніи, съ выраженіемъ смѣлой прихоти н своевольнаго 
разгула. Столпы корабельныхъ аркадъ, многоразличные покоренному складу, 
разрѣшаются въ бездну тонкихъ колонокъ или стрѣлъ, а по то— сами игриво 
обставляются такими колонками. Не менѣе живая игра формъ, вызывающая 
иногда снова стародавніе рѣзные пріемы, заполняетъ арки, которыми сом
кнуты столпы. Красивыя ланцетныя аркады покрываютъ стѣны внутри н 
снаружи, Такимъ же образомъ расчленяются оконныя н дверныя отверстія,



При этомъ должно однако замѣтить, что такъ какъ вообще мало заботились 
о правильномъ возведеніи фасада, то и порталы, въ свою очередь, не до
стигли самостоятельно-эффектнаго архитектурнаго развитія; далѣе, —  что 
вся архитектонико-декоративная система не имѣла ни какого особеннаго от
ношенія къ скульптурной прикрасѣ, и что гдѣ иногда употреблялась послѣд
няя, тамъ она но большой части привходила произвольно и безсистемно. Во
обще вса декоративная эта сторона, не будучи связана никакимъ глубокимъ 
архитектоническимъ организмомъ, далеко не была свободна отъ разнаго рода 
произвольностей. Арки, наперекоръ риѳмическому закону, часто дѣлаются 
разноировѣсныя. Тамъ, гдѣ они скрещиваются пли группируются воедино н 
подаютъ болѣе или менѣе поводъ къ узорчатому расчлененію, ихъ пускаютъ 
въ концентрически-параллельныхъ линіяхъ, также съ различнымъ опять про
вѣсомъ сравнительно-узкихъ и широкихъ арокъ, что при кажущемся, внѣшне- 
схематичномъ согласіи обнаруживаетъ явное отсутствіе живого риоми- 
ческаго чувства. Тѣмъ же схематическимъ характеромъ отличается наконецъ 
и растительный орнаментъ англійской ранней готики, которому придаютъ 
странно-условныя, свернутыя въ видѣ завитковъ листвяныя формы. Во всемъ 
этомъ есть элементы, сродственные раннеготическимъ системамъ Норман
діи, что зависитъ отъ близкихъ политическихъ и народныхъ соотношеній ме
жду обоими этими краями. По памятники нормандскіе, подъ вліяніемъ сосѣд
ства великихъ архитектурныхъ школъ сѣверовосточноіі Франціи, отличаются 
болѣе крѣпкой внутренней связью, болѣе могучей всецѣлостыо. Конечно и 
англійская готика, сколь ни усильно преслѣдовала она частное свое напра
вленье, не могла вполнѣ избѣгнуть этого вліянія. Часто оно вторгается въ 
народно индивидуальный способъ обдѣлки, такъ что частное видоразличіе ан
глійскихъ формъ смѣшивается съ видоразличіемъ французскихъ, или то въ 
большей, то въ меньшей степени преобразуется по закону послѣднихъ. Въ 
видѣ очень рѣдкаго исключенія вполнѣ выработавшаяся французская система 
переносится иногда на англійскую почву даже и во всей своей особенности, 
только весьма умѣренно видоизмѣняясь національнымъ взглядомъ.

К ъ  самымъ раннимъ произведеніямъ англійской готики принадлежатъ два хо
ромныхъ сооруженія въ южныхъ округахъ, съ кораблями одннакой высоты,—  
такіе опыты пространственнаго склада, которые, напоминая сѣверогерман
скіе образцы, опять-таки остались безъ дальнѣйшихъ послѣдствій: это именно 
восточная пристройка къ клиросу в и и ч е с т р с к а г о  собора (съ  1202 г . )  
и клиросъ церкви храмовниковъ въ Л о н д о н ѣ  (освященный 1 2 4 0 ). Къ  нимъ 
примыкаетъ еще крытое деревомъ хоромное сооруженіе или палата въ коро
левскомъ в и н ч е с т р с к о м ъ  дворцѣ (закончено около 1236 г . ) .

Первономянутая постройка еще содержитъ въ себѣ элементы переходные. 
Слѣды ихъ замѣтны также въ церкви Сент’Джайльза въ О к с ф о р д ѣ ,  въ 
церквахъ ч а р л т о н ъ - о н ’о т м у р с п о й , б о к с г р о в с к о й ,  р о т в е л л с к о і і ,  
н е т т о н с к о й  (1 2 3 2 — 50 г г . ),  въ богато-изукрашенныхъ остаткахъ цер
кви г л а с т о н б е р і й с к а г о  аббатства, въ замѣчательной небольшой круглой 
церкви л и т г л ’ м е п л ь с т е д с к о й ,  и т .  д.

По части характеристической выработки раннеготическаго стиля въ Ан
гліи, надо прежде всего обратить вниманіе на значительное число памятей-



ковъ, принадлежащихъ сѣверовосточпой полосѣ, герцогству іоркскому и 
смежнымъ округамъ, и обличающихъ широкую дѣятельность одной общей т у 
земной школы, мало зависѣвшей отъ вліяній сосѣдняго материка. Здѣсь слѣ
дуетъ назвать: ноперечье і о р к с к а г о  собора (второй четверти 13 го столѣ
т ія ) , въ богатомъ декоративномъ развитіи вышеозначеннаго рода, съ разно
образною перемежкою арочныхъ формъ, особенно поражающею въ хоровыхъ 
аркадахъ, съ печатью французскаго еще вліянія въ розеттѣ окна древнѣй
шаго южнаго фронтона, тогда-какъ группа большихъ ланцетныхъ оконъ, за

полняющая стѣну позднѣйшаго сѣвернаго фаса 
очень знаменательно выражаетъ туземный прин
ципъ;—  б е в е р л е й с к і й  мюнстеръ, статное со
оруженіе, замѣчательное въ своихъ подробно
стяхъ столь же энергическою, какъ и своевольно 
игривою обдѣлкой (западныя части хоть и моло
же, выполнены однако но системѣ восточныхъ);—  
ри к о н с к і й  мюнстеръ, съ полнымъ достоинства 
фасаднымъ сооруженіемъ, о двухъ башняхъ, про
изводящій успокоительный эффектъ хорошо рас
положенною системой ланцетныхъ оконъ (вну
тренность сплошь почти передѣлана); —  разва
лины церкви аббатства Р и в б  (R ie v a u lx ) ,  бей- 
л а и дек  ой и клироса фа у и т о н с к о й  (F o u n 
ta in s ) ; церковь св. Кутберта въ Д а р л и н г т  онѣ;  
церковь въ С к е л ь т о н ѣ ;  любопытную по деко
раціи нё н’ м о н к т о н с к у ю  ; восточную часть 
д ё р г а м с к а г о собора ( «девятиалтарную часов
ню») ;  развалины церкви в ъ Т е і і н м у т ѣ  и кра
сивую часовню въ К е р к с т и д ѣ .

За тѣмъ слѣдуетъ привести рядъ построекъ, 
выполненныхъ въ продолженіе или завершеніе 
древнѣйшихъ памятниковъ и по ихъ же системѣ: —  
восточныя части р о ч е с т е р с к а г о  собора, съ 
столь рѣдкимъ въ готикѣ сооруженіемъ обширной 
крипты (клиросъ съ 1227 или 1239  г . ) ; — позд
нѣйшія части собора въ Ч и ч е с т е р ѣ ,  съ силь
нымъ въ верховыі клироса подходомъ къ фран
цузской ранней готикѣ и вмѣстѣ съ подѣломъ 

передней части храма на пять кораблей, —  единственный такого рода примѣръ 
въ цѣлой Англіи ;— позднѣйшія части р о м с і й с к о й  церкви, съ болѣе органи
ческимъ расчлененіемъ внутренности, нежели какое вообще свойственно анг
лійской готикѣ, по при этомъ безъ верховыхъ сводовъ и даже безъ предполо
женія возвести ихъ; —  передѣлку западныхъ частей с е і г г ’а л ь б а п с с к о й  
церкви, въ выдержанно-готической формаціи, также безъ сводчатаго покры
т ія , и немного позднѣйшій клиросъ этой церкви; —  клиросъ э л і й с к а г о  со
бора (1 2 3 5 — 5 2 ) , котораго система особенно отличается своимъ сдержан
но-яснымъ развитіемъ, и присоединенное къ западной его части почти около

Беверлейскій мюнстеръ. В н у 
тренняя система восточныхъ 

частей. По П ёти (P e t it ) .



того же времени предсѣпіе (такъ-иазываемая «Галилея»); фасадъ иит е р-  
б о р о у с к а г о  собора, выступающій по всей ширинѣ зданія въ видѣ высоко-

Ворсстерскій соборъ. Внутренняя 
система клироса. По Бриттону.

Веллзскій соборъ К а питель столпа въ переднемъ 
кораблѣ. По Бриттону.

Веллзскiй соборъ. Внутренняя система 
переднихъ кораблей. По Бриттону.

распахнутой стрѣльчатой сѣли, съ стройными башнями по угламъ; —  древ
нюю «Богородичную часовню» въ б р и с т о л ь с к о м ъ  соборѣ; —  Богородич-

пую часовню и сѣверное крыло 
иоперечья г и р ф о р д с к а г о  собо
ра, —  послѣднее очень любопыт
ный и характерный въ своемъ родѣ 
образецъ прихотливости обдѣлки 
въ англійской ранней готикѣ, съ 
почти прямолинейными боками 
стрѣльчатыхъ оконъ и галерей
ныхъ аркадъ, хотя и заполнен
ныхъ узорчатою прорѣзыо.

Далѣе —  кой-какіе остатки въ 
Вельсѣ: корабельныя аркады цер
кви кбм  г о р с к а г о  ‘ аббатства 
(С ѵ ѵ я ііііг ) , близъ Рейядера, живо

расчлененныя по оцѣпенѣлой основной формѣ , —  и развалины древняго 
собора въ Л л а и д а ф ф ѣ ,  съ романскими опять воспоминаньями.



Важнѣйшія зодческія стремленія 13-го вѣка, и уже съ самой ранней его 
поры, отчасти рѣшительно вдаваясь въ разработку національной особенно
сти, отчасти болѣе или менѣе подчиняясь французскимъ вліяніямъ, заявля
ютъ себя въ постройкѣ цѣлаго ряда новыхъ соборовъ, но различнымъ мѣст
ностямъ страны. Другіе памятники примыкаютъ невозможности къ ихъ 
направленіямъ.

Прежде всего слѣдуетъ назвать соборъ въ Веллзѣ (W e l ls ) .  Западныя его 
части, съ 1214  г . ,  принадлежатъ первой половинѣ столѣтія, низъ восточ
ныхъ —  второй, а ихъ верхъ позднѣйшей эпохѣ. Первыя представляютъ 
впутри крѣпко-замкнутую въ себѣ систему, благодаря которой своенародпый 
способъ обдѣлки, съ устраненіемъ всего произвольнаго, прихотливаго, пе- 
риомическаго, и притомъ съ полнымъ развитіемъ въ орнаментѣ оригиналь
ныхъ видообразованій англійской ранней готики, развертывается какъ не 
льзя лучше и удовлетворительнѣй. Относящійся также къ первому періоду 
постройки фасадъ снабженъ выступающими по бокамъ башнями и богатою 
декоративною отдѣлкой; но ему опять-таки недостаетъ продуманной общей 
связи и выработки Онъ богато украшенъ скульптурою, но въ такомъ несо
образномъ распорядкѣ, что сю (кромѣ фронтоннаго вѣнца середией части) 
облѣплены устои; послѣдніе, теряя отъ того свое статическое значеніе, со
вершенно превращаются въ кивоты для статуй . —  Вліянія и послѣдствія 
системы корабельнаго устройства въ Веллзѣ обнаруживаются въ развали
нахъ церквей в е и л о к с к а г о  аббатства и св. Лаврентія въ И в с г а м ѣ ,  въ 
(разновременномъ, съ позднѣйшими верхними частями) клиросѣ к а р л е й л ь -  
с к а г о  собора и въ церкви аббатства Т и и т е р и ъ .

Далѣе идетъ в о р с с т е р с к і й  соборъ, который, за исключеніемъ нѣкото
рыхъ древнѣйшихъ частей, принадлежитъ своимъ клиросомъ первой поло
винѣ 13-го вѣка. И здѣсь, въ клироспой части, находимъ строго-сдержанное 
развитіе національнаго элемента, но уже съ наклонностью къ болѣе живому 
расчлененію противъ того, какое видѣли мы въ Веллзѣ. Въ  кораблѣ замѣтно 
болѣе трезвое и произвольное воспроизведеніе той же системы.

За тѣмъ слѣдуетъ вполнѣ подходящее сюда по стилю зданіе, —  соборъ въ 
С а л и с б е р и ,  выстроенный съ 1220 но 58 г.  Наружныя части закончены 
нс многимъ позже. Онъ представляетъ особешіо-характсристическій примѣръ 
развитія и общаго эффекта внутреннихъ пространствъ по англійской системѣ, 
съ двумя іюперечьями и непосредственно примыкающей къ клиросу Богоро
дичною часовней; послѣдняя, которой потолокъ держится на воздушно-строй
ныхъ столпоколонпахъ, въ высшей степени граціозное произведете. Да и 
вся система внутренняго строя отличается легкимъ развитіемъ, которой гар
моническій риомъ нарушенъ одпакожь декоративнымъ произволомъ въ не
изящныхъ, прорѣзью заполненныхъ, аркадахъ трифорія. Вся кругомъ наруж
ность выработана съ ясною простотой. Фасадъ состоитъ изъ высокаго, воз
веденнаго передъ главнымъ корпусомъ, декоративнаго сооруженья, безо вся
кой впрочемъ скульптурной отдѣлки. Средняя, богато изукрашеипая и снаб
женная высокимъ шлицомъ, башня, —  значительнѣйшая этого рода постройка 
во всей англійской готикѣ. —  Остатки церкви н е т л і й с к а г о  аббатства (N el-



le y ) , близъ Бинчестра (съ 1249 г . ) ,  выдаютъ вліяніе строительной ложи, 
дѣйствовавшей въ Салисбёри.

Л и н к о л ь н с к і й  соборъ, обширнѣйшею западной своей частью (кромѣ 
нѣсколькихъ тяблъ, которыя постарѣе) принадлежитъ первой половинѣ 13 го 
вѣка, а восточной частью —  второй. Онъ образуетъ удачное, съ живымъ 
художническимъ чувствомъ нроведеппое звено между англійскою манерой и 
французской. Въ западной части отношеніе эго выдержано строже и въ нер- 
вобытнѣйшихъ сравнительно формахъ, въ восточной —  съ явною наклон
ностью къ блестящимъ формамъ французской готики. Громадное окно, за
полняющее собой восточную стѣну (которая и здѣсь прямолинейна , даетъ 
богатѣйшій образецъ благородно-выработанной прорѣзи по французской си
стемѣ. Между наружными частями заслуживаетъ особеннаго вниманія се- 
редияя опять башня, выполненная въ статномъ раннеготическомъ харак
терѣ. —  Фасады пріоратской церкви въ Б и н г а м ѣ  и обвалившейся церкви 
к р о й л а н д с к а г о аббатства представляютъ воспроизведеніе узорчатой про
рѣзи линкольнской.

Небольшой л и ч ф и л ь д с к і й  соборъ 1 обнаруживаетъ въ западныхъ час
тяхъ своихъ, при нарядно-богатой отдѣлкѣ, подобное же стремленіе сочетать

1 Denkm äler der Kunst, рис. 52 , ф и г . 7 п сл.

Планъ восточныхъ частей салисбёрійскаго собора. По Бриттону.



англійскіе мотивы съ французскими, ио далеко не въ столь тѣсномъ со- 
проникновеніи. Двубашенный фасадъ существенно держится французскаго 
начала, но утратилъ всѣ сильныя коренныя черты послѣдняго (онъ лишился 
даже устоевъ) и опять-таки покрытъ произвольно мелкою декораціей. Вос
точныя части всѣ почти принадлежатъ гораздо позднѣйшей эпохѣ.

Церковь в е с т м и н с т е р с к а г о  аббатства въ Л о н д о н ѣ  (съ 1245 г . )  —  
единственный примѣръ безусловнаго усвоенія французской системы, съ об
ходомъ и вѣнцомъ часовень въ планѣ клироса, съ высокопарными пропор
ціями въ сооруженіи, съ соотвѣтственною тому организаціей всѣхъ внут
реннихъ формъ, съ развитіемъ системы наружныхъ устоевъ. Все цѣлое све
дено при этомъ къ одному строгому и полному важности закону, который, 
чуждаясь всякаго декоративнаго излишества дѣйствуетъ только своей соб
ственной возвышенностью, какъ въ пропорціяхъ, такъ и въ рѣшающихъ дѣло 
формахъ. Англійская народная манера замѣтна въ однѣхъ лишь второстепен
ныхъ подробностяхъ. (Средняя клиросиая часовня должна была впослѣдствіи 
уступить мѣсто великолѣпной часовнѣ Генриха V I I .  Фасадъ принадлежитъ 
48-му уже столѣтію). —  Подходящую сюда форму плана встрѣтимъ еще 
только въ клиросѣ церкви т ь ю к с б е р і й с к а г о  аббатства.

Особенно знаменательные примѣры англійской раннеготической системы и 
иостояннаго ея развитія представляетъ далѣе цѣлый рядъ к а п и т у л ь н ы х ъ  
д о м о в ъ . *  Домъ, находящійся при оксфордскомъ соборѣ,— простой четыре- 
угольникъ, въ изящно-благородномъ рашіеготическомъ характерѣ. Другіе —  
всѣ сплошь многоугольники, но большой части съ колонною посереди для 
поддержки свода: капитульный домъ въ Л и н к о л ь н ѣ  отличается притомъ 
нарядной строгостью, л и ч ф и л ь д с к і й  —  роскошною орнаментикой, в е с т -  
ми и с т  е р с к і й —  строго церковнымъ характеромъ, с а л и с б ё р і  и с к і й, при
надлежащій уже второй половинѣ вѣка, —  особеннымъ достоинствомъ и 
очень благороднымъ развитіемъ готической системы; і о р к с к і й ,  выстроен
ный подъ конецъ столѣтія, также очень богатъ и значителенъ, но уже не 
столь тщательно выработанъ; в е л л з с к і й ,  около 4300  г . ,  при болѣе произ
вольныхъ формахъ, замѣчателенъ своей крнптообразною подстройкой.

Впрочемъ въ Англіи есть много небольшихъ городскихъ церквей, съ призна
ками пошиба 13-го вѣка. Иногда встрѣчается въ нихъ тогъ первоначальный 
переходъ отъ формы простыхъ ланцетныхъ оконъ къ заполняемымъ узорча
тыми переплетами, какой замѣтили мы выше во Франціи, въ суассоискомъ 
соборѣ, въ церкви Сен Лё д’Эссерана (стр . 19) ,  и т .  д. Въ качествѣ по
добныхъ примѣровъ слѣдуетъ назвать б р о и з о в е р с к ѵ і о  церковь въ Вар- 
викшнрѣ и к о т т е р с т о к с к у  ю въ Нортамтонширѣ.

Своенародиый смыслъ заявляетъ себя далѣе въ разныхъ декоративныхъ 
постройкахъ. Надгробные памятники, каковъ наприм. воздвигнутый въ іорк-

1 Та въ назывались домй, строившіеся при фундушевыхъ и соборныхъ храмахъ, а также и 
при монастыряхъ, для должностныхъ внѣцервовныхъ собраній принадлежащаго въ храму 
или монастырю бѣлаго н чернаго духовенства, которое составляло тавимъ образомъ свой 
особый сходъ или капитулъ.



с к о м ъ  соборѣ архіепископу Вальтеру Грею (умеръ 1255 г . ) ,  выстроив
шему, какъ думаютъ, поперечье этого собора, или каковъ еще сооруженный 
епископу Бридпорту (умеръ 1262 г . )  въ с а л и с б ё р і й с к о м ъ ,  благолѣпно 
украшаются колончатою и арочною отдѣлкой. Въ числѣ этого рода работъ 
должно особенно обратить вниманіе на такъ-пазываемые «каменные кресты», 
памятные столпы съ кивотами для статуй и съ вѣнчающимъ ихъ башеннымъ 
шпилемъ, каковы г е д д и н г т о н с к і й подъ Кеттерингомъ, и находящіеся близъ 
Н о р т а м т о н а  и въ В а л ь т г а м ѣ ,  которые (не говоря о множествѣ несуще
ствующихъ уже другихъ) сооружены были 1290 г . въ память королевы 
Элеоноры.

Ш о т л а н д і я  въ 13-мъ вѣкѣ воспроизводитъ формы англійской ранней 
готики, въ строгой вообще обдѣлкѣ, но сохраняя долѣе воспоминанія рома
низма въ частныхъ подробностяхъ.

Переходные еще элементы проглядываютъ въ и н ч к о л ь м с к о м ъ  капи- 
т у л ь н о м ъ  домѣ (Инчкольмъ при устьѣ Ф орта), въ значительной церкви аб
батства Эберб р о т о к ъ  и въ южномъ крылѣ поперечья э л ь г и  и с к а  го со
бора (съ 1223 г . ) ,  котораго клиросъ носитъ уже развитыя формы исходной 
поры вѣка (послѣ 1 270 ) ,  тогда какъ все остальное принадлежитъ позднѣй
шему еще времени.

Энергическою выработкой раннеготической системы отличается соборъ въ 
Г л а с г о ,  особенно выстроенный около 1240 г . клиросъ, йодъ которымъ 
выведена обширная крипта, обусловленная покатостью въ томъ мѣстѣ земли.

Узорчатое окно въ гласгоускомъ соборѣ. По Биллингсу.



Западная часть примыкаетъ къ формамъ клироса, но поступательно ихъ раз- 
вивая. Середній корабль съ плоской покрышею. —  Вотъ еще другіе примѣры

этой системы, удерживающей полу- 
ромапскую округлую форму въ подроб
ностяхъ (что переходитъ даже и въ 
позднюю готику Шотландцевъ): цер
ковь аббатства l ié  ели (P a is le y ) , къ 
югозападу отъ Гласго, развалины церк
ви аббатства П л ё с к а р д е й н ъ , на 
югозападъ отъ Эльгина, клиросъ дёи-  
ф а р м л е й и с к а г о собора и нѣкото
рыя части д ё п б л е и с к а г о (оба впро
чемъ передѣланы), а также середній 
корабль обрушившейся г о л и р у д с к о й  
церкви близъ Эдинбурга.

Въ развалинѣ маленькаго собора 
Гебридскаго острова Э й о н ы  старо
бытныя формы ранней готики мѣша

ются съ позднѣйшими.— Въ восточной части клироса к е р к в а л ь с к а г о  со
бора на Оркнейскихъ островахъ древняя система (1, 4 7 5 ) является пре
образованною въ готическомъ смыслѣ.

Въ И р л а н д і и ,  разсматриваемой здѣсь эпохѣ принадлежатъ по видимому 
церкви аббатствъ въ Д пі арной и т ѣ ,  ГІыо т о у н ѣ  и Б е к т а й в ѣ .

Норвегія.

Норвегія, и въ ранней своей готикѣ, слѣдуетъ непосредственно англій
скимъ образцамъ, какъ слѣдовала имъ въ каменныхъ постройкахъ позднеро- 
манскаго стиля.

Крайне замѣчательнымъ произведеніемъ, возникшимъ изъ такого именно 
переноса системы, съ своебразиою притомъ переработкою ея на мѣстный 
ладъ, представляется соборная церковь въ Д р о н т  г е й м ѣ .  Поперечный ко
рабль ея ( I ,  5 6 3 ) былъ уже ранѣе возведенъ въ позднероманскихъ формахъ. 
Во второй четверти 13-го вѣка примкнулъ къ нему клиросъ, а съ 1248 г.  
присоединены передніе корабли. Впослѣдствіи зданіе подвергалось разнооб
разнымъ порчамъ и поврежденіямъ, такъ что въ первобытномъ видѣ сохра
нились только нѣкоторыя части его (да и тѣ мѣстами передѣланы). Клиросъ 
состоитъ изъ продольнаго сооруженія, отъ котораго уцѣлѣли безъ пере
стройки только стѣны боковыхъ его кораблей, и потомъ изъ увѣнчаннаго ку

Планъ крипты гласгоускаго собора. По Колли.



моломъ великолѣпнаго осьмиѵгольника, которымъ замыкается онъ къ востоку. 
Здѣсь, при помощи сподручнаго каменнаго магерьяла, развернутъ во всемъ

Восточный видъ дронтгеймскаго собора. По Минутоли.

блескѣ декоративный алемеитъ англійской ранней готики, къ которому въ 
частностяхъ примѣшиваются романскія воспоминанія, черты удивительной 
классической обдѣлки и роскошно-игриваго фантастическаго элемента; при

Дронтгеймск ій соборъ. Частъ стѣнныхъ аркадъ въ обходѣ осьмиугольника. По Минутоли.



этомъ соблюдена вполнѣ риѳмическая соразмѣрность пропорціи, и цѣлое (на
сколько оно еще сохранилось) возведено свободною рѵкоіі къ торжествен
ному совокупному аффекту. Это —  дѣло мастера, распоряжающагося обиль
нѣйшимъ запасомъ формъ, который радостно чувствуетъ себя полнымъ его 
хозяиномъ и который въ то же самое время обвѣваетъ все пришлое исчужи 
такимъ поэтическимъ чувствомъ, которое возникло чуть ли не па почвѣ 
родной древнесѣверіюй поэзіи (какъ прежде было съ фантастическими рѣз
ными узорами въ норвежскихъ деревянныхъ храмахъ). Передніе корабли, 
отъ которыхъ уцѣлѣли наружныя только стѣны, обличаютъ то же направ
леніе, но не съ такою уже богатою фантазіей, а съ болѣе отчетливымъ раз
витіемъ собственно-готическаго элемента, съ безусловнымъ подражаніемъ 
стилю англійскихъ образцовъ.

Вотъ еще другіе, правда гораздо маловажиѣйшіе, примѣры воспроизведе
нія англійской ранней готики: восточная часть Маріинской церкви въ Б е р 
г е н ѣ  (съ 4248 г . ) ;  западная сторона тамошняго собора, опять уже въ нѣ
сколько богатѣйшей формаціи; клиросъ собора въ С т а в а н г е р ѣ ,  а также, 
невидимому, и д а л ь с к а я  церковь ( Da l e )  въ Согнѣ, которой порталы удо- 
етоиваются особенныхъ похвалъ.

Въ Ш в е ц і ю  готическая форма перешла, кажется, черезъ сѣверогерман
ское посредство. Памятники южной области ея, Сконе, имѣютъ по крайней 
мѣрѣ много общаго съ нѣмецко-готическою архитектурой. Въ качествѣ при
мѣровъ переходной еще обдѣлки здѣсь вопервыхъ должно назвать церковь 
основаннаго въ 1267 г. монастыря «Сѣрыхъ братьевъ» въ I I с т а д ѣ  и ма
ленькую церковь въ С к а н е р ѣ ;  какъ зданіе простого строго-готическаго 
характера, храмъ Пресв. Богородицы въ Г е . і ь з п н б о р г ѣ  (съ подвышен
нымъ, но безоконнымъ середиимъ кораблемъ).— Далѣе къ сѣверу также мо
тивами переходнаго еще стиля отличается, иовидимому, церковь въ С т р е и г -  
и е с ѣ ,  на озерѣ Ме. і аръ.— У  п с а л  ь с к і й  соборъ, существующій говорятъ 
съ 1287 г. , ,  напоминаетъ тѣ церкви германо-балтійскихъ странъ, въ кото
рыхъ схема французскихъ соборовъ прообразована въ строгомъ и трезвомъ 
характерѣ, по условіямъ кирпичной постройки, н которыхъ первымъ примѣ
ромъ предстаетъ Маріинская церковь въ Любекѣ ( I I ,  5— ).  Зодчимъ этого 
собора называютъ Француза Э т ь е п п а  де Б о н н е й  (B o n n e u il) . Значеніе 
вѣроятнаго здѣсь французскаго вліянія, а равно н соотношеніе между строи
тельными предпріятіями сѣверныхъ и южныхъ прибалтійскихъ странъ, разъ
яснится , надо дум ать, впослѣдствіи болѣе тщательными изысканіями 
археологовъ.



Въ испанской готикѣ 13-го вѣка обнаруживается полная самоотдача бо
гатому сѣверофранцузскому образцу, только видоизмѣненному тѣмъ роман
тическимъ смысломъ, который выдаетъ себя въ отзывахъ богато изукрашен
наго романизма этихъ мѣстностей и въ продолжающемся еще дѣйствіи фанта
стическихъ мотивовъ мавританской архитектуры. Однакожъ обнародованныя 
доселѣ извѣстія, при недостаткѣ за эту именно эпоху удовлетворительныхъ 
снимковъ, не допускаютъ еще здѣсь никакого ближе опредѣляющаго сужде
нія, особенно насчетъ мелкихъ-сравпительно памятниковъ и насчетъ того 
національнаго элемента, который въ нихъ-то вѣроятно всего рѣзче и вы
сказывается.

Важнѣйшимъ монументомъ въ сѣверной Испаніи предстаетъ основанный 
1221 г . б у р г о с с к і й  соборъ. Онъ выстроенъ по сѣверо-французскому

плану, съ обдѣлкой внутренней системы на пер
вичный образецъ, съ старобытными мотивами въ 
клиросѣ, такъ что наприм. стержни расчленен
ныхъ столповъ одѣты еще ромапско-фантастн 
ческимъ узоромъ. Также и фасадъ выведенъ рѣ 
шительно по французскому способу, но значи
тельною долей блестящаго своего верха онъ при
надлежитъ позднѣйшей уже эпохѣ (что впрочемъ 
слѣдуетъ сказать и о нѣкоторыхъ другихъ частяхъ 
зданія). —  Изъ числа прочихъ рапнеготнческихъ

Бургосскій соборъ. Внутренняя 
система. По Гулю.

Бургосскій соборъ. К апители и лѣпной узоръ на 
колоннахъ клироснаго обхода. По Вилья-Амилю.

церквей въ Б у р г о с ѣ  кажется особенно важны храмы С а н т а - К л а р а  (по
слѣ 1218 г . )  и С а нт" Э с т е в а н ъ ,  — первый въ степенно-строгомъ тинѣ, 
послѣдній съ болѣе оживленнымъ расчлененіемъ,



Время сооруженія церкви св. Франциска въ Б а  л а г е р ѣ  (на сѣверово
стокъ отъ Лериды) относится къ 4227 г . ,  св. Мартина въ Г  у з е к ѣ  —  къ 
12о0,  храма Ностра Сенора дель-Карменъ въ Б а р с е л о н ѣ  —  къ 1287 . —  
11а ряду съ другими образцами сѣверныхъ окраинъ слѣдуетъ еще разъ на
звать порталъ т а р р а г о н с к а г о  фасада. —  По части крытыхъ ходовъ на
добно привесть сооруженный въ богатомъ переходномъ стилѣ крытый ходъ 
въ в е р у э л ь с к о м ъ  монастырѣ (къ юговостоку отъ Таррагоны) и простой 
готическій въ монастырѣ г у э р т с к о м ъ  (между Мадридомъ и Сарагосою,—  
съ позднѣйшею надстройкой).

Въ южной Испаніи особенно значителенъ т о л е д с к і й  соборъ, 1 осно
ванный 4227 г.  Архитектоника его слѣдуетъ образцу буржскаго собора

Внутренній видъ толедскаго собора. По Вилья Амилю.

во Франціи ( I I ,  26) ;  при богатомъ пятнпридѣльномъ планѣ, корабли идутъ 
вверхъ уступами. Въ  живо проведенномъ расчлененіи внутренности заявля
етъ себя нарядная мавро-романская декорація, придающая особенную пре
лесть конструктивному складу зданія и его эффекту, кажется между про
чимъ и въ клиросѣ; она видна въ обдѣлкѣ корабельныхъ аркадъ и ихъ 
игриво-узорчатыхъ перемычекъ, въ галерейныхъ аркадахъ надъ ними, со
ставленныхъ помавритаиски изъ разнобразной формы дугъ или же сплошь 
изъ энергическихъ многолопастныхъ, въ розетныхъ окнахъ надъ галереями 
середпяго изъ боковыхъ кораблей, и т . д.

1 D e n k m ä le r  der K u n st ,  рис. 58, ф п г . 1.



Далѣе принадлежатъ сюда соборы б а д а х о с с к і й ,  к о р і й с к і й ,  се-  
г о р в с к і й ,  б а э с с к і й  (остатки такъ-называемаго стараго собора), отли-

Клиросный трифорій въ толедскомъ соборѣ. По Вилья-Амилю.

чающіеся вообще массивною строгостью и отчасти выстроенные еще въ пе
реходномъ стилѣ, а равно и богатоукрашенный фасадъ церкви св. Марка въ 
С е в и л ь ѣ ,  который обдѣланъ въ полумавританскомъ стилѣ.

О п о р т у г а л ь с к и х ъ  постройкахъ, которыя принадлежали бы ранней 
готикѣ 12-го столѣтія, нѣтъ у насъ до сихъ норъ ни какихъ извѣстій.

Италія.

Въ разныхъ мѣстностяхъ Италіи уже съ весьма ранней поры 13-го вѣка 
являются попытки ко введенію готики. Но мы и прежде указывали на то (1, 
5 67 ) ,  что романизмъ держался здѣсь съ неподатливою энергіей. Не только 
(какъ было наприм. въ Германіи) обокъ съ готическими попытками долго строили 
но прежнему и въ романскомъ стилѣ; не только (какъ наприм. въ Англіи) со
блюдали въ основаніи пространственный строй романизма, удовлетворяя тре
бованіямъ готики единственно лишь въ преизбыткѣ отдѣльныхъ частей: даже 
и самая композиція того зданія, котораго строитель какъ будто обратился уже 
къ готической формѣ, часто остается еще вѣрною романскому преданію, и 
только тѣ либо другіе мотивы въ обдѣлкѣ подробностей, въ расчлененіи, въ 
орнаментовкѣ, обличаютъ наклонность къ современному готическому вкусу. 
Благодаря атому возникаютъ такія смѣсиыя формы, которыя въ самомъ 
дѣлѣ можно столько же отнести къ романизму, сколько и къ готикѣ, и ко



торыхъ классификація окончательно рѣшается только преобладающимъ ду
ховнымъ настроеньемъ —  тѣмъ, что собственно придаетъ зданію художе
ственную его душу. Тринадцатый вѣкъ представляетъ замѣчательныя такого 
рода произведенія, гдѣ животворное вѣяніе готики какъ бы излилось на ро
манскую основную форму. Декоративный элементъ, и съ совершенно пре
обладающей притомъ силою, является здѣсь рѣшителенъ спора между двумя 
стилями, какъ впрочемъ оно и должно быть по самому свойству наличныхъ 
условій; зато, при спокойной, размѣренной простотѣ основныхъ формъ, онъ 
развертывается обыкновенно ясными въ основаніи чертами, къ которымъ 
столь же размѣренно примыкаетъ потомъ и наряднаа игра подробностей.

Произведенія ранней итальянской готики конечно очень разнообразны, 
смотря но различнымъ областямъ края, но мѣстнымъ школамъ и по направ
ленію отдѣльныхъ мастеровъ, которыхъ индивидуальность, при такихъ об
стоятельствахъ, должна была снискать существенное значенье.

Вопервыхъ очень важны группы т о с к а н с к и х ъ  памятниковъ. Здѣсь го
тическій стиль начинается весьма значительнымъ сооруженіемъ, церковью 
св . Ф р а н ц и с к а  въ А с с и з и  (съ 1228 по 1253  г.),родоначальницей всѣхъ 
храмовъ францисканскаго ордена, оказавшаго столь сильное вліяніе и на исто
рическое развитіе архитектуры. Она состоитъ изъ обширнаго нижняго храма- 
обдѣлапиаго еще въ переходномъ стилѣ, и изъ верхняго, представляющаго го, 
тическую систему въ строгомъ и ясномъ развитіи; внѣшность отличается про
стымъ массивнымъ характеромъ при (обычной па югѣ) нлосконаклонной по- 
крышѣ. Первымъ мастеромъ постройки былъ Нѣмецъ Я к о  бу с ъ ; не льзя 
однако выводить принятую въ ней систему изъ Германіи, такъ какъ готика 
при началѣ этого сооруженія была еще и гамъ совершенно не развита.

Соборъ въ А р е ц ц о ,  строившійся, какъ думаютъ, по плану того же ма
стера, но оконченный только подъ исходъ вѣка, представляетъ въ своей 
внутренности, при простой также обдѣлкѣ, чрезвычайно чистое и достойное 
развитіе готической системы. То же самое должно сказать о сооруженной 
съ 1278 г . въ простѣйшемъ еще характерѣ (но около 1566 существенно пе
редѣланной) доминиканской церкви С а й т а  М а р і я  Н о в е л л а  во Ф л о р е н 
ціи.  К ъ  этому направленію подходитъ не столь значительная церковь 
св. Доминика въ П р а т о .  —  Ему приданъ характеръ сухой строгости въ 
(передѣланной потомъ наново) церкви св . Т р о и ц ы  во Ф л о р е н ц і и ,  соору
женной около 1250  г . по плану Н и к о л а я  П и з а н о .

Существенно отступаетъ отъ этой формы великолѣпный c i э н с к і й  со
боръ, принадлежащій второй половинѣ 13-го столѣтія . Это —  столповое, 
сводчатое сооруженіе полуроманскаго еще стиля, гдѣ намеки на готику едва 
замѣтны въ расчлененіи столповъ, въ большей легкости пропорцій, и гдѣ 
законъ ея высказался яснѣе только въ формѣ оконъ. Надъ скрестномъ кораб
лей, по романсному также преданію, и притомъ въ своеобразномъ характерѣ, 
возвышается куполъ; постоянно перемежающіеся внутри слои бѣлаго и тем
наго мрамора, явно противорѣча готическому складу, въ свою очередь на
поминаютъ романизмъ. Западный фасадъ (съ 1284  г . )  считается произве
деніемъ ваятеля Д ж о в а н н и  П и з а н о ;  унаслѣдованный отъ мѣстнаго рома-



иизма нодѣлъ частей выработанъ здѣсь сильно и нарядно но готиче
скому закону, подходя преимущественно къ пріемамъ французской готики; 
фасадъ снабженъ колончатыми порталами, галереями, большими круглыми 
окнами и высокими щипцами. (Другія части собора принадлежатъ позднѣй
шему времени). —  Сосѣдняя церковь св . К в и р и к а  представляетъ подоб
ную же обдѣлку порталовъ (1 2 8 8  г . ) .  —  О р в і э т с к і й  соборъ,1 застроен
ный съ 1290 г . и продолжаемый въ 1310 подъ руководствомъ Л о р е н ц о  
Маи т а  н и, является внутри преимущественно романскою колоннадною ба
зиликой, а въ фасадѣ подражаетъ сіэнскому, съ тою только разницей, что 
энергическія формы послѣдняго сведены здѣсь сплошь на болѣе нѣжную де
коративную обдѣлку и приноровлены служить тонкой обрамовкой для скульп
туръ и мозаикъ, заполняющихъ отдѣльныя части фасада.

Сюда же подходятъ но направленію другія строительныя работы вышено- 
мяиутаго Джованни Пизано: благолѣпное (кладбищное).сооруженіе Кампо 
Санто въ П и з ѣ  ( 1 2 8 3 . ) ,  тамошняя церковка Санта Марія делла. Спина; съ 
блестящею декоративною отдѣлкой во внѣшности, соборный храмъ въ П р а т о ,  
церковь св. Доминика в ъ Г І е р у д ж і и ;  (въ нынѣшнемъ ея сооруженіи при
надлежитъ сюда четыреуголыюе клиросное пространство).

Другое опять направленіе развилось съ исходомъ вѣка во Флоренціи бла
годаря обширной дѣятельности тамошняго мастера А р і юл ь  фа ди К а м б і о .  
Обзоръ его слѣдуетъ впрочемъ отложить до слѣдующаго періода, такъ какъ 
оно служитъ прямою подготовкой къ стремленіямъ 14-го вѣка.

Въ то же время въ тосканской архитектрурѣ начинаетъ слагаться худо
жественная система могучихъ палатныхъ п о с т р о е к ъ .  Это — прочные ка
менные дома, намекающіе своимъ полукрѣпостиымъ характеромъ на эпоху 
безпрестанныхъ городскихъ смутъ и па всегдашнюю потребность въ само
оборонѣ, а красивыми аркадными окнами верхнихъ этажей обнаруживающіе 
всю отраду обезпеченнаго такимъ способомъ существованія. Нѣкоторыя па
латы, выстроенныя въ переходномъ еще стилѣ, каковы палаццо Гвиниджи 
въ Л у к к ѣ ,  палаццо цодесты (посадника) въ О р в і э т о ,  палата городской 
общины в ъ Г І е р у д ж і и ,  знаменуютъ собой эпоху 13-го вѣка, за которой 
слѣдуетъ потомъ крайне блистательное развитіе въ 14-мъ.

В е р х н я я  И т а л і я ,  въ нѣкоторыхъ уже прежде поименованныхъ нами 
зданіяхъ ( I ,  570 ) ,  стоящихъ на переходѣ между романской и готической 
обдѣлкой, обнаруживаетъ среди готическихъ формъ проблески зашедшей 
сюда исчужи сѣверной формы. Храмъ св. Андрея въ В е р ч е л л и  и особенно 
каѳедральный соборъ въ А с т и  замѣчательны этимъ по преимуществу въ

1 Denkmäler dor Kunst, рис. 57, ф и г . 6.



полуготическихъ своихъ частяхъ. —  11о еще болѣе значителенъ фасадъ со
бора, въ Генуѣ выдающій непосредственное вліяніе французскихъ образцовъ 
съ совмѣстнымъ въ то же время дѣйствіемъ тосканскаго способа обдѣлки.

Въ В е н е ц і и  церкви С а н т а  Ма р і а  де ’ Ф р а р и  (съ 1250 г . ,  построен
ная, говорятъ, по плану Николая Пизано) и С а н т и  Д ж о в а н н и  э Па о л о  
(сооруженная, какъ думаютъ, учениками этого мастера) представляютъ об
разцы раннеготическаго колоннадиаго сооруженія, гдѣ къ заимствованному 
изъ Франціи мотиву привходятъ нѣкоторыя подробности чисто-итальянской 
обдѣлки; первая изъ нихъ соединяетъ эти элементы въ довольно строгой еще 
формѣ, вторая — уже въ болѣе свободной.

Выше говореио о томъ ( I ,  5 71 ) ,  какъ крѣпко держались романизма въ 
Миланской области, какъ медленно переходили тамъ къ готической обдѣлкѣ; 
причемъ указаны были и главные образцы этого направленія. Въ нѣкото
рыхъ другихъ памятникахъ готическій элементъ выступилъ уже яснѣе: та
ковы Августинская церковь и храмъ св. Франциска въ Г Іа в іи , соборъ въ 
Виченцѣ, церкви св. Евфимін и св. Назарія въ В е р о н ѣ ,  и т .  д.

Особенно значительными и своеобразно-выработаішыми произведеніями 
верхнеиталійской архитектуры этого времени были общественныя городскія 
п а л а т ы  (иалаццы), памятники самосознательнаго процвѣтанія и свободно- 
развитой жизни ломбардскихъ городовъ. Въ характеристическую противопо
ложность иолукрѣиостной замкнутости тосканскихъ палатныхъ построекъ, 
представляютъ они въ нижнемъ этажѣ обширное и тѣнистое мѣсто сборища, 
открывающееся во всѣ стороны крѣпкими столповыми аркадами, тогда какъ 
залы верхняго этажа обыкновенно снабжены великолѣпно отдѣланными ар-

Общественная палата въ Піаченцѣ. По Остену.

кадиыми окнами. Художественныя формы существенно отличаются за 43-й 
вѣкъ и здѣсь переходомъ отъ романизма къ готикѣ, такъ что столповыми



аркадамъ дано стрѣльчатое образованіе, а окнамъ круглодужное, причемъ 
послѣднія выведены въ богатѣйшій узоръ,  благодаря употребительной для 
верхней части зданія искусной кирпичной кладкѣ. Сравнительно строгими и 
простыми примѣрами подобныхъ сооруженій могутъ служить такъ-называе- 
чые бролегго 1 въ М о н ц ѣ  и въ К о м о .  Отличную и съ блестящимъ до
стоинствомъ выработанную постройку представляетъ общественная палата 
(p a lazzo  pubb lico ) въ II іа  ч е п ц ѣ ,  съ 1281 г. Въ такомъ же родѣ, только 
проще обдѣлана к р е м о н с к а я  палата; тамошняя «казенная» или «судеб
ная палата», casa do lle  fin an ze , отличается уже болѣе рѣшительнымъ го
тическимъ характеромъ и чрезвычайной изукрашенностыо формъ. Осталь
ное принадлежитъ позднѣйшей эпохѣ.

Рядомъ съ этимъ должно привести нѣсколько княжескихъ дворцовъ, осо
бенно замокъ Висконти въ П а в і и ,  обширное зданіе, которое, при простыхъ, 
крѣпкихъ и строгихъ формахъ по улицѣ, въ надворной своей архитектурѣ 
далеко не чуждо нарядной красоты: стрѣльчатыя колончатыя аркады пред
ставляютъ ее понизу, и богатыя аркадныя окна полуроманскаго стиля—  
вверху. Другого рода обдѣлку, поновѣе, встрѣчаемъ въ древнихъ частяхъ 
м а н т у а н с к а г о зіімка.

Въ южно й  И т а л і и  нѣкоторыя церковныя постройки въ Н е а п о л ѣ  вы
даютъ французское вліяніе, неразлучное съ господствомъ Французовъ въ 
тѣхъ краяхъ (съ 1265 г . ) :  таковы клиросъ церкви Сан’ Лоренцо, храмы 
Сан’ Доменико Маджоре и Сан’ Ніэтро-а-Мадже.іла.

Фасадъ церкви Коллемаджо въ А к в и л ѣ  приближается къ великолѣпнымъ 
тосканскимъ фасадамъ этого времени, только придавая мотивамъ ихъ какой- 
то странно-фантастическій складъ.

Въ южной Апуліи должно обратить вниманіе на церкви С а н т а М ар і я  
л’ А р б о н а  и С а н ’ П і э т р о  ни' Г а л а т и н а ,  въ характерѣ простой и какъ 
бы переходной еще готики.

Нѣкоторые готическіе монументы этой эпохи въ Сициліи, на ряду съ от
голосками старозавѣтнаго туземнаго вкуса,  обличаютъ преимущественно 
слѣды ломбардскаго вліянія: таковы храмы Саи’ Франческо въ П а л е р м о  
(съ 1255 г .)  н Саит’ Агостино тамъ же; порталъ Саи’ Джорджо и порталъ 
Оспедале (богадѣльни) въ Д ж и р д ж е н т и ;  фасадъ Саит’ Агостино въ Т р а 
па ни ,  и т .  д.

1 Отъ средневѣковаго broliu in . означавшаго звѣринецъ и всякое вообще огороженное или 
обсаженное деревьями пространство; brolo по новоитяльяиски — огородъ.



Для итальянской готики 13-го вѣка надобпо еще принять въ разсчетъ цѣ
лый рядъ д е к о р а т и в н ы х ъ  произведеніи. Они отличаются особенно тѣмъ, 
что въ и ііх 'іі сплошь соединены, съ гонкимъ нерѣдко тактомъ, самыя рѣзкія 
противоположности вкуса гой эпохи: полуантичная обдѣлка при готической

Портальная арка церкви Сант’ Агостино въ Палермо. По Г . Галли Найту.

конструкціи. Но поводы къ такимъ сочетаніямъ идутъ изъ индивидуально- 
случайныхъ причинъ. Индѣ произведенія тосканской школы, особенно выше
упомянутыя каѳедры Николая Низано въ П и з ѣ  л С і а н ѣ  (1, 589 ) ,  клас
сическою выработкой своихъ лицеизваяній наводили на тотъ же самый путь 
и въ архитектонико-декоративной скульптурѣ; индѣ споспѣшествовали этому 
произведенія римской школы Козмати, удержавшей старозавѣтную полу- 
античную обдѣлку и при переходѣ къ основнымъ формамъ готики. Важнѣй
шими трудами этой школы представляются: отдѣлка часовни «Святая Свя
тыхъ» и Саи’Джованнн ни’ .Іатерано въ Р и м ѣ ,  1280 г . ;  алтарная сѣнь въ 
Саи Ііаоло-фори-ле-мура, устроенная въ 1285г .  мастеромъ А р н о л ь ф о м ъ  
(то-есть знаменитымъ Флорентинцемъ А р н о л ь ф о  ди К а м б і о ) ,  и подоб
ныя же сѣни въ церквахъ Санта Чечилін и Санта Марія ші'Козмединъ; над
гробный монументъ папы Адріана V  (умерш. 1270 г . )  въ церкви св. Фран
циска въ В и т е р б о ;  два позднѣйшихъ надгробныхъ памятника въ Санта 
Марія Маджоре и въ Санта Марія-сонра-Мшіерва въ Р и м ѣ .



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО.

Вслѣдъ за установкою готической архитектурной системы шли рядомъ 
скульптурная отдѣлка и развитіе формальнаго закона ея пріемовъ съ одной 
стороны, направленія и общаго строя духовнаго содержанія ея съ другой. Го 
тическая пластика 13-го вѣка сходится съ архитектоническою композиціей въ 
величавости и простотѣ линій, въ строгомѣрномъ пареніи, въ выраженіи силь
ной борьбы задушевнаго чувства. Изъ простыхъ въ сущности основныхъ 
формъ, изъ болѣе или менѣе условныхъ мотивовъ, иногда не безъ взаимнодѣй- 
ствія съ классическимъ элементомъ предшествовавшихъ или современныхъ 
стремленійпоздняго романизма, развиваетъ она въ себѣ характеръ торжествен
наго достоинства, одухотвореннаго аффекта, доходя въ нѣкоторыхъ, исклю- 
тельныхъ правда, случаяхъ до дивной почти увѣренности въ плотскомъ, т ѣ 
лесномъ бытіи. * По соотношеніе между архитектоническимъ и ваятельнымъ 
производствомъ оказываетъ на первыхъ порахъ свое рѣшительное и безуслов
ное вліяніе; съ одной стороны пластика сильно возбуждается архитектурой, 
съ другой —  она находитъ себѣ строгій предѣлъ къ художественномъ рас
члененіи, такъ и въ техническихъ условіяхъ архитектоническаго цѣлаго. 
Далѣе послѣднихъ не идутъ даже и независимѣйшія изъ еа работъ. Вотъ по
чему обширная дѣятельность пластики раннеготическаго стиля наступаетъ 
преимущественно только тамъ, гдѣ архитектоническая система успѣла за
явить себя во всей полнотѣ своихъ богатыхъ послѣдствій.

СКУЛЬПТУРА.

Ф р а н ц i я .

Бъ большихъ соборахъ сѣверовосточныхъ областей Франціи скульптура 
примѣняется самой щедрою рукой и съ удивительнымъ притомъ успѣхомъ. 
Внѣшность зданія, —  и въ особенности фасадъ, существенно разсчитаны на 
лицеваятельную обдѣлку. Любовь къ такого рода украшенію, къ его красно
рѣчивому эффекту, къ откровенію передаваемаго имъ мысленнаго содержа
нія, доходитъ до того, что самое излишество не считается здѣсь предосуди
тельнымъ, что отъ этого терпитъ даже энергическая формація тоіі или дру-

* Обыкновенно же относилась она къ нему слишкомъ свысока, какъ къ чему-то нс только 
несостоятельному, но даже и недостойному.



гой отдѣльной части архитектонической композиціи (какъ впрочемъ ни рѣ
шительно архитектоническій законъ удерживаетъ за собой преобладающее го
сподство). Порталы сплошь заполняются пластическою работой, какъ по 
базаментамъ и расчлененіямъ боковыхъ стѣнокъ, такъ и по поддужьямъ се- 
редпихъ дверныхъ косяковъ, по верхнему надъ ними брусу и поддерживае
мому послѣднимъ арочному люнету или тимпану. Свободны оставались однѣ 
только характерныя архитектоническія линіи, тогда какъ всѣ замыкаемыя 
ими пространства были оживлены пластикой, втѣсняемой въ эту раму иногда 
въ ущербъ риомическпмъ пропорціямъ, свисавшей нелѣпымъ образомъ по 
наклоннымъ линіямъ арокъ и неизящно пересѣкавшей люнетъ стрѣльчатой 
дуги цѣлыми рядами фризовъ. Только введеніе фронтоннаго навѣса надъ 
острою дугой портала энергически скрѣпило воедино это чрезмѣрное обиліе 
скульптуръ; но въ нолѣ между бедрами фронтона и самой арки опять-таки 
открылся тогда новый просторъ для усиленной скульптурной дѣятельности. 
Рядами пластическихъ фигуръ заполняются точно также и галереи, которыя 
особенно любитъ по фасадамъ французское зодчество; другія фигуры распо
лагаются по другимъ мѣстамъ, подъ балдахинами устоевъ и т . п . Содержа
ніемъ этихъ рядовъ были великія таинства христіанскаго откровенія, въ дог
матическомъ ихъ развитіи, въ образахъ библейскихъ лицъ, въ символиче
скомъ представленіи, и притомъ въ связи не только съ частными легендар
ными разсказами о святыхъ, въ честь которыхъ сооружалась церковная по
стройка, по и съ отношеніями къ дѣйствительнымъ житейскимъ событіямъ, 
къ ихъ ежегодному возврату, дабы освятить эти отношенія высокимъ рели
гіознымъ значеніемъ цѣлаго. То были самые величавые помыслы, которыми 
человѣческія силы настоятельно вызывались духовно проникать въ глубь 
всецѣлой задачи и вырабатывать технически-художественнымъ путемъ част
ныя ея подробности. Но крайній избытокъ послѣднихъ, который едва ли 
можно сравнить съ чѣмъ-либо другимъ, кромѣ чрезмѣрнаго богатства скульп
турной отдѣлки на древнеегипетскихъ монументахъ, долженъ былъ, точно 
такъ ate какъ и въ Египтѣ , заранѣе подрывать значеніе художественнаго 
развитія въ виду такой необъятной задачи. Мысленный элементъ не перехо
дилъ за черту извѣстной схематико-циклической нормы, да въ сущности и 
не могъ онъ идти далѣе, такъ-какъ само архитектоническое расположеніе не
избѣжно вело къ постоянной разбивкѣ цѣлаго на чисто одиночные предметы. 
Массы этихъ одиночекъ требовали такого запаса и напряженія далеко не 
подготовленныхъ къ тому силъ, что его можно бъ было ожидать развѣ только 
отъ многовѣкового школьнаго производства (подобнаго тому, какое легло 
наприм. въ основу древнегреческому ваянію); поэтому приходилось употреб
лять въ дѣло силы очень неравныя н часто довольствоваться однимъ только 
общимъ намекомъ на художественные замыслы, условною постановкою ихъ 
гемъ и весьма нерѣдко даже варвареки-грубою обдѣлкою. Архитектоническій 
распорядокъ велъ, какъ уже замѣчено, къ тому, что огромное большинство 
задачъ должно было ограничиваться изображеніемъ единичной, спокойно зам
кнутой въ себѣ фигуры, и оттого могло эффектно выработаться только въ 
моментахъ, сродныхъ такому именно духовному и тѣлесному существованію. 
Тѣмъ не менѣе общее духовное движеніе было дотого сильно, что все-таки 
успѣло произвесть величественный общій эффектъ даже и въ пластическомъ



отношеніи, породить, при этихъ стѣснительныхъ условіяхъ, достойную 
совокупность стиля и, въ нѣкоторыхъ по крайней мѣрѣ изъ своихъ со
зданій, удачно приблизиться къ закону совершенной красоты, къ изобра
женію высшаго духовнаго благородства въ гармонически-выработанной тѣ 
лесности.

Для начала стилистическаго развитія, еще въ переходѣ его отъ урочно
мертвеннаго характера прежнихъ портальныхъ скульптуръ, о которыхъ гово- 
рено выше, указываютъ, какъ на знаменательный образецъ, на скульптуры 
с а н л и с с к а г о  собора и на гѣ , которыми украшены оба древнѣйшіе портала 
церкви въ М ай т ѣ  (M a n te s ) ; а для наивно-грубоватаго выраженія новыхъ 
художественныхъ замысловъ —  на изваянія западнаго портала въ лни-  
с к о м ъ  соборѣ. 1

Далѣе, надо обратить вниманіе на скульптуры но западному фасаду п а р и ж 
с к а г о  собора, 2 также принадлежащія ранней порѣ 13-го с то л ѣ т ія ,— раз
умѣется насколько онѣ уцѣлѣли въ первобытномъ видѣ послѣ передѣлокъ во 
второй половинѣ 18-го вѣка, послѣ революціоннаго раззоренія вконцѣ его и но 
вѣйшихъ за гѣмъ возстановокъ. Мы указывали уже на разности въ порталь
номъ сооруженіи этого фасада. Нынѣшнее устройство послѣдняго началось 
кажется сѣвернымъ боковымъ порталомъ (P o rte  de Іа V ie rg e ) . Скульптуры 
его покидаютъ прежній мертвенный законъ, но не доработываютсн еще до 
новаго стилистическаго пошиба; при удачномъ вообще замыслѣ, въ обдѣлкѣ 
ихъ видно что-то еще нерѣшительное, въ одеждахъ какая-то вялая обви- 
слость, съ отголоскомъ античнаго элемента на ремесленный можно-сказать 
ладъ. Тѣмъ знаменательнѣе здѣсь напротивъ проглядывающее уже движеніе 
внутренняго чувства; оно ведетъ къ удачному распорядку въ цѣломъ, къ 
плѣнительнымъ и яснымъ мотивамъ въ частностяхъ тѣлодвиженія, къ выра
женію высокой важности и пріятно-кроткаго одушевленья, даже можно-ска- 
загь къ типу чисто-идеальнаго изящества въ образованіи головъ. Особенно 
отличается торжественно благолѣпнымъ распорядкомъ содержащееся въ 
люнетѣ рельефное изображеніе успенія Пречистой Дѣвы. —  Середній пор
талъ, съ развитымъ на немъ величественнымъ цикломъ картинъ Страш
наго Судища, сильно потерпѣлъ отъ передѣлокъ. Южный боковой порталъ, 
рядомъ съ вышеприведенными древнѣйшими остатками ( I I ,  1 5 ) , представ
ляетъ не много такихъ частей, которыя относились бы къ этому собственно 
времени. —  Скульптуры на фронтонахъ поперечнаго корабля сработаны во 
второй половинѣ 13-го вѣка, не ранѣе.

За тѣмъ слѣдуютъ скульптуры въ портальныхъ сѣняхъ ноперечья ш а р т р 
с к а г о  собора. 3 Здѣсь новый стилистическій элементъ является въ полной 
достоинства первичной своеобразности, съ строгой еще постановкою фи
гуръ, съ драпировкой одеждъ, расположенной умѣлою рукою въ тонкихъ 
складкахъ, и съ выраженіемъ торжественнаго мира въ головахъ, хотя и

1 Сравни S c h n a a s e , Geschichte der bild . Künste, V , I, стр. 731, 735. — ‘ Сравни 
B is s o n , reproductions photographiques. — 3 Denkm äler der Kunst, рис. 59, ф и г . G; 
р ис . 60 А , ф и г . 1.



отзывающихся еще условностью. — К ъ  нимъ примыкаютъ далѣе скульптуры 
а м і э н с к а г о  собора, — уже чрезвычайно объемистыя произведенія, кото
рыхъ выполненіе требовало по всей вѣроятности не мало времени; онѣ отча- 
сти еще старобытной обдѣлки, 1 отчасти въ 
такомъ стилистическомъ характерѣ, котораго 
простыя, по крупныя и сильныя черты обна
руживаютъ новый стиль той эпохи въ совер
шенно своеобразномъ уже развитіи. Статуя 
Христа у  середняго столпа главнаго портала 
отличается простымъ и строгимъ достоин
ствомъ. Рельефъ съ ликами апостоловъ на 
верхнемъ брусѣ южнаго портала особенно при
влекателенъ моментами наивнаго общенія ме
жду ними.— Далѣе идутъ скульптуры реймс-  
с к а г о  собора, 2 произведенія еще болѣе об
ширныя, требовавшія конечно еще больше вре
мени и еще явнѣе выдающія разность трудив
шихся надъ ними художническихъ силъ. Есть  
здѣсь изваянія, которыя носятъ опять харак
теръ вышеописанной старобытной строгости, 
но отличаются при томъ величавыми и пол
ными силы мотивами въ цѣломъ, приближаясь 
иногда замѣчательнымъ образомъ къ началамъ 
классической драпировки въ одеждахъ; есть 
однакожь и такія, которыя поражаютъ тяже
лою, неуклюжей), варварски-грубою обдѣлкою.
Другія, и такихъ много, полны свободнаго 
благородства въ постановкѣ и .тѣлодвиженіи, 
въ крупныхъ и широкихъ мотивахъ одежды, 
въ одушевленномъ выраженіи головъ. До чи
стаго можно-сказать совершенства —  забывъ 
всю стилистическую ограниченность —  дохо
дитъ послѣднее это направленіе въ статуѣ 
благословляющаго Христа у портала сѣвер
наго крыла поперечья; фигура эта, при бла
городнѣйшей тѣлесности и такой драпировкѣ 
одеждъ, которыя передаютъ древній типъ Спа
сителя въ самомъ торжественномъ достоисгвѣ и мягкомъ, свободно-плав
номъ движеньи, носитъ въ головѣ и лицѣ (кромѣ только глазъ, которые не
много косны) выраженіе возвышеннѣйшей кротости. —  Равно и скульптуры 
такъ-называемой «Святой Часовни» въ П а р и ж ѣ ,  статуи апостоловъ и дру
г ія , представляютъ новый стиль въ полномъ развитіи, выказывая крупныя 
черты его съ свободнымъ достоинствомъ и щедрою притомъ рукой.

Статуи Христа, у главнаго 
портала аміэнскаго собора. 

По Віоллè-лё-Дюку.

1 Denkm äler der Kunst, p u e . 6 0  А , ф и г . 2 .  —  2 Тамъ ж е , р и с . 6 0  А , ф и г г . 3 — 6 .



Такая же скульптурная отдѣлка часто встрѣчается въ большемъ или 
меньшемъ объемѣ и на другихъ памятникахъ сѣверо- 
восточныхъ частей Франціи, обозначая собой раз
ныя ступени развитія. Совремеиемъ насъ вѣроят
но подробнѣе ознакомятъ съ ними ближайшія из
слѣдованія и точнѣйшая оцѣнка ихъ художествен
наго содержанія.

N t

При переносѣ архитектонической системы въ дру
гія области края, на ваятельную примѣсь кажется 
не обращалось вообще такого дѣятельнаго вниманія. 
Въ Нормандіи, какъ уже замѣчено, но большой ча
сти вовсе не имѣли ея въ виду. Но иногда попа
даются J I  здѣсь замѣчательные ея примѣры. Такъ 
на древнѣйшихъ частяхъ фасада р у а н с к а г о  со
бора находимъ въ люнетѣ арки одного изъ боковыхъ 
порталойъ рельефныя изображенія (изъ жизни Іоаина 
Крестителя) въ терпко-утонченномъ стилѣ, однако 
не безъ живого чувства тѣлесности и съ высокимъ 
достоинствомъ въ драпировкѣ широкихъ одеждъ. Въ 
Бургундіи надо указать на скульптуры по порталу 
о с е р р с к а г о  собора и на выработанныя въ томъ 
же вкусѣ декоративныя изваянія въ церквахъ го
родовъ В е з е  л è и С е м ю р ъ - а н ’ О к с у а ;  въ юго- 
западныхъ областяхъ —  на прекрасно-выполненныя 

работы по порталу храма св. Северина въ Б о р д о ,  4207 г.

Статуя апостола въ св. 
Часовнѣ въ Парижѣ. 

По Віолле-лё-Дюку.

Должно, кромѣ того, обратить вниманіе на скульптуры м о г и л ь н ы х ъ  
п а м я т н и к о в ъ  съ изображеніями погребенныхъ лицъ и съ разными пласти
ческими и декоративными прикрасами.

Двѣ металлическихъ нагробныхъ плиты съ рельефами такого рода въ амі- 
э п е к о м ъ  соборѣ, памятники епископовъ ЭверЬра де Ф ульуа (умерві. 
4223 г . )  и Годфруа д’Э ( E u ,  ум. въ 4 2 3 7 ) ,  служатъ характеристическими 
образцами моментовъ развитія скульптуры въ рапшою пору вѣка. Фигуры 
обоихъ прелатовъ отличаются строгимъ достоинствомъ и тщательно вырабо
танною, мелко-складчатою обдѣлкою одеждъ.

Множество могильныхъ памятниковъ, изъ обыкновеннаго строевого камня, 
выполнено въ царствованіе Людовика Святого, около середины вѣка. Подоб
ными работами украшалъ онъ не только могилы своихъ предковъ, ио н дру
гихъ близкихъ ему людей. Эти монументы собраны теперь въ подземныхъ 
склепахъ с е й ’ д е н и с с к о й  церкви. 1 Они характеристически отличаются

1 Си. De G u ilherm y, Monographie do l ’église royale do St. Donis, etc,



крупными и полными чертами тоіі эпохи; но великое множество однород
ныхъ въ сущности вещей, гдѣ сплошь приходилось ограничиваться повто 
реніемъ одного и того же мотива, а изобрѣтательность не встрѣчала себѣ по 
большой части ни какихъ опорныхъ точекъ въ жизненныхъ явленіяхъ, —  
вело зачастую къ чисто-ремеслениой обдѣлкѣ. К ъ  лучшимъ посмертнымъ мо
нументамъ изъ сооруженныхъ въ честь предковъ относятся памятники Р о 
берта I и его супруги; особенно фигура послѣдней замѣчательна полными 
силы и богатыми линіями въ драпировкѣ одеждъ. Еще болѣе цѣнны по инди
видуальному благородству пошиба памятники Ліодовикова брата Филиппа и 
сына его, Людовика, оба взяты изъ р у о ё м о н т с к а г о  аббатства (R o yau - 
ino iit) и снабжены прекрасно изваянными тумбами, на которыхъ покоятся 
фигуры.

Но къ какимъ противоположностямъ еще способно было художественное 
чувство, доказываютъ могильные памятники двухъ другихъ королевскихъ 
дѣтей, Іоанна и Бланки, сдѣланные изъ золоченой мѣди съ богатыми фи
нифтяными украшеніями и также перенесенные изъ Руоемона въ Сен’ Дени. 
При чрезвычайной нарядности орнамента, фигуры имѣютъ еще зародышно- 
грубый пошибъ н отличаются вполнѣ-мертвениымъ выраженіемъ.

Германія.

Германія съ тою же самою медленностью, съ какой приняла она готиче
скую архитектуру, обратилась къ готическому стилю и въ пластикѣ. Ста
раніе свести архитектоническую систему къ возможной простотѣ удаляло 
здѣсь всякую охоту къ богатой отдѣлкѣ, водворившейся во Франціи; то слу
чайное обстоятельство, что въ теченіе 43-го вѣка вообще въ Германіи мало 
пришлось сооружать готическихъ фасадовъ, естественно ограничило и внѣш
ній поводъ къ скульптурнымъ украшеніямъ. Тѣмъ не менѣе тѣ пластическія 
работы 43-го вѣка, которыя пошли путемъ готики, обнаруживаютъ подчасъ 
живое и самостоятельно-своеобразное стремленіе. Обзоръ этого рода про
изведеніи естественно дѣлится по мѣстнымъ группамъ.

Въ с ѣ в е р  о з а п а д н ы х ъ  краяхъ слѣдуетъ указать на цѣлый рядъ примѣ
ровъ, состоящихъ въ пластической отдѣлкѣ зданій съ наружной стороны, и 
особенно порталовъ.

Сюда относятся вопервыхъ скульптуры Богородичной церкви въ Т р и р ѣ ,  
второй четверти 43-го столѣтія. Главный порталъ, хотя въ сущности и ро
манской еще формы, отдѣланъ въ разныхъ частяхъ своихъ обычною въ то 
время пластикой; другія подобныя работы встрѣчаемъ по верхнимъ площа-



дямъ входной стороны и у сѣвернаго (также полуроманскаго еще) портала. 
Характеръ фигуръ незатѣйливъ и строгъ, но въ иемъ видны уже простые, 
крупные мотивы готики. Распредѣленіе скульптуръ въ главномъ порталѣ 
еще неудачно: идучи въ пять рядовъ по откосамъ низкихъ, полукруглыхъ 
арокъ, онѣ производятъ очень неблагопріятный эффектъ. Впечатлѣніе это 
нѣсколько смягчается въ боковомъ порталѣ тѣмъ, что арки заполнены здѣсь 
по большой части листвяііымъ орнаментомъ; находящійся въ арочномъ лю
нетѣ этого портала рельефъ, увѣнчаніе Пресвятой Дѣвы, соединяетъ съ 
строгостью обдѣлки нѣжно прочувствованное движеніе, придающее всей ком
позиціи своеобразную уже прелесть. —  Далѣе идутъ обдѣланныя въ такомъ 
же родѣ и отчасти вывѣтрившіяся теперь изваянія по порталу церкви въ 
Т о  л е ѣ  (T h o le y ) , тяжелыя скульптуры въ полуциркульномъ южномъ пор
талѣ в е ц л а р с к а г о  собора и, выработанныя гораздо мягче, — въ южномъ 
порталѣ западнаго поперечья п а д е р б о р н с к а г о  собора, также еще сохра
няющемъ романскую форму полукруглой дуги. —  Статуи у  западнаго пор
тала Елисаветинской церкви въ М а р б у р г ѣ  носятъ явио-готпческую форму 
стиля, только въ грубомъ еще характерѣ.

Тѣмъ же способомъ обдѣлки отличаются фигуры надгробныхъ камней въ 
этихъ мѣстностяхъ, начиная почти съ середины Т3-го вѣка.'Должно въ осо
бенности указать на могильный камень ландграфа Конрада тюриигенскаго 
(умерш. въ 1243 г . )  въ Елисаветинской церкви въ Марбургѣ, правда еще 
мертвенный, но съ оттѣнкомъ индивидуально-строгаго достоинства въ цѣломъ; 
на монументъ архіепископа Зигфрида фон’ Эпштейна (умерш. 1249 г . )  въ 
майнцскомъ соборѣ, съ изображеніями королей Генриха Распе и Вильгельма 
Голландскаго, въ меньшую величину, по бокамъ этого прелата, возлагающаго 
на нихъ царскіе вѣнцы,— натянуто-принужденная композиція, отличакщаяся 
однако живымъ чувствомъ въ подробностяхъ и уже очень замѣчательнымъ 
стремленіемъ къ лично-индивидуальной характеристикѣ; —  на памятникъ 
строителя л а х с к о й  церкви (L a a c h ) , съ изображеніемъ его въ ростъ выше 
обыкновеннаго, —  и на такой же, только деревянный, памятникъ въ церкви 
з а й н с к а г о  монастыря, —  оба, и особенно послѣдній, дебелой, но мощ
ной работы.

Отдѣльный въ своемъ родѣ циклъ составляютъ принадлежащія этому вре
мени скульптуры б а м б е р г с к а г о  собора. Хронологически слѣдуютъ они 
непосредственно за находящимися тамъ замѣчательными изваяніями поздне- 
романскаго стиля; мы прежде говорили ( I ,  579  и сл. ) ,  что въ пластиче
скихъ работахъ сѣвернаго портала проглядываетъ начало перехода къ готикѣ. 
Послѣдней же принадлежатъ вопервыхъ статуи южнаго портала восточной 
стороны, нѣсколько одиночныхъ статуй въ боковыхъ ирострацствахъ восточ
наго клироса, н конная статуя св. короля Стефана венгерскаго въ середиемъ 
кораблѣ. Бъ работахъ этихъ видимъ направленіе, существенно отмѣнное отъ



того, какое обличаютъ вышеупомянутыя древнѣйшія скульптуры; съ какою- 
то сухою важностью стараются онѣ выразить торжественный покой, отчасти
мѣткимъ усвоеніемъ себѣ классическихъ 
мотивовъ драпировки, отчасти полнѣйшею 
простотой крупныхъ линій готики; при этомъ 
обнаруживается и здѣсь тщательное на
блюденіе естественнаго склада, въ нагихъ 
фигурахъ Адама и Евы , въ лошади упомя
нутой нами конной статуи , гдѣ лошадиная 
голова обдѣлана необыкновенно живо, тогда 
какъ въ то же самое время, изъ-за стрем
ленія къ чувствительному выраженью, ча
сто придается ' лицамъ та условная улыб
ка, которая напоминаетъ типы эгинетской 
скульптуры въ древней Греціи. — Многіе 
надгробные камни епископовъ, принадле
жащіе въ свою очередь къ бамбергскимъ 
работамъ, отличаются при очень простомъ 
характерѣ фигуры такимъ же эгипетскимъ 
образованіемъ лица. Мы встрѣчаемъ его 
въ памятникахъ, посвященныхъ личностямъ 
11-го вѣка, но равномѣрно и въ другихъ, 
идущихъ но конецъ 13-го , напримѣръ въ 
надгробномъ камнѣ епископа Бертхольда 
фон’ Лейнингенъ (умерш. 1285 г . ) .  Можно 
принять за достоверное, что, по первона
чальному своему замыслу, этотъ типъ, су
щественно подходящій къ духовнымъ стрем
леніямъ готической эпохи и разрѣшающійся 
потомъ (особенно въ 14 мъ вѣкѣ) въ вы
раженіе болѣе естественной мягкости и 
сентиментальности, вообще возникъ только 
съ началомъ готической формы стиля, и 
что поэтому монументы, поставленные ли
цамъ нредшедшаго времени, сооружены на 
ряду съ прочими только уже въ этотъ 
позднѣйшій періодъ.1— Тож е самое должно 
сказать о мраморной гробницѣ епископа 
Свидгера фон’ Майендорфъ, бывшаго по
томъ папою подъ именемъ Климента II 
(ум. въ 1047  j . ) .  Крыша на этотъ сарко
фагъ сдѣлана въ позднѣйшее уже время;

Статуя Петра апостола въ бамберг
скомъ соборѣ. Южный порталъ во

сточной стороны. Фр. К у глеръ.

1 По отстройкѣ вновь собора; точно такъ же, какъ сооруженіе подобныхъ монументовъ 
въ честь лицъ минувшаго времени наступало и въ другихъ мѣстахъ вслѣдъ за большими 
перестройками, наприм. въ Сеи’ Деніі во Франціи, или но окончаніи соборнаго клироса— въ 
Кёльнѣ.



ио по боковымъ его стѣнкамъ, кромѣ одной сцены съ фигурою усопшаго 
есть нѣсколько аллегорическихъ фигуръ, отличающихся особенно живыми, 
размашистыми жестами. Это работа неоспоримо оригинальной, хотя и грубо
ватой художнической руки, которая (еще въ смыслѣ торопливаго движенія 
поздиероманскаго стиля) гонится за живымъ по возможности выраженіемъ; 
тогда какъ въ мотивахъ драпировки и здѣсь вполнѣ явны уже типы начинаю
щейся готики.

М а г д е б у р г ъ  обладаетъ замѣчательнымъ памятникомъ раниеготической 
скульптуры въ конной статуѣ императора Оттона I на Старомъ Рынкѣ. 1 
Это - — произведеніе строгаго и чрезвычайно простого пошиба,».но очень эф
фектное благодаря энергической постановкѣ фигуры и характерно-индивиду
альной выработкѣ головы. Двѣ аллегорическія женскія фигуры, стоящія по 
бокамъ всадника, замѣчательны образованіемъ своихъ головъ, дышащихъ 
вполнѣ наивною естественностью (въ томъ чисто-саксонскомъ племенномъ 
характерѣ, какой сквозитъ впослѣдствіи въ простѣйшихъ женскихъ головахъ 
кисти Кранаха). Архитектоническое подножіе этой группы обличаетъ въ пер
вобытныхъ своихъ формахъ романскія еще воспоминанья; позже, подъ ко
нецъ 15-го вѣка, оно было расширено, и тогда присоединены къ нему дру
гія фигуры въ стилѣ новѣйшей этой поры. (Магдебургскій памятникъ былъ 
въ сильно поврежденномъ состояніи, отчасти даже изломанъ въ куски; 
теперь онъ опять возстановленъ).— Другая группа, изображающая того же 
императора и супругу его Эдиоь, въ небольшой раниеготической много
угольной часовнѣ магдебургскаго собора, отличается совсѣмъ инымъ по
шибомъ, будучи тяжеле въ своихъ формахъ и какъ-то рыхлѣе, расплывчатѣе 
въ обдѣлкѣ.

Чрезвычайно значительны скульптуры, украшающія внутренность запад
наго клироса въ н а у м б у р г с к о м ъ  соборѣ. 2 Вопервыхъ статуи храмозда
телей но стѣннымъ столпамъ клироса, выполненныя одновременно съ по
стройкою, —  цѣлый рядъ мужскихъ и женскихъ фигуръ, изъ которыхъ иныя 
стоятъ попарно. Здѣсь таже царитъ совершенно простой стиль въ спокойно- 
ясныхъ и крупныхъ линіяхъ, тогда какъ въ тѣлесности фигуръ видно силь
ное жизненное чувство, а въ выраженіи характера, въ жестѣ и въ мотиви
рованной имъ драпировкѣ одеждъ обнаруживается ыеизысканное разнообра
зіе ; въ то же время весь этотъ кругъ достойныхъ личностей проникнутъ 
общею духовною чертой тихаго и скромнаго благородства. Рука художника 
достигаетъ почти совершенства безъ особеннаго стремленія къ виртуозно-

1 Фоп’ Квастъ въ Ze itsch rift für c h r is t l. Archäologie und Kunst, I ,  стр. 180. (П ри
ложеннымъ здѣсь рисункамъ недостаетъ въ Ф и г у р н ы х ъ  частяхъ характерно-энергической 
своеобразности). —  2 Denkm äler der Kunst, рис. 59 , ф и г . 1 , 2.



сти; намекомъ на нѣжный трепетъ души служитъ еще только полуусловная 
улыбка. Скульптуры лекторія (высокаго амвона), отдѣляющаго клиросъ отъ 
середняго корабля, распятіе съ Маріею и Іоанномъ, и фризъ со сценами изъ 
Страстей Христовыхъ примыкаютъ сюда въ качествѣ не много позднѣйшихъ 
работъ; послѣднія полны наивной свѣжести, а въ иныхъ отдѣльныхъ фигурахъ 
выражаютъ притомъ и сильный паѳосъ.— Нѣкоторыя статуи въ клиросѣ м е й 
с е н с к а г о  собора, 1 императоръ Оттонъ I съ супругою и при нихъ два свя
тыхъ, также относятся къ нѣсколько позднѣйшей дѣятельности того же 
самаго художественнаго направленія, какое высказалось въ наумбургскихъ 
статуяхъ . Онѣ и теперь еще расписаны красками (роспись эта была отчасти 
подновлена).

Замѣчательный надгробный памятникъ конца 13-го вѣка находится въ 
б р е с л а в с к о й  Крестовой церкви: это монументъ герцога Генриха IV* 
(ум.  въ 1290 г . ) .  2 Крышка его сдѣлана изъ жженой глины съ обычнымъ 
изображеніемъ покойнаго, въ дебелыхъ, сильно выработанныхъ чертахъ, и 
съ старобытной росписью красками. Тумба, высѣченная изъ песчаника, пред
ставляетъ лица, участвовавшія въ погребеніи, и четырехъ ангеловъ, будто 
бы поддерживающихъ крышу; ангеламъ дано граціозно-наивное движенье.

Болѣе обширную пластическую отдѣлку, близкую къ французско-готиче
ской системѣ и принадлежащую поздней порѣ вѣка, находимъ въ двухъ боль
шихъ верхнерейнскихъ соборахъ. Въ особенно богатомъ развитіи представ
ляетъ ее с т р а с б у р г с к і й  мюнстеръ. По здѣсь большая часть скульптуръ 
погибла въ революціонныя бури конца прошлаго столѣтія и возстановлена въ 
новѣйшее за тѣмъ время, такъ что для разсматриваемой нами эпохи мы мо
жемъ принять въ соображеніе только немногія части всей наличности. Нѣко
торыя работы, условно-тонкой обдѣлки, принадлежатъ какъ будто бы еще 
переходу отъ романизма къ готикѣ, именно —  фигуры евангелистовъ и анге
ловъ на середней колоннѣ въ южномъ крылѣ поперечна, на такъ-иазывае- 
момъ «Эрвиновомъ столпѣ». Изъ скульптуръ, украшающихъ порталъ этого 
крыла, значительны въ качествѣ старыхъ работъ символическія статуи вет
хаго и новаго завѣта (Церкви и Синагоги): не блистая естественною полно
той, онѣ отличаются наивнымъ чувствомъ, тонкимъ движеніемъ, выработан
ною драпировкой одеждъ. (Предполагали, что подобно другимъ скульптурамъ 
портала онѣ сработаны дочерью строителя западнаго фасада, С а б и н о ю 
ф о і Г Ш т е й н б а х ъ ,  которой именемъ обозначена была и в ъ  самомъ дѣлѣ 
одна изъ тамошнихъ древнихъ статуй ). Сюда же подходятъ но роду и значе-

1 Съ Пѵттрихоиъ (Denkn i. dor Baukunst in Sachsen, I, 11, Ser. Maissen) сравни Düs
seldorfer Kostiimbuch, рис. 34. [—  2 B use h in  g, Grabm al Herzogs H e inrich  des vierten 
von Breslau.



иію оба рельефа на портальныхъ аркахъ, изображающіе смерть и увѣнчаніе 
Царицы Небесной. 1 Скульптуры западнаго фасада, въ богатствѣ распорядка, 
въ подробностяхъ распредѣленія и въ развитіи мысленнаго содержанья вос
производятъ образецъ большихъ соборовъ сѣверовосточиой Франціи; въ чи
слѣ нетронутыхъ обновленіемъ частей особенно значительны статуи южнаго 
бокового портала, представляющія часто-встрѣчаемое символическое изоб
раженіе дѣвъ мудрыхъ и дѣвъ юродивыхъ: онѣ отличаются вполнѣ вырабо
тавшимся стилемъ той эпохи и характеристическимъ разнообразіемъ движе
ній и мотивовъ экспрессіи. —  Другой примѣръ обширной пластической от
дѣлки находимъ во ф р е й б у  р г с к о м ъ  мюистерѣ, именно по порталу въ глу
бинѣ башеннаго сооруженія и по прилегающимъ къ нему внутреннимъ боко
вымъ стѣнкамъ этой сѣни. И здѣсь сплошь выдержана послѣдовательность 
замысла съ пріурочкою къ нему множества символическихъ фигуръ, и здѣсь 
видна характерно-высказывшаяся особенность стиля.

Необходимо при этомъ затѣтлть, что пошибъ готическихъ формъ знаме
нательно выступаетъ и въ мелкихъ изваяніяхъ. Т у тъ  именно заслуживаютъ 
вниманіе р ѣ з ь б а  на к а м н ѣ  для изготовленія п е ч а т е й  къ г р а м о т а м ъ ,  
и въ томъ числѣ особенно лицевыхъ печатей духовенства и женщинъ, такъ 
какъ въ изображеніи длинныхъ одеждъ представлялся самый благопріятный 
случай заявить художественныя особенности стиля, да притомъ и время из
готовленія такихъ печатей опредѣляется документальнымъ образомъ, а не 
но однѣмъ догадкамъ. Есть  уже и нѣкоторыя ближайшія изслѣдованія о подоб
ныхъ работахъ въ Германіи, съ художественной ихъ стороны. 2 Въ первой 
половинѣ 43-го вѣка появляются переходы изъ романскихъ формъ стиля къ 
готическимъ, во второй — уже опредѣленное изящно-строгое развитіе по
слѣднихъ. Намекъ на эгинетскій складъ лица, нерѣдко ставящій работы эти 
въ параллель рѣзнымъ древнеэтрурскимъ камнямъ, встрѣчается но време
намъ и здѣсь. Мастерскимъ такого рода произведеніемъ можно назвать пе
чать Вигбольда ф он’Гольте, пресвитера въ Санкт’ Морицѣ близъ Мюнстера, 
съ 4270 по 1297  г . —  Часто попадается также рѣзьба на с л о н о в о й  к о 
с т и .  Оригинально обдѣланныя вещи этого рода состоятъ изъ шахматныхъ 
фигуръ, которыя рѣзались цѣлыми группами но большой части въ видѣ 
капителей.

1 Denkm äler dor Kunst, рис. 60 А , ф и г . 7. — 2 F ra n z . K u g le r ,  Beschreibung der 
in der K . Kunstkammer zu B e rlin  vorhandenen Kunstsammlungen, стр. 22.



А н гл ія .

Изъ эпохи романскаго стиля Англія ис вынесла ни какой сколько-нибудь 
значительной скульптурной способности. ІІо свѣжая и бойкая жизнь, про
явившаяся тамъ вмѣстѣ съ формами готической архитектуры, вскорѣ повела 
къ соотвѣтственной тому дѣятельности и по части пластическихъ изображе
ній. Т у тъ  развилось даже, во многихъ отношеніяхъ, характерно-оригиналь
ное иаправлеиье.

Встрѣчается бездна лицевыхъ монументовъ, надгробныхъ камней съ изобра
женіями покойниковъ. 1 Они представляютъ множество наглядныхъ примѣ
ровъ зарождающагося развитія изъ чисто-первичныхъ типовъ, да потомъ и 
образцовъ самостоятельнаго замысла и обдѣлки въ народномъ вкусѣ. Над
гробный камень одного епископа въ э к с е г е р с к о м ъ  соборѣ, съ простою 
архитектоническою обрамовкой, уже посящею явный пошибъ раннеанглій- 
ской готики, содержитъ въ себѣ плоскую фигуру, которой черты проведены 
еще съ чисто варварски-ирландскимъ схематизмомъ. Его считаютъ памятни
комъ епископа Варооломея, умерш. въ 4184  г . ;  но архитектоническія при
надлежности указываютъ во всякомъ случаѣ на время послѣ начала 13-го сто 
лѣтія . К ъ  нему примыкаютъ, тамъ же, въ болѣе размѣренномъ типическомъ 
характерѣ и съ такою же архитектонико-декоративною прикрасой, могиль
ный камень, въ честь будто бы епископу Генриху Маршаллу (ум . 1206 г . ) ,  
и другой —  епископа Симона де Апулія (ум.  1 2 2 3 ). 2 Напротивъ, иа благо
лѣпномъ памятникѣ архіепископа Вальтера Грея (ум . 1 25 6 ) въ і о р к с к о м ъ  
соборѣ, 3 фигура, при всей простотѣ постановки, отличается характерными 
чертами уже мягко-обдѣланнаго готическаго стиля.—  Особенно значительны 
надгробные камни рыцарскихъ особъ. Въ настоящую эпоху здѣсь отступаютъ 
отъ общаго на материкѣ обычая представлять усопшихъ въ торжественномъ 
покоѣ и даже по большой части съ сложенными на молитву руками; фигурѣ 
даютъ почти постоянно болѣе свободное, смѣлое можно-сказать движеніе, ко
торое, съ явно-реалистическимъ замысломъ, крѣпко держится за жизненные 
мотивы и воспроизводитъ ихъ съ наивною подмѣтливостыо, тогда-какъ охва
тывающая фигуру кольчужная броня и простое въ сущности полукафтанье 
вовсе и не требуютъ затѣйливой художественной обдѣлки. Уже и въ фигу
рахъ ранней поры столѣтія, при строгомъ еще типѣ и очень просто мотиви
рованномъ тѣлодвиженіи, выступаетъ эго направленіе; наприм. въ могиль
номъ камнѣ Вильяма «Донджеспи (ум . 1227 г . )  въ с а л и с б ё р і й с к о м ъ  со
борѣ. ІІо вскорѣ потомъ заявляетъ себѣ вышеупомянутая сильнѣйшая ожив
ленность: ноги обыкновенно скрещиваются, намекая этимъ на изящную или 
пожалуй даже стремительную поступь, руки представлены въ движеніи, мо
тивированномъ разнообразными цѣлями, нерѣдко хватаются онѣ за рукоятку 
меча, какъ бы для энергической обороны отъ чьего-то нападенія. Англійскія

1 См. вообще S to th a rd , The monumental effigies of G reat-Brita in . —  2 См. B r i t ,  
ton, Exeter Cathedral, Cathcdr. an tiqu it, IV , pac. 20 и сл. — 3 Тамъ же, York Cqth, 
I , рис. 46,



церкви содержатъ въ себѣ множество такого рода памятниковъ. Цѣлый рядъ 
ихъ находится въ церкви Храмовниковъ въ Л о н д о н ѣ .  К ъ  самымъ замѣча
тельнымъ относится принадлежащій исходу вѣка монументъ герцога Ро
берта нормандскаго, сына Вильгельма Завоевателя, въ г л о с с т е р с к о м ъ  
соборѣ. 1

Архитектура ие разсчитывалась здѣсь вообще на такую обширную и про
думанную пластическую отдѣлку, какъ сѣверофранцузская. Напротивъ, пре
обладающая въ ней декоративность ведетъ къ постоянному употребленію въ 
дѣло декораціонныхъ скульптуръ, которыя, но большой части безъ всякаго 
самостоятельнаго значенія, сливаются воедино съ формами архитектурнаго 
орнамента. Въ послѣднемъ находитъ себѣ сподручный поводъ къ новому раз
витію та причудливость, о которой упоминали мы неоднократно прежде; она 
часто доходитъ до юмора, до гротеска, способнаго къ самой смѣлой выра
зительности, наприм. въ нахально-дерзкихъ образинахъ чертей, которыя 
выглядываютъ тамъ и сямъ изъ-за канительныхъ прикрасъ въ иоперечьи 
іоркскаго собора. ІІо  она точно такъ же смягчается до нѣжной граціи и 
нерѣдко радуетъ взоръ орнаментными видообразованіями миловиднѣйшаго 
изящества.

Ангелъ изъ скульптуръ на фасадѣ веллзскаго собора. По Флаксману.

Архитектоническій остовъ заполняется самостоятельной лицевою пластикой 
только въ видѣ исключенія. Главнымъ этому примѣромъ можетъ служить фа
садъ в е л л з с к а г о  собора,2 который, какъ уже говореио, по мѣрѣ развитія

1 Denkm äler der Kunst, рис. 60 А , ф и г . 8 . —  2 C o c k e r e l l ,  Iconography ' of Hie 
W estfront of W ells Cathedral. F la x m a n ,  Lectures on sculpture, рис. 2— 4.



своей строительной системы, снабжался очень богатой пластической отдѣл
кою, принадлежащею позднѣйшимъ десятилѣтіямъ первой половины вѣка , —  
множествомъ статуй , а также и рельефовъ, начинающихся въ догматиче
скомъ опять порядкѣ съ моментовъ міротворенія и оканчивающихся, въ са
мыхъ верхнихъ частяхъ зданія, моментами Страшнаго Суда. Стиль этихъ 
произведеній отличается строго-эиергическимъ характеромъ и величіемъ, пол
нымъ простоты. —  Другой замѣчательный образецъ, поздней поры вѣка, 
представляетъ намъ внутренность клироса въ л и н к о л ь н с к о м ъ  соборѣ, 1 
гдѣ скульптуры, болѣе въ вышепомянутомъ декоративномъ распорядкѣ, мѣ- 
стятся но стрѣльчатымъ люнетамъ восточныхъ трифорійныхъ аркадъ. Это 
сплошь почти ангельскія фигуры въ разнообразныхъ дѣйствіяхъ, изобража
ющія «дѣло божествеинаго спасенія при соучастіи ангеловъ»; 2 стиль того 
времени выработался здѣсь до изящнаго благородства и отчасти до граціозно- 
свободнаго движенія, уже подготовляющаго собой дальнѣйшее стилистическое 
развитіе. Любопытны и нѣкоторыя другія скульптуры въ томъ же зданіи, а 
также еще въ канитульпомъ домѣ с а л и с б  а р і й с к а г о  собора, по фасадамъ 
соборовъ въ Л и ч ф и л ь д ѣ  и П и т е р б о р о  и церкви к р о й л а а д с к а г о  аб
батства.

Исходной порѣ вѣка принадлежатъ сверхъ-того нѣкоторыя значительныя 
одиночныя скульптуры, именно: полные достоинства бронзовые надгробные 
монументы короля Генриха I I I  (умерш. 1272 г . )  и королевы Элеоноры, 
жены Эдуарда I (ум . 1290 ) ,  въ вестминстерской церкви въ Л о н д о н ѣ ,  3 
оба работы мастера В и л ь г е л ь м а  Т о р е л л а  около 1290 г . ,  и скульптуры 
вышепомянутыхъ каменныхъ крестовъ, поставленныхъ въ намять королевы 
Элеоноры. 4 Ж енскія фигуры, въ обоихъ случаяхъ, отличаются простою гра
ціей, знаменующей здѣсь также исходъ особенностей стиля раниеготической 
эпохи. Полагали, что работы эти слѣдуетъ приписать вызваннымъ въ Англію 
итальянскимъ мастерамъ, и дѣйствительно въ архитектоникѣ приведенныхъ 
сейчасъ каменныхъ крестовъ есть мотивы, напоминающіе южно-готическій 
пошибъ. По пластическая обдѣлка во все не указываетъ на подобныя усло
вія и отчасти даже прямо нрбтиворѣчитъ- такому домыслу; причемъ надо 
имѣть въ виду и то, что Италія объ эту пору сама только еЩе подготовля
лась къ усвоенію h первой выработкѣ готическаго элемента въ пластикѣ.

1 C o c k e r e l l ,  Memoirs il lu s t r . of the hist, and antiquities of the county and c ity  
of L inco ln . W i ld ,  An illu stra tion  of the architecture and sculpture of the Cathedr. 
church of L inco ln . —  2 По мѣткому и кажется, очень основательному толкованію ІПнаазе. 
(Geseh. der bild. Künste, V , I ,  стр. 7 7 7 ). — 3 Denkm äler der Kunst, рис. 60 А , ф и г . 9 
и 10 . —  4 См. f l a x m a n ,  Lectures, рис. 5.



Италія.

Въ итальянской скульптурѣ 13-го вѣка романскій стиль является рѣши
тельно еще преобладающимъ, и въ произведеніяхъ Николая Пизано (1, 388 
и с л .) вырабатывается онъ до дивной красоты путемъ энергическаго и созна
тельнаго возврата къ закону античной пластики. Дѣятельность этого ма
стера захватываетъ еще глубоко и вторую половину столѣтія.

Однако въ послѣднихъ его работахъ замѣтна уже наклонность къ стили
стическимъ началамъ готики. Здѣсь, какъ мы прежде намекали, болѣе 
или менѣе виденъ плодъ соучастія юпѣйшихъ, свѣжихъ силъ. К ъ  этому явле
нію пріурочиваются далѣе и другія, знаменующія въ сродственномъ ему 
отчасти смыслѣ переходъ отъ романскаго преданія и отъ полуантичной 
обдѣлки къ современному элементу, готическому. Таковы скульптуры Мар- 
г а р и т о н е  изъ Ареццо намогильномъ памятникѣ папы Григорія X (ум. 
1276  г . )  въ а р е т и н с к о м ъ  соборѣ, и скульптуры А р н о  ль фа (знамени

таго строителя флореитинскаго собора, Арнольфо ди 
Камбіо), украшающія алтарную сѣнь его работы въ 
церкви св. Павла, близъ Р и м а  (1 2 85  г . ) .

Сынъ Николая, Д ж о в а н н и  П и з а н о  (род. около 
124 0 ,  ум. 1320 г . ) ,  одаренный большой худож
нической силою, рѣшительно проложилъ дорогу но
вому направленію. Онъ былъ однимъ изъ главныхъ 
участниковъ въ позднѣйшихъ трудахъ своего отца 
(именно въ работахъ но сіэнской каѳедрѣ); въ теченіе 
13 го вѣка создалъ онъ въ высокой степени зна
чительныя произведенія: кромѣ несуществующаго 
уже надгробнаго монумента папы Урбана IV  (умерш. 
1264  г . ) въ П е р у  дж іи ,  большой водометъ на та 
мошпей соборной площади (около 1 2 8 0 , —  здѣсь но 
крайней мѣрѣ большая часть скульптуръ навѣрно его 
работы), богатую отдѣлку главнаго алтаря въ аре-  
т и н с к  омъ соборѣ ( с ъ 1 2 7 6 г . ) и  мн. друг. Онъ часто 
умѣетъ придать своимъ фигурамъ черту простого ве
личія и незатѣйливой соразмѣрности всѣхъ линій, по
длинно еще отвѣчающую тому основному чувству, ка
кое преобладаетъ въ раннеготической пластикѣ сѣве
рянъ. Но онъ въ то же время и провозвѣстникъ даль
нѣйшаго развитія; нѣкоторой далею своихъ работъ 
онъ принадлежитъ и но времени къ 14 му уже вѣку; 
впрочемъ онъ стоитъ во главѣ обширной школы, цѣ-

Ангелъ, съ надгробнаго па
мятника кардинала Кон- 

сальво въ Санта Марія 
Маджоре въ Римѣ.

По д’Аженкуру.

лой постепенной череды художниковъ (дѣятельныхъ не по одному только 
ваянію), чьи стремленія и труды существенно относятся къ слѣдующей эпохѣ. 
Поэтому ближайшее о немъ сужденіе лучше отложить до тѣхъ норъ, когда 
рѣчь пойдетъ о(іъ ußft.



Сюда, напротивъ, должно пріурочить еще два произведенія конца 43-го 
вѣка, — дѣло рукъ Д ж о в а н н и  К о з м а  въ Р и м ѣ :  надгробные монументы 
епископа Дуранда въ Санта-Марія-сопра-Минерва и кардинала Консальво 
(умерш. 1299 г . )  въ Санта-Марія Маджоре. 1 Фигуры ихъ простой пласти
ческой отдѣлки отличаются характеромъ мирнаго освященія.

И с п а н і я .

Объ испанской скульптурѣ раниеготическихъ эпохъ нѣтъ у насъ ни ка
кихъ ближайшихъ свѣдѣній. Надо упомянуть по крайней мѣрѣ о томъ, что 
порталы поперечныхъ кораблей б у р г о с с к а г о  собора снабжены обычною 
пластическою отдѣлкой и представляютъ въ этихъ работахъ простые типы
13-го столѣтія, —  какъ кажется съ тонко-оживленными и прочувствован
ными иногда мотивами.

ЖИВОПИСЬ.

Введеніе готической архитектуры оказало на яшвопись столько ate, и въ 
нѣкоторомъ смыслѣ даже еще больше, вліянія, нежели на скульптуру. На 
долю живописи, въ тѣсной связи съ архитектурой, пали обширнѣйшія можно- 
сказать задачи, и съ этой именно стороны добивались такого рода эффектовъ, 
какихъ никогда еще не вѣдало минувшее. ІІо  тутъ  же обнаружилась вмѣстѣ 
и усиленная зависимость первой отъ послѣдней, —  зависимость, которая 
опять свела х у д о ж е ст в е 11 и у ю потребность на чисто лишь схематическій на
мекъ того, что надлежало изобразить въ самомъ дѣлѣ. Вотъ почему во весь 
текущій періодъ живопись отставала отъ ваянія, сколько ни удавалось ей 
при извѣстныхъ обстоятельствахъ выразить общіе типы стиля, общія черты 
величія, достоинства и торжественности. За этотъ положенный ей предѣлъ 
не выступала опа и въ самостоятельныхъ, независимыхъ работахъ.

1 Это тѣ самые монументы, о которыхъ аы упоминали прежде ради ихъ архитектур
ныхъ Формъ и находящихся на нихъ мозаикъ ( I ,  608).



Обзоръ этого искусства лучше раздѣлить по разнымъ его отраслямъ и подъ 
каждою изъ нихъ упомянуть о томъ, какому что именно принадлежитъ краю. 
Италія останется при этомъ въ сторонѣ, такъ-какъ тамошняя живопись 
вплоть до начала 44-го столѣтія рѣшительно слѣдовала направленію роман
скаго еще стиля.

Для с т ѣ н о п и с и  было не слишкомъ благопріятно коренное начало готи
ческаго строеваго стиля, устранявшаго невозможности большіе простѣнки. 
Она является сперва только одиночнымъ и случайнымъ образомъ.

Въ Г  ер ма н і и  къ многочисленнымъ образцамъ позднероманской стѣнописи 
естественно примыкаютъ и нѣкоторыя работы въ новомъ стилѣ, особенно 
въ только-что законченныхъ церковныхъ зданіяхъ романской архитектуры, 
которыхъ нространственность нуждалась еще въ подобной отдѣлкѣ. Нѣмец
кое низовье Рейна представляетъ много такихъ примѣровъ. Кромѣ отрывоч
ныхъ остатковъ, сохранившихся только по частямъ, особенно значительна 
живопись въ клиросной абсидѣ б р а у в е й л  е р с к о й  церкви, 1 изображающая 
Спасителя на престолѣ, святыхъ угодниковъ и другія фигуры. Безъ замѣтно 
выдающагося чувства тѣлесности, готическіе типы переданы здѣсь въ про
стыхъ и крупныхъ чертахъ; фигура Спасителя отличается притомъ высо- 
кимъдостоинствомъ. По колоритной обдѣлкѣ, работы эти еще непосредственно 
примыкаютъ къ мѣстнымъ же романскимъ; орнаментъ носитъ еще отчасти 
характерно-романское видообразованіе. Далѣе, за раинеготическія работы съ 
романскими отголосками выдаются также стѣнныя иконы круглой часовни 
при церкви св. Рупрехта въ Б р у к ѣ  на Мурѣ, въ Ш тиріи, —  изображенія 
одиночныхъ святыхъ. 2 —  Каж ется, еще Голландія обладала раннеготиче- 
скою стѣнописью въ снесенной потомъ церкви св. Іоанна въ Г о р к у м ѣ ;  ко
піи съ нихъ есть въ королевской библіотекѣ въ Гаагѣ . 3

Въ А н г л і и ,  за время около середины 43-го вѣка, упоминается о разныхъ 
живописныхъ работахъ, выполненныхъ по волѣ королей.

Подлинно-обширную вѣтвь монументальной живописи готическаго стиля 
составляетъ ж и в о п и с ь  но с т е к л у ,  которая, въ предшествовавшей роман
ской архитектурѣ, породила лишь нѣсколько одиночныхъ украшеній, вовсе 
не стоявшихъ въ непосредственной связл съ совокупностью строительной

1 Denkmäler der Kunst, рис. 49 Л, ф и г .  13 и 14 — 2 Mittheilungen der K. К. C en
tral-C om m iss ion ,  I Г, стр. 310. — 3 Ближайшія свѣдѣнія у Шнаазе üescl i .  der bild. K ü nste ,  
У, I, стр. 675.



системы. Произведенія ея занимаютъ мѣсто исчезнувшихъ теперь большихъ 
простѣнковъ, присоединяя къ потокамъ свѣта, льющимся внутрь зданія, весь 
преизбытокъ самыхъ роскошныхъ и яркихъ красокъ. Представляемыя ею 
картины распредѣляются риѳмически по узорчатымъ оконнымъ перепле
тамъ въ видѣ богатѣйшей декораціи, легко приспособляясь къ развитію того 
или другого глубокомысленнаго сюжета, какъ чередою единичныхъ изобра
женій, подходящихъ къ частному подѣлу каждаго окна, такъ и общею че
редой всѣхъ окопъ въ совокупности. Подобно разноцвѣтнымъ коврамъ, со
тканнымъ изъ свѣта и пыла, заполняютъ онѣ эти обширныя отверстія и, 
представляя взору отовсюду цѣлый міръ сіяющихъ чудесъ, доводятъ и безъ 
того уже чудесную строительную систему до совершенію неодолимой эф
фектности. Но эффектность эта тѣмъ ие менѣе остается только общею 
и не переходитъ за черту болѣе или менѣе первичной художественности. 
Законъ живописной композиціи все-таки зависитъ здѣсь отъ членовъ архи
тектонической обрамовки, а выполненіе и обдѣлка —  столько же отъ про
странственныхъ отношеній, сколько и отъ пріемовъ неумѣлой еще техники. 
Это мозаики, составленныя изъ сравнительно-мелкихъ кусочковъ стекла, 
вездѣ еще съ тяжелыми и грубоватыми контурами, которые матерьялыю 
обусловливались присутствіемъ соединявшихъ ихъ свинцовыхъ швовъ, а въ от
ношеніи къ эффекту, —  потребностью въ какомъ-нибудь сильномъ противо
дѣйствіи чрезмѣрно-яркой игрѣ красокъ. Это или маленькія многоличныя сцены, 
декоративно соединенныя въ одну общую большую картину, пли же крупныя 
одиночныя фигуры, надъ которыми идутъ, все съуживаясь вверхъ, декора
тивно-отдѣланныя поля. Не смотря да чудесный можно-сказать эффектъ этихъ 
мозаикъ, ие смотря на объемистую-часто учительную тенденцію ихъ содер
жанія, въ нихъ нсс-же рѣшительно преобладаетъ декоративная цѣль, сплошь 
и радомъ довольствующаяся однимъ типично-грубымъ изображеніемъ лично
стей и только рѣдко обнаруживающая при этомъ основныя черты высшаго 
художественнаго чувства. Довольство такимъ скромнымъ результатомъ, съ 
одной стороны, а съ другой потрата большого запаса нужныхъ для добытка 
его силъ, которыя изводились на чисто-ремесленныя заботы, —  все это 
должно было служить постояиною помѣхой истинно-художественному развитію.

Ф р а н ц і я ,  въ большихъ своихъ соборахъ, обладаетъ еще значительными 
остатками живописи но стеклу, которою они отдѣлывались объ эту именно 
пору; въ работахъ этихъ предстаютъ различный моменты образованія готи
ческаго стиля, начиная съ переходовъ его изъ романизма до вполиѣ своеха
рактернаго развитія. Въ  числѣ стеклописныхъ остатковъ ш а р т р с к а г о  со
бора есть нѣкоторые особенно старобытнаго пошиба. Въ соборахъ р е ймс -  
с к о м ъ ,  с у а с с о и с к о м ъ ,  п а р и ж с к о м ъ  (здѣсь большія розетпыя окна но 
фасаду), о с е р р с к о м ъ ,  ш а л о н с к о м ъ  на Марнѣ, т р у а й с к о м ъ ,  р у а н 
с к о м ъ ,  т у р с к о м ъ ,  п у а т ь е р с к о м ъ ,  к л е р м о н ’ ф е р р а н с к о м ъ ,  въ 
«Святой Часовнѣ» въ П а р и ж ѣ ,  есть множество другихъ образцовъ, но са
мые блестящіе въ соборахъ б у р ж с к о м ъ  2 и л е - м а н с с к о м ъ .

1 Си. особенно F . de L a s t e y r i e ,  Histoire de la peinture sur verre en France. — 
2 M artin et C ah ier, V itrau x  de la cathédrale do Bourges.



Нѣмецкихъ стеклописныхъ работъ раниеготической эпохи встрѣчается не 
много. Нѣсколько ш тукъ, простой и грубоватой обдѣлки, но въ замѣчательно 
строгомъ и сильномъ характерѣ первичныхъ элементовъ стиля, идутъ изъ 
фуидушевой церкви въ В и м ф е п ъ - и м ’ Т а л ѣ  и хранятся теперь въ дарм- 
штадскомъ музеумѣ. Другіе образцы, принадлежащіе уже исходу вѣка и пред-

Стеклописный образъ Рождества Христова изъ фу ндушевой церкви въ В имфе нъ-им’ Талѣ .
По Ф. Г . Мюллеру.

ставляющіе готическій стиль въ полномъ его развитіи, находимъ въ окнахъ 
старой капитульной залы въ К л о  с т е р н ё й  б у р г ѣ ,  3 въ Австріи (первона
чально изготовленныхъ для тамошняго крытаго хода). Еще другіе, въ мно
гообъемлющей чередѣ и замѣчательные отчасти по композиціи и по эффект
ности храсокъ, —  въ с т р а с б у р г с к о м ъ  мюнстерѣ, въ клиросѣ Елисаве
тинской церкви въ М а р б у р г ѣ  и т .  д. —  А н г л і й с к і я  работы этого рода —  
въ соборахъ к а н т е р б ё р і й с к о м ъ ,  і о р к с к о м ъ ,  л и н к о л ь н с к о м ъ .  —  
И с п а н с к і я  —  въ т о л е д с к о м ъ  соборѣ.

1 C a m e s in a , Die ältesten Glasgemälde des Chorherrn-Stiftes Klosterneuburg, въ 
Jahrbuch  der K . K . Central-Commision, I I .



Для живописи, не непосредственно связанной съ архитектурой, надо пред- 
иочтительно обратить вниманіе па картинки въ р у к о п и с я х ъ .  Онѣ также 
передаютъ только общіе типы стиля, главные моменты его развитія, безъ 
особеннаго стремленія къ глубоко-художественной ихъ выработкѣ. Здѣсь 
слѣдуетъ еще замѣтить, что, при простомъ вообще расцвѣченіи, контуры 
прорисованы часто очень крѣпко, въ чемъ видно вліяніе пріема, употреби
тельнаго въ живописи по стеклу. Нерѣдко также картинки эти совершенно 
имѣютъ видъ копій со стеклописныхъ изображеній: толстые вездѣ очерки 
всѣхъ главныхъ частей (отвѣчающіе свинцовымъ ободкамъ стекольной живо
писи) рѣзко отличены отъ болѣе тонкихъ линій въ подробностяхъ.

Изъ миніатюръ рукописи Тристана въ Мюнхенской библіотекѣ Фр. К угл .

Ф р а н ц і я  особенно славилась искусствомъ миніатюрной живописи, тѣмъ 
искусствомъ, «что— по словамъ Данта —  въ Парижѣ и л л ю м и н о в к о ю  зо
в у т ъ » . 1 Изъ произведеній такого рода, принадлежащихъ Парижской библіо
текѣ , образцами вполнѣ развившагося стиля выставляютъ картинки одного 
рукописнаго сказанія 1266 г . о чудесахъ Пресв. Дѣвы; а картинки псал
тыря, который по старинной на немъ помѣтѣ, слыветъ изготовленнымъ для 
короля Людовика Святого, 2 признаютъ за работы, характеристическія въ 
высшей степени, хотя далеко не геніальныя по выдѣлкѣ. —  Нѣкоторыя

1 Д ли тъ , Чистилище, X I ,  7(5. — 2 Ваагенъ, въ Kunstwerke und Künstle r in P a ris , 
стр. 301, относитъ згу рукопись приблизительно къ 1300 г. Шнаазе, въ Gesell, der bild. 
Künste, V , I ,  стр. 64 8 , отстаиваетъ вѣрность вышеприведенной помѣты.



англійскія произведенія около середины 13-го вѣка отличаются своеобраз
нымъ достоинствомъ характера и постановки.

Изъ числа н ѣ м е ц к и х ъ  работъ есть такія, которыя особенно интересны 
и по задачѣ, и но смыслу ея выполненія. Это —  картинки и рукописи нѣ
мецкой поэзіи, которые, по образцу вышеприведенныхъ древнѣйшихъ иллю
страцій къ стихотворнымъ сочиненіямъ, слѣдятъ за живымъ ходомъ поэтиче-

Изъ миніатюръ вейнгартенской рукописи Миннезингеровъ въ Ш туттгартѣ . Фр. Кугл.

скаго расказа по пятамъ и стараются, правда самыми незатѣйливыми еще спо
собами, наглядно воепроизвесть вѣющее въ стихахъ чувство. Особенно замѣ
чательна въ М ю н х е н с к о й  библіотекѣ рукопись Тристана, текстъ Готфрида 
Страсбургскаго, первой половины 13-го вѣка; 1 картинки ея повторяютъ на-

1 V. (1. Hagen, Handschriftengemiilde etc, der deutschen Liederdichter des 12 bis 
14 Jahrhunderts.



ивную техпику прежнихъ верхненѣмецкихъ работъ и стоятъ еще на пере
ходѣ отъ романскаго стиля къ готическому, но съ явнымъ уже поворотомъ 
къ типамъ послѣдняго и съ рѣзкою, манерною въ жестахъ, выставкой сан
тиментальнаго настроенья. Далѣе, картинки въ мшшезенгерскихъ сборни
кахъ, гдѣ фигуры поэтовъ выводятся въ разнообразныхъ положеніяхъ, ча
сто при обозначеніи самыхъ драматическихъ сценъ. Старѣйшія находятся въ 
Вейигартенской рукописи миннезеигеровъ, принадлежащей частной библіо
текѣ короля Виртембергскаго въ Ш т у т т г а р т ѣ ,  и относятся ко второй по
ловинѣ вѣка; здѣсь видимъ вполнѣ выразившійся готическій стиль той эпохи 
въ простой его строгости, незатѣйливую раскраску и вышепомянутые тол
стые контуры, напоминающіе принципъ живописи по стеклу. Тѣ  же самыя 
изображенія, разработанныя только въ болѣе богатые мотивы, повторяются 
въ позднѣйшихъ картинкахъ одного рукописнаго отрывка въ Б е р л и н с к о й  
библіотекѣ и большой Манессевской рукописи миннезеигеровъ, въ библіотекѣ 
Парижской. Послѣднія, относящіяся ко времени около 1300 г . ,  хотя также 
невысокаго художественнаго достоинства, очень замѣчательны однакожь 
множествомъ наивно-замысловатыхъ мотивовъ.

И въ эту эпоху, точно такъ же какъ ente вначалѣ столѣтія, къ германской 
миніатюрной живописи примыкаетъ б о г е м с к а я .  .Лицевая библія Лобковиц- 
ской библіотеки въ П р а г ѣ ,  содержащая въ себѣ рядомъ съ изображеніями 
библейскихъ сценъ картины изъ исторіи Антихриста и изъ легенды св. Вя
чеслава, особенно отличается драматической оживленностью отдѣльныхъ 
событій. 1

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО.

Переходъ къ новымъ условіямъ стиля былъ труденъ для декоративнаго 
искусства, особенно но части металлическихъ дѣлъ, такъ какъ производство 
ихъ разсчитывалось на прикрасу многоцвѣтными вплавами и держалось на ши
рокой основѣ ремесленнаго преданья. Оно долго не отступало отъ завѣтныхъ 
образцовъ и, слѣдуя имъ, постоянно отличалось своеродной прелестью; но 
зато выходило крайне мертвеннымъ и бездушнымъ въ работахъ, требующихъ 
вполнѣ самостоятельнаго развитія. Вышеприведенные надгробные памятники 
дѣтей короля Людовика Святого, которые теперь въ Сен1 Делій (11, 76) ,

1 W a a g e n , Deutsches Kunstb latt, 1850 , стр. 148 относитъ атп работы по времени 
съ 1260 но 1280-й г . ,  — Шнаазе, Gesell, der b ilil. Künste, V , 1, стр. 639, ставить 
ихъ до 1250.



служатъ знаменательнымъ тому примѣромъ, доказывая, въ какомъ ходу была 
тогда эта техника во Франціи, да вмѣстѣ и какъ высоко она цѣнилась. —  
А н г л і я ,  какъ видно изъ документальныхъ свѣдѣній, получала оттуда по
добныя работы для такого же употребленія; находящійся въ вестминстерской 
церкви въ Л о н д о н ѣ  надгробный монументъ Вильяма Валансскаго (умерш. 
въ 1296 г . ) ,  также изъ золоченой, разукрашенной финифтью, мѣди, слы
ветъ произведеніемъ французской техники. —  Въ Г е р м а н і и  ковчегъ для 
мощей св. Елисаветы въ церкви ея, что въ М а р б у р г ѣ ,  —  блистательная 
работа въ томъ же родѣ, сколько мертвенная въ лицевой своей части, 
столько же граціозная въ финифтяныхъ украшеніяхъ.

Могильный камень въ церкви св. Кастора въ К о б л е н ц ѣ ,  съ надписью 
S c o la s t ic iis , замѣчателенъ тѣмъ, что представляетъ примѣненіе декоратив
ныхъ средствъ другого совсѣмъ рода. Въ изображеніи фигуры, съ мертвен
нымъ еще типомъ романскаго пошиба, видны остатки какого-то вощани- 
стаго наводя поверхъ красокъ. Архитектоническая обстановка носитъ отпе
чатокъ ранней готики.

Свободнѣе примыкаютъ къ современнымъ формамъ стиля металлическія 
надгробныя плиты съ рѣзнымъ запросто рисункомъ. Теперь попадаются онѣ 
правда только въ одиночку, изрѣдка. Однимъ изъ такихъ произведеній гер
манскаго искусства, и притомъ относящимся уже къ срединѣ столѣтія, счи
таютъ нагробную плиту епископа Ивона въ верденскомъ соборѣ. 1

П Е Р І О Д Ъ  Т Р Е Т І Й .

Третій періодъ готики, эпоха 14-го вѣка, объемлетъ собой среднюю сту
пень развитій готическаго стиля. Художественный духъ не удовлетворяется 
уже той строгою возвышенностью, какая проявилась въ великихъ созданіяхъ
13-го вѣка; выработавшуюся на нихъ систему хочется ему наполнить болѣе 
плавной, текучей жизнію, довести законы этой системы до крайнихъ ея по
слѣдствій. Чудо готики завершается теперь вполнѣ: моментъ изступленія, 
экстаза, достигаетъ живого и размашистаго выраженія, но въ то же время и 
моментъ разсчета, на который чудо это опирается вездѣ. Необходимый, 
изъ внутренняго начала истекающій прогрессъ, получаетъ большею частью 
такъ же необходимо и изъ коренного же начала тинически-условный пошибъ; 
въ противень плавной обдѣлкѣ формы выступаетъ съ одинаковымъ притяза-

1 Sch и a a se въ приведенной книгѣ, стр. G85.



ніемъ на значенье обдѣлка другого рода, болѣе черствая и сухая. Индиви
дуальная художественная способность выигрываетъ себѣ вмѣстѣ съ тѣмъ 
гораздо большій просторъ; она правда движется но большой части въ уроч
ныхъ или условныхъ формахъ, знаменующихъ общій характеръ современнаго 
строя мыслей и чувствъ; но своеродная сила ея, съ тѣмъ пеменыней необхо
димостью, противодѣйствуетъ болѣе и болѣе условнымъ этимъ нутамъ. Такъ 
въ характеристической особенности этого періода непосредственно подготов
лялось уже новое развитіе.

Участіе разныхъ племенъ въ художественныхъ успѣхахъ 14-го столѣтія 
рознится во многомъ отъ того, какое принимали они въ развитіяхъ 13-го.

АРХИ ТЕКТУРА .

Послѣдовательная выработка системы въ нредъидущую эпоху доходитъ въ
14-мъ столѣтіи до выраженія полнѣйшей свободы, самой плавной жизненно
сти. Достигаютъ неслыханно могучихъ пространственныхъ эффектовъ, и къ 
прежнимъ комбинаціямъ присоединяютъ много совсѣмъ новыхъ. Конструкція 
нс знаетъ уже болѣе ни какихъ трудностей, и смѣлость математическаго 
разсчета находитъ себѣ вполнѣ соотвѣтственную цѣль въ возникшихъ или 
предначертанныхъ за это особливо время исполинскихъ сооруженіяхъ вы 
сокихъ сквозныхъ башенныхъ шпилей. Но именно въ такой чрезмѣрной 
послѣдовательности и заключается элементъ сухого школярства, подъ кото
рымъ замираетъ тонкій повѣвъ чисто-художественнаго творчества. * Мастер- 
ски-выработавшаяся техника ведетъ къ сознательной гонкѣ за эффектомъ, 
заявляющей себя какъ въ планѣ и сочиненіи цѣлаго, такъ и въ болѣе рѣз
кой отчеканкѣ подробностей. Расчлененіе вольностоящихъ опоръ, окопъ 
и другихъ подобныхъ частей постройки становится разнообразнѣе, богаче, 
индивидуальнѣе; орнаментъ слагается отчасти изъ хитро-переплетенныхъ 
геометрическихъ фигуръ, въ комбинацію которыхъ входитъ иногда игра кра
сивыми, роскошными, произвольными даже элементами; иногда же пускается 
онъ въ подражанія растительнымъ формамъ, которыхъ рисунокъ, благодаря 
виртуозности рѣзца, нерѣдко наклоненъ уже къ явно разсчитывающей на 
эффектъ манерѣ. При всеобщемъ распространеніи готики въ эту эпоху, воз
никаетъ въ то же время и большее разнообразіе направленій, такъ какъ

* Доктриняризяъ дѣйствуетъ такъ же зловредно въ искусствѣ, какъ и въ политикѣ, въ 
педагогикѣ, во всѣхъ вообще жизненныхъ вопросахъ. Кромѣ теоретическихъ началъ необ
ходимо еще умѣнье опредѣлить относительную ихъ важность въ примѣненіи къ даннымъ 
условіямъ и къ разностороннимъ требованіямъ жизни,



любая мѣстная школа пріобрѣтаетъ возможность оригинальнѣе развиваться 
изъ себя самой и достигать всегда новыхъ результатовъ. Этой именно норѣ 
принадлежитъ вслѣдствіе-того самая рѣзкая отчеканка національныхъ поши- 
бовъ. Различные края занимаютъ вмѣстѣ съ тѣмъ новое положеніе въ об
щемъ ходѣ архитектуры, и тогда какъ въ иредшедшую эпоху первое мѣсто 
принадлежало Франціи, теперь Германія рѣшительно становится на первый 
планъ. Здѣсь система достигаетъ своего послѣдовательнѣйшаго развитія, 
своей возможно-высшей разработки, но вмѣстѣ и соедішениаго съ ними пе
рехода къ мертвенной схематичности.

Германія.

Вырабатывавшееся уже и въ иредъидущую эпоху разнообразіе направле
ній, какимъ отличается германская готика, усилилось еще болѣе въ теченіе
14-го вѣка. Но богатая сѣверофранцузская форма стиля уступаетъ въ это 
время первенство своеобразно-нѣмецкой «хоромной системѣ», и національ
ное противодѣйствіе чужеземному способу постройки распространяется по- 
видимому все далѣе и далѣе. Этимъ достигаютъ большей простоты и 
удобообозримости общаго замысла, что одиакожь часто бываетъ соединено 
съ величавымъ и широкимъ пространственнымъ развитіемъ въ самомъ планѣ. 
Не безъ рѣшительнаго вліянія на это направленье былъ конечно могучій 
расцвѣтъ городскихъ общинъ, отъ которыхъ шелъ починъ во многихъ изъ 
важнѣйшихъ предпріятій того времени. Если при подобномъ направленіи 
менѣе заботились объ утонченной живости архитектоническаго организма, 
зато надобно сказать, что въ дивномъ замышленіи воздушныхъ башенныхъ 
пирамидъ, стройно несущихъ свои узорчатыя сѣти въ высоту, нѣмецкая го
тика проявляетъ такую смѣлость и выдержанность системы, которыя повели 
къ совсѣмъ новымъ комбинаціямъ и эффектамъ и можно-сказать яе имѣли 
себѣ ни чего подобнаго ни гдѣ.

Въ н и ж н е р е й н с к и х ъ  краяхъ образъ самаго величественнаго и послѣ
довательнаго проведенія готики предстаетъ намъ прежде всего въ продолже
ніи постройки к ё л ь н с к а г о  собора. 1 Долевая сѣнь съ ея яснымъ пятипри- 
дѣлыіымъ планомъ, съ ея утонченнымъ, полнымъ жизни расчлененіемъ, с ъ

1 Denkm äler der Kunst, рис. 54 и 54 А .



многообразнѣйшимъ взаимнодѣйствіемъ между собою всѣхъ частей, была 
начата вслѣдъ за окончаніемъ въ 1322 г . клироса, вѣроятно еще масте
ромъ І о г а н н о м ъ .  Послѣдній отголосокъ прежней болѣе строгой обдѣлки 
формъ вездѣ уступаетъ теперь мѣсто ши
рокому и упругому размаху свободно- 
завершившагося искусства. Въ органиче
ской связй съ этой могучей продольной 
сѣныо стоитъ фасадъ съ двумя громад
ными его башнями, правда неоконченными 
на дѣлѣ, но восполняемыми, благодаря уцѣ- 
лѣвшимъ по какому-то чуду старымъ чер
тежамъ, въ достаточной мѣрѣ для того, 
чтобъ опознать въ нихъ блистательнѣй
шее выраженіе цѣлой системы все легче 
и воздушнѣе, все стоичаясь кверху, по
дымающихся м ассъ ,— системы, которая 
проведена здѣсь крайне послѣдовательно 
и въ планѣ, и въ исполненіи. Характеръ 
обформкн всѣхъ частей, примыкающій въ 
сущности къ принципу продольной сѣни, 
допускаетъ одиакожь нѣкоторыя видо
измѣненія, иные болѣе свободные деко
ративные пріемы, указывающіе у?ке на 
исходъ этого періода. —  Въ м'іиьшихъ 
размѣрахъ, по въ отрадно-ясномъ и чи
стомъ проявленіи, находимъ мы тоть жз 
принципъ стройно возносящихся башен
ныхъ пирамидъ въ такъ-называемойь 
« Высокомъ Крестѣ (H ic h k re u z ) , близъ 
Г о д е с б е р  г а, относящемся къ 1333 г. —
Далѣе на сѣверъ слѣдуетъ привести ко
рабль фуидушевой церкви въ К с а н т е н ѣ  
( I I ,  4 3 ) и выстроенную около 1334  г. 
капигульную церковь въ К л е в о ,  какъ 
простыя, ясно развитыя сооруженія, въ 
которыхъ видно вліяніе строительной ложи 
кёльнскаго собора. —  Позднѣйшей норѣ 
столѣтія принадлежитъ потомъ возведен
ный въ простыхъ же сравнительно формахъ корабль с в . С е в е р и н а  въ 
К ё л ь н ѣ ,  котораго западная башня, строившаяся съ 1394  по 1411 г . ,  на 
мѣсто системы готическихъ устоевъ представляетъ даже простѣйшее расчле
неніе площадей, употребительное въ сѣверномъ зодчествѣ. —  Въ изящныхъ 
пропорціяхъ, съ высокими и широкими, богато-развитыми окнами, пред
стаетъ намъ стройный, однопридѣльный многоугольно-замкнутый клиросъ,

«Высокій Крестъ» подъ Годесбергомъ. 
По Гальябò.

* Это готическая, сгончающаяся уступали »верхъ колонна, не болѣе-



который съ 1353 г. припишутъ спереди къ древнему мюнстеру Карла Вели
каго въ А х е й ѣ ,  и который въ своихъ формахъ также прямо выдаетъ вліяніе 
кёльнскихъ построекъ. Къ  той же самой эпохѣ относится клиросъ св . Ф л о 
рина въ К о б л е н ц ѣ  (съ 1 3 5 6 ), къ немного позднѣйшей (1 4 0 4 — 3 1 ) —  
клиросъ церкви П р е с в .  Б о г о р о д и ц ы  тамъ же, а равно и клиросъ св . 
А н д р е я  въ К ё л ь н ѣ  (около 1414  г . ) ,  замыкающійся нарядно семи
угольникомъ.

Въ противоположность къ этимъ церквамъ кёльнскихъ группъ, извѣстное 
число построекъ трирскаго діоцеза принадлежитъ къ простой «хоромной» 
системѣ, которая, при малыхъ но большой части размѣрахъ, представляется 
здѣсь въ ясномъ и миловидномъ развитіи. Такова І е з у и т с к а я  церковь 
(прежде миноритская) въ Т р и р ѣ  и особенно церковь св . В е н д е л я ,  кото
рой одиоиридѣлыіый клиросъ освященъ въ 1360 г . ,  а трехпридѣльная доле
вая сѣнь относится правда уже къ первой половинѣ 15 го вѣка. Такому 
же позднему времени принадлежитъ и большинство остальныхъ церквей этой 
группы.

Не мало вліяній иижнерейискаго стиля обличаютъ въ себѣ памятники Л о 
т а р и н г і и ,  особливо —  встрѣчающееся уже и въ первую эпоху образова
ніе клироса, съ накось, по діагонали размѣщенными боковыми часовнями, 
какъ мы видимъ это въ ксаитенской фуидушевой церкви и въ другихъ. Та 
кова застроенная съ 1327 г. церковь въ М у н е т е р ѣ ,  — простое, строго
монастырское зданіе, съ незатѣйливо обдѣланными чегыреугольиыми стол 
пами; такова церковь св . М а р т и н а  въ По п т ’ а - М у с с о п ѣ ,  начатая въ 
1354  г . ,  но доконченная только въ слѣдующемъ столѣтіи, съ стройнымъ 
середпимъ кораблемъ, при умѣренныхъ пропорціяхъ и столпахъ тяжеловато- 
расчлененныхъ.

По с р е д н е м у  и в е р х н е м у  Р е й н у  достроены въ эту именно эпоху 
многіе значительные памятники, начатые ранѣе. Къ собору в о Ф р а н к -  
ф у р т ѣ  н а М а й и ѣ съ 1315 по 1338 г. прибавленъ длинный однокорабельный 
клиросъ, а въ началѣ второй половины 14-го вѣка выведены крайне растя
нутыя крылья ноперечья съ богато-изукрашенными порталами. —  Всего 
блистательнѣе развернутъ благородный еще декоративный стиль въ продоль
ной сѣни К а т е р и н и н  с кой  ц е р к в и  въ 0  н не н г е й м ѣ ,  — одномъ изъ 
богатѣйшихъ произведеній нѣмецкой готики. Это —  пятипридѣлыюе соору
женіе своеобразной обдѣлки, съ двумя рядами часовенъ но сторонамъ боко
выхъ кораблей, къ которымъ часовни обращены своими стройными колон
ками. Середній корабль только умѣренно подвышенъ передъ боковыми про
странствами, и въ соотвѣтствіи съ этимъ пущены, скорѣе въ ширь, чѣмъ 
въ высоту, пропорціи оконъ, расчленен пыхъ самыми роскошно-узорчатыми 
переплетами Здѣсь какъ будто скрещиваются между собой вліянія школъ 
кёльнской и страсбургской; послѣднюю особенно можно распознать но про-



рѣзнымъ оконнымъ переплетамъ въ видѣ большихъ узорчатыхъ колесъ. 
Замѣчательна еще и купольная башня со крестомъ, какъ рѣдкій въ нѣ
мецкой готикѣ случай. Постройка закончена во второе десятилѣтіе 14-го

вѣка. — Далѣе относится сюда верхняя часть башни ф р е й б у р г с к а г о  
мюнстера, 1 одно изъ самыхъ благородныхъ и наиболѣе выдержанныхъ 
созданій готики, которое безъ сомнѣнія проведено яснѣе и чище всѣхъ 
другихъ построекъ въ атомъ родѣ. Окончательное разрѣшеніе массы въ 
тонкій осьмигранный сквозной шпицъ, съ четырьмя по угламъ фіалами, 
и вполнѣ еще правильная, органическая обдѣлка деталей, указываютъ на пер
вую половину 14-го столѣтія. Совокупная высота башни доходитъ до 386 
футовъ.

Родъ «хоромнаго» сооруженія о пяти придѣлахъ представляетъ доле
вая сѣнь церкви с в . Ѳ о мы  въ С т р а с б у р г ѣ ,  выстроенная, говорятъ, съ

1 Denkmäler der Kunst, рпс. 53, фяг. 1—4.

Катерининская церковь въ Оппенгеймѣ, въ первобытномъ видѣ и съ возстановленнымъ 
шпилемъ башни. По Ф. Г. Мюллеру.



1313  no 1330 г . ;  напротивъ, обычной въ тѣхъ мѣстностяхъ системы прини
женныхъ боковыхъ кораблей держатся к о л ь м а р с к і й  мюнстеръ, котораго 
главнымъ зодчимъ слыветъ умершій въ 1303 г . мастеръ В и л ь г е л ь м ъ  
и з ъ  М а р б у р г а ;  западная часть главной церкви въ Ш л е т т ш т а д т ѣ ,  цер
ковь въ Г  а с л а х ѣ ,  близъ Страсбурга, и друг. —  Значительны потомъ также 
обновительныя отстройки, произведенныя въ долевой сѣни б а з е л ь с к а г о  
мюнстера, сильно потерпѣвшей отъ землетрясенія въ 1356 г . К ъ  нимъ 
принадлежитъ между прочимъ западный порталъ, обдѣлаииый нъ строгихъ 
еще формахъ и съ большимъ достоинствомъ.

Въ Ш  в а б і и надо вопервыхъ назвать клиросы С в я т о г е о р г і е в с к о  и или 
Ф р а н ц и с к а н с к о й  и потомъ Д і о н и с і е в с к о й церквей въ 3  с л и и г е н ѣ , 
оба одноііридѣльцые, долевые; первый принадлежитъ срединѣ, второй концу
14-го столѣтія. Далѣе идутъ цистерціанская церковь въ Х е й л и г к р ё н ц ѣ  
1319 г . ,  съ прямолинейно-замкнутымъ клиросомъ и большимъ на востокъ 
окномъ, а равно подобныя же окна болѣе древнихъ клиросовъ въ Ма у л ь -  
б р о н н ѣ и Б е б е и г а у з е н ѣ .

Любопытна своимъ сродствомъ съ формами пражскаго собора и своею 
живописною отдѣлкой маленькая церковь св. Вита въ М ю л ь г а у з е н ѣ  на 
Пекарѣ, выстроенная въ 1380  г .

Въ качествѣ важнѣйшей швабской постройки этого времени надо привести 
мюнстеръ въ И б е р л и н г е и ѣ  (U cb e r lin g e n ) на Боденскомъ озерѣ, зданіе 
значительныхъ размѣровъ, возведенное во второй половинѣ столѣтія, о пяти 
корабляхъ, съ двойнымъ рядомъ часовеиь и съ уступчатымъ развитіемъ въ 
высоту; клиросъ долевой, одиопридѣлыіый.

Б а в а р і я ,  въ кораблѣ р е г е н с б у р г с к а г о  собора, 2 построенномъ въ
14-мъ столѣтіи, обладаетъ значительнымъ памятникомъ этой эпохи. Доле
вая сѣнь здѣсь трехпридѣлыіан, возведенная въ широкихъ, могучихъ размѣ
рахъ и въ благородныхъ пропорціяхъ; расчлененіе столповъ и реберъ сво
довъ ясно и плавно, окна органически связаны съ трифоріями и выдержаны 
въ системѣ своей обдѣлки. —  Сюда принадлежитъ еще обширная и простая 
Ми и о р ит е  кая  церковь въ Р е г е н с б у р г ѣ ,  начала 14-го столѣтія, и боль
шія сравнительно церкви во Ф р е й з и н г ѣ :  Св .  І о а н н а ,  выстроенная съ 
1319  но 1321 г . ,  въ главной массѣ изъ кирпича, въ деталяхъ —  изъ те
санаго камня; Б е н е д и к т и н с к а я ,  сооруженная около 1345 г . и передѣ
ланная йогомъ наново внутри; наконецъ середній корабль и башенная под
стройка церкви С в . І о д о к а  въ Д а п д с х у т ѣ ,  возведенные между 1338  и 
1368 гг .

1 Д-ръ Лейбницъ во 2-мъ Дополненіи нъ Schwäbische Denkm äler Гейдело«. — 2 Denkmä
le r der K u ijs t, рдс. 54 , ф и г . А . Детали,



Въ а в с т р і й с к и х ъ  земляхъ важнѣйшимъ произведеніемъ этого времени 
предстаетъ намъ соборъ С в . С т е ф а н а  въ В ѣ н ѣ .  1 Клиросъ, освященный 
въ 1340 г . ,  развертывается въ величавыхъ размѣрахъ трехпридѣльиымъ 
«хоромнымъ» сооруженіемъ съ многоугольными замками; продольная сѣнь 
присоединена къ клиросу съ 1359  г . въ сродственномъ характерѣ, одна
кожъ съ подвышеніемъ середняго корабля, хотя и безъ выигрыша этимъ са
мостоятельныхъ оконъ но верхостѣныо. Пропорціи широки и свѣтлы, на хо
ромный ладъ; детали иногда уже не безъ примѣси произвола; снаружи, чрез
мѣрно высокая тяжеловѣсная кровля отчасти прикрыта блистательно изукра- 
шенными боковыми фронтонами. Башенная постройка принадлежитъ слѣдую
щему періоду. —  Другое, не столь обширное, сооруженіе, Св. М а р і я  
на Б е р е г у ,  или М а р і я  Ш т и г ъ  (M aria  S t ie g ) , относится также къ 
двумъ эпохамъ: одиопридѣльиый, длинный клиросъ, съ нарядно-богатою де
кораціей, начатъ около половины 14-го вѣка и вскорѣ потомъ оконченъ; а 
однонридѣлыіый же, неправильно замкнутый долевой корабль пристроенъ 
уже съ 1394  г . Игриво-декоративныя формы внѣшности, и меящу прочимъ 
башни, принадлежатъ слѣдующему періоду. —  Въ одинъ также корабль, въ 
простыхъ, благородныхъ формахъ, съ осьмиугольной башнею надъ кли
росомъ, возведена съ 1332 по 1342 г . церковь картузіаискаго монасты
ря Г а м и н г ъ ;  подобное устройство 
дано церкви картузіаискаго монастыря 
А г г с б а х ъ  бл из ъМель к а ,  въ 1380 
г . ;  значителенъ новидимому клиросъ 
фуидушевой церкви въ Ц в е т л ѣ ,  вы
строенной съ 1343 но 48 г . ;  да
лѣе, благородно выработанная цер
ковь въ Ш  тр  а с е и г е л ѣ , близъ Г  р а- 
ц а , куда ходятъ на богомолье изъ 
дальнихъ мѣстъ и которая построена 
въ 1 3 4 6 — 55 гг. съ тройнымъ много
угольнымъ клиросомъ и наряднымъ 
прорѣзнымъ шпилемъ надъ башней; 
сюда же принадлежитъ наконецъ кли
росъ благолѣпной приходской церкви 
въ Б е р х т х о л ь д с д о р ф ѣ ,  которой 
хоромнообразный корабль былъ воз
веденъ только въ слѣдующемъ уже 
столѣтіи.

О постройкахъ въ В е н г р і и  обна
родованы до сихъ норъ отрывочныя 
лишь извѣстія, но несомнѣнно этотъ 
край примыкалъ къ направленію со
сѣднихъ австрійскихъ провинцій. Среди памятниковъ его почетное мѣсто 
занимаетъ кажется соборъ въ К а ш а  у,  благодаря своеобразности строя, нѣ-

Планъ кашаускаго собора. По Генсльману.

* Denkm äler dor K u n st, рнс. 55, ф и г . 7— 9.



сколько подходящаго къ плану Богородичной церкви въ Трирѣ, но присоеди
няющаго къ этому трехчастный, богато-изукрашенный фасадъ. —  Далѣе, въ 
Верхней Венгріи замѣчательны: б а р т ф е л ь д с к а я  церковь, развалина мо
настырской церкви С е н т ’ Л ё л е к ъ  (Св. Духа) ,  второй половины 14-го 
столѣтія, и др.— На югозападѣ церковь въ К е  с т е л и  (K e s z th e ly ) ,  у Плаг- 
тенскаго озера, однопридѣльная, съ большимъ розетнымъ окномъ на запад
ной сторонѣ и съ многогранными пристрѣлинами (D ie n s te ) .

Въ С е  дм игра  д іи встрѣчаемъ отрасль самой простой нѣмецко-готиче
ской системы, по большой части въ незатѣйливо-развитомъ видѣ хоромныхъ 
формъ. К ъ  этому времени относится евангелическая приходская церковь въ 
М ю л ь б а х ѣ ,  противъ обыкновенія, съ подвышеннымъ середнимъ кораблемъ; 
долевой корабль построенъ въ грубомъ раииеготическомъ еще стилѣ, но 
впослѣдствіи весь храмъ, съ обновленными но верхостѣныо окнами, подведенъ 
подъ одну высокую крышу; клиросъ, сооруженный вконцѣ 14-го столѣтія, 
представляетъ благолѣпную хоромную постройку.

Въ Б о г е м і и  преданное искусству правленіе Карла IV  подготовляетъ 
могучій въ будущемъ расцвѣтъ архитектоническаго творчества, такъ что 
именно съ тѣхъ только поръ этотъ край начинаетъ принимать знаменатель
ное участіе въ историческомъ развитіи архитектуры. Прямые и явные слѣды 
наводятъ здѣсь на вліяніе французскихъ художниковъ, часто обнаруживаю
щееся и въ общемъ строѣ зданій и въ формаціи подробностей. Но не льзя 
не подмѣтить при этомъ и слѣдовъ національной переработки, особенно въ 
пошибѣ нѣкоторыхъ единичныхъ формъ, —  переработки, которая уже рано 
повела стиль къ постепенной порчѣ. Простыми сравнительно сооруженіями

первыхъ десятилѣтій этого вѣка были 
церкви Успенія Божіей Матери и 
св. Іакова въ К у т т е н б е р г ѣ ,  изъ 
которыхъ послѣдняя строилась съ 
1310 по 1358 г . ,  потомъ ни мб у р г -  
с к а я  и к ё н и г г р е ц с к а я ,  и нако
нецъ церковь Августинцевъ въ Ра у д-  
II и ц ѣ съ крытымъ при ней ходомъ, 
освященная 1330 г.

Значительнѣе были постройки, воз
веденныя Карломъ IV  въ самой П р а 
гѣ  и въ ея окрестностяхъ. Глав
ное дѣло —  соборъ, основанный еще 
отцомъ императора въ 1344 г.  и стро
енный М а т в ѣ е м ъ  А р р а с с к и м ъ ,  
а за тѣмъ 11 е т р о м ъ ( А р л е р о м ъ?) 
Г  м ю н д с к и м ъ .  I I  о вполнѣ о кон
ченъ былъ собственно только ве
личавый клиросъ, освященный въ 
1385 г . Вся система его на бога

тый французскій ооразецъ, въ томъ же приблизительно видѣ, въ какомъ 
усвоилъ ее себѣ и кёльнскій соборъ. Только въ деталяхъ замѣтна здѣсь

Планъ карлодворской церкви въ Прагѣ. 
По Грюберу.



болѣе скудная, часто произвольная и при этомъ неясная обдѣлка. Осо
бенно богатую и живописную декорацію представляетъ ч а с о в н я  С в. Вен-  
ц е с л а в а ,  пристроенная въ 1347 г. къ замку южнаго бокового корабля. Въ 
такомъ же родѣ выполнены и часовни замка К а р л о в ъ  т ы н ъ ,  заложеннаго 
Карломъ между 1348 и 1357 гг . ; при небольшомъ архитектоническомъ рас
члененіи, онѣ отличаются богатѣйшею живописною декораціей, изъ стѣнной 
живописи и мозаикъ, выполненныхъ золотомъ и дорогими камнями. —  Зна
чительнѣе карлодворская церковь въ П р а г ѣ ,  основанная въ 1355 г . ,  но на
чатая только въ 1377 :  это осьмиуголыіикъ въ 72 фута ширины, крытый 
низкоребристымъ (монастырскимъ?) сводомъ, и при немъ клиросъ, который 
завершается многоугольнымъ замкомъ. —  Петру Арлеру принадлежитъ еще 
клиросъ Варѳоломеевской церкви въ К о л и н ѣ  (1 3 0 0 — 70 г г . ) ,  съ богатымъ 
вѣнцомъ часовенъ, но перетонеиный въ пропорціяхъ; далѣе пражская г о р о д 
с к а я  д у м а  и тамошній м о с т ъ .  — Простѣйшія постройки того же времени —  
трехпридѣльная «хоромная» церковь монастыря Э м а у с ъ  и церкви А но л л и- 
н а ра и М а р і я  I I I и е э, всѣ въ II ра гѣ .

Во Ф р а н к о н і и  особеннаго вниманія заслуживаютъ памятники Н ю р н 
б е р г а .  К ъ  корабельному сооруженію церкви С в . Л о р е н ц а ,  выполненному 
въ предшедшую эпоху, непосредственно примыкаетъ благолѣпный фасадъ, 
съ двумя просто обдѣланными башнями и съ роскошно декорированнымъ ме
жеумочнымъ пространствомъ. Оконченный въ 1332 г . ,  богато развернутый 
порталъ, еще болѣе чѣмъ блестящее колесчатое окно поверхъ его, запол
ненное правда скорѣе уже произвольнымъ, чѣмъ органическимъ узоромъ, 
обличаетъ вліяніе верхнерейнской школы. Образецъ готическаго розетнаго 
образованія въ благороднѣйшей и строжайшей выработкѣ представляетъ, на
противъ, возведенный въ ту  же пору безбашенный фасадъ цистерціанской 
церкви въ Э б р а х ѣ .  —  Съ середины 14-го столѣтія архитектура Нюрнберга 
склоняется болѣе къ мѣщански-городскому характеру, пожалуй даже не безъ 
нѣкоторой доли черствости; однако производитъ иногда тѣмъ не менѣе все 
еще очаровательныя вещи. Менѣе замѣтно это въ М о р и ц о в с к о й  ча
с о в н ѣ  1354  г . ,  но уже явнѣе въ церкви П р е с в .  Б о г о р о д и ц ы ,  вы
строенной съ 1355 но 13(51 г . Г е о р г о м ъ  и Ф р и ц е м ъ  Р у  и н р е х т а м и :  
это —  хоромное сооруженіе коренастыхъ пропорцій, почти квадратное, съ 
однопридѣлыіымъ клиросомъ, незатѣйливое внутри, но снаружи очень на
рядно украшенное почти-что уже свѣтскимъ городскимъ фасадомъ, которому- 
данъ богато-декорированный порталъ. —  Всего удачнѣе выходитъ эта архи
тектура въ небольшихъ, преимущественно декоративныхъ произведеніяхъ, 
каковъ наприм. такъ-называемый « к р а с и в ы й  ф о н т а н ъ »  (d e r Schöne 
B ru n n e n ) , сооруженный съ 1385  но 139(5 г . мастеромъ Генрихомъ Валье
ромъ, —  пирамида въ (50 футовъ высоты, убранная цѣлою вереницей ста
туй . —  Потомъ клиросъ св . З е б а л ь д а  (13(51— 77) ,  съ свободнымъ,



хоромнообразнымъ расположеніемъ, съ равной вышины обходами вкругъ мно
гоугольнаго замка, съ богатымъ свѣтовымъ эффектомъ, но въ деталяхъ уже 
нѣсколько произвольный и отчасти даже черствый, чтобъ не сказать сухой. 
Зато истинный перлъ наряднѣйшей детальной работы представляетъ такъ- 
называемая «Невѣстина дверь» (B ra u tth ü r ) на сѣверной сторонѣ клироса 
съ значительнымъ сѣнеподобпымъ углубленіемъ и съ богатѣйшею прорѣзною 
въ камнѣ отдѣлкой.

На с с а у с к і й домъ в ъ  Нюрнбергѣ. Изъ книги фон’ Реттберга: N ü r n b e r g s  K u n s t l e ben.

Мірское зодчество развивается въ то же время ие менѣе изящно и мону
ментально,— простое, степенное, безприкрасное въ массѣ, и напротивъ часто 
чрезвычайно парадное въ подробностяхъ, въ наугольныхъ батенькахъ, въ 
зубцахъ и фронтонахъ. Однимъ изъ прекраснѣйшихъ въ этомъ родѣ образ
цовъ у  цѣлѣлъ Н а с с а у с к і й  д о м ъ , *  выстроенный около половины 14-го 
вѣка, съ наряднымъ зубчатымъ увѣнчаніемъ и съ батеньками по угламъ,

Принадлежавшій графамъ Ііассауслимъ.



въ серединѣ же съ выступнымъ фонаремъ (C h ö r le in ) , простого и граціоз- 
иого характера.

Во всѣхъ прочихъ мѣстностяхъ Франконіи существуютъ бокъ-обокъ раз
нообразныя по системѣ церковныя постройки. Сюда принадлежитъ клиросъ 
св . І а к о в а  въ Р о т е н б у р г ѣ  на р. Тауберѣ (начатый 1373 г . ,  тогда 
какъ корабль конченъ только въ слѣдующемъ столѣтіи); потомъ главная 
приходская церковь Пресв. Богородицы въ Б а м б е р г ѣ ,  которой много
угольный клиросъ представляетъ низменный обходъ при вполнѣ проведенной 
системѣ готической высокопарности (долевой корабль перестроенъ наново). 
Напротивъ, въ заложенной 1377 г . в ю р ц б у р г с к о й  часовнѣ Пресв. Бого
родицы примѣнена къ дѣлу «хоромная» система.

Памятники с а к с о н с к и х ъ  з е м е л ь  слѣдуютъ и въ текущій періодъ раз
нымъ мѣстнымъ преданіямъ и, смотря но этому, дѣлятся на цѣлый рядъ осо
быхъ группъ. Въ Б p ay  п ш в е й г ѣ  принадлежитъ сюда продольный корабль на
чатой въ минувшую эпоху ц е р к в и  св.  Э г и д і и ,  простая трехпридѣльная хо
ромная постройка, безъ всякихъ дальнѣйшихъ притязаній. И другія церкви въ 
Брауншвейгѣ подвергаются объ эту пору архитектурнымъ преобразованіямъ; 
особенно богаче и благолѣпнѣе отстроиваются идущіе отъ романскихъ вре
менъ фасады и ихъ башенныя сооруженія. Середнее прясло, служащее коло
кольней, украшается въ верхнемъ своемъ ярусѣ великолѣпнымъ окномъ съ 
узорчатой прорѣзью; а банши но бокамъ его возводятся въ простыхъ мас
сахъ и расчленены живѣе только на поверхности. Особенно проступаетъ это 
въ К а т е р и н и н с к о й  ц е р к в и  (оснащенной 1343  г . ) ,  въ зданіи с об ора  
и, подъ конецъ столѣтія, въ церкви с в . А н д р е я .

Въ М а г д е б у р г ѣ  мѣстный с о б о р ъ  1 подвергся за это время (до 1 3 0 3 г .)  
разнымъ передѣлкамъ въ своемъ продольномъ кораблѣ и въ фасадѣ. Въ проти
вень раннеготическимъ восточнымъ частямъ развивается и середній корабль 
на романской столповой основѣ, съ широкимъ разбѣгомъ сводовъ, которыми 
воспользовались между тѣмъ для богатаго оконнаго устройства и которые под
няты значительно въ высоту (почти втрое противъ ширины ихъ ). Богатая 
прорѣзная декорація крыльевъ поперечья, подобное же оживленіе по щипцамъ 
боковыхъ кораблей и фасадъ, расположенный въ общемъ характерѣ браун
швейгскихъ построекъ, —  все это принадлежитъ разсматриваемому здѣсь 
періоду. А  роскошная прорѣзь верхняго прясла середней колокольни и верх
ніе ярусы башень, крытыхъ тупыми каменными пирамидами, закончены 
только уже въ послѣднюю эпоху Среднихъ Вѣковъ. —  Въ г а л ь б е р ш т а д т -  
с к о м ъ  соборѣ постройка шла наоборотъ отъ запада къ востоку: сначала

1 Denkm äler der Kunst, рис. 53, ф и г . 5 ; рис. 54 А, ф и гг . 6 , 7 и 17, Детали.



возведенъ былъ долевой корабль, а за тѣмъ, около половины 14-го столѣ
тія,  приступлено къ клиросу. Благородство и ясная размѣренность плана, 
тонкая выработка частностей, упрощеніе многоугольнаго клироса, котораго 
обходъ снабженъ одною только Маріинскою часовней, свидѣтельствуютъ о 
благоразумномъ преобразованіи богатой французской системы. Полное за
вершеніе постройки относится и здѣсь къ позднѣйшей уже норѣ.

За тѣмъ слѣдуетъ назвать длинный рядъ архитектурныхъ работъ, кото
рыми имѣлось въ виду только дополнить или возстановить существовавшіе 
прежде памятники. Передѣлкамъ такого рода подвергались по большой части 
клиросы, а иногда и фасады церквей, при чемъ замѣчательна наклонность 
къ удержанію тѣхъ или другихъ особенностей романскаго стиля. Сюда при 
надлежитъ простообдѣланный клиросъ з а м к о в о й  ц е р к в и  въ К в е д л и н -  
б у р г ѣ ,  1320 г . ,  восточный клиросъ н а у м б у р г с к а г о  с об ора ,  первой 
половины 14-го столѣтія, и клиросъ сосѣдней церкви во Ф р е й б у р г ѣ  на 
Унштрутѣ, той же эпохи; потомъ въ м е й с е н с к о м ъ  с о б о р ѣ  •— хоромно- 
образный долевой корабль, лекторій между клиросомъ и поперечьемъ и со
оруженіе западныхъ башень, впослѣдствіи передѣлывавшихся не одинъ разъ; 
въ э р ф у р т с к о м ъ с о б о р ѣ благолѣпный клиросъ, построенный въ 1349 — 
53 г г . ,  и своеобразная трехсторонняя портальная сѣнь въ сѣверовосточномъ 
углу корабля; въ ш г а д т  и л ь м с к о й  церкви— прямолинейно-замкнутый кли
росъ и верхніе этажи башень, заложенныхъ на романскій еще ладъ; въ Бого
родичной церкви въ А р н ш т а д т ѣ  значительный хоромпообразный клиросъ 
о трехъ придѣлахъ, благородно выработанный въ стилѣ ранней поры 14-го 
столѣтія. Далѣе, въ X е й л и г е п ш т а д т ѣ ,  перестроенный послѣ пожара 
1333 г . клиросъ фуидушевой церкви с в . М а р т и н а  и, относящееся быть- 
можетъ къ тому же времени, трехпридѣльиое хоромное сооруженіе М а
р і и н с к о й  ц е р к в и ,  равно какъ и возведенная тамъ въ 1370 г. башенная 
постройка церкви с в. 3 г и д і и.

Въ высокой степени знаменательно въ 14-мъ вѣкѣ развивается «хором
ное» зодчество въ М ю л ь г а у  з е и ѣ .  Церковь с в . В л а с і я ,  простого, яснаго 
строя вообще, съ изящно декорированными боковыми фронтонами, отвѣчаетъ 
ранней порѣ столѣтія. Блистательнѣй развернута система эта въ М а р і и н 
ской ц е р к в и ,  обширномъ хоромномъ зданіи о пяти корабляхъ, съ трсхпри- 
дѣльнымъ, пущеннымъ въ длину клиросомъ, который оканчивается тройнымъ 
многоугольнымъ замкомъ, и съ благородно-развитыми формами въ деталяхъ. 
Церкви св . І а к о в а  и св.  Г е о р г і я  —  простѣйшія сооруженія той же са
мой эпохи.

Въ Г е с с е н ѣ  и В е с т ф а л і и  хоромная система церковной архитектуры 
пріобрѣтаетъ болѣе и болѣе господства и вырабатывается все однообразнѣе. 
Въ и е ц л а р е н о й  фуидушевой церкви принадлежатъ къ этой эпохѣ: выпол
ненное въ стилѣ богато-развитой рейнской готики, сѣверное крыло поперечья,



ранней поры 14-го столѣтія, и относящійся къ поздиѣйшему его времени сѣ
верный боковой корабль, а равно и своды середняго. Прямое вліяніе со сто
роны Елисаветинской церкви въ Марбургѣ облипаютъ церкви г р ю н б е р г -  
с к а я  и ф р и д б е р г с к а я ,  монастырская въ Г  а й и ѣ, ф р а н к е н б е р г с к а я, 
а л ь с ф е л ь д с к а я ,  и д р уг., принадлежащія отчасти минувшей еще эпохѣ.

Вестфальскія постройки представляютъ хоромный планъ въ простомъ по- 
возможности характерѣ, безъ особеннаго разнообразія въ замыслѣ, безъ осо
беннаго богатства въ обдѣлкѣ деталей. Однимъ изъ главныхъ сооруженій въ 
этомъ родѣ, сравнительно-строгаго еще направленія, представляется Б о г о 
р о д и ч н а я  или Н а д в о д н а я  ц е р к о в ь  (U e b e rw a sse rk irc h e ) въ Мюн
с т е р ѣ ,  4340  г . ,  съ однопридѣльнымъ, простертымъ въ длину клиросомъ, 
благородно-развитымъ продольнымъ кораблемъ и статною массивною запад
ною башней. Сходенъ съ нею цѣлый рядъ мёньшихъ построекъ, каковы 
церкви въ В о л ь б е к ѣ , Г  а в и к с б е к ѣ, Ш т  р о м б е р г ѣ ,  съ болѣе свобод
нымъ и широкимъ пространственнымъ развитіемъ —  П а в л о в с к а я  и Ми- 
н о р и т с к а я  церкви въ З ё с т ѣ ,  м е н д е н с к а я ,  принадлежащая срединѣ 
14-го сто лѣ тія , и приходская в ъ В е р л ѣ ,  относящаяся къ концу е г о . —  
Другія, по образцу миндеискаго собора, домогаются болѣе свѣтлой и смѣлой 
выработки хоромной системы и болѣе живаго расчлененія въ частностяхъ. 
Таковы наприм. долевой корабль М а р і и н с к о й ц е р к в и въ 0  с и а б р ю к ѣ, 
освященный въ 1318  г . ,  гдѣ этотъ стиль развернутъ особенно благород
нымъ образомъ; свободно и стройно возносящаяся фундушевая церковь 
св . Ма р і и  въ Г е р ф о р д ѣ ,  съ прямолинейно-замкнутымъ клиросомъ, съ 
просто и ясно декорированными щипцами; начатая въ 1340 г .  К а т е р и 
нин с к а я  ц е р к о в ь  въ О с н а б р ю к ѣ ,  церковь св. М а р т и н а  въ Мюн
с т е р ѣ ,  Н и к о л а е в с к а я  и М а р т и и о в с к а я  въ Б и л е ф е л ь д ѣ ,  І оан-  
н о в с к а я  въ Г е р ф о р д ѣ  и другія. Сюда привходитъ еще нѣсколько мона
стырскихъ церквей, отчасти съ красивыми, широкими и свѣтлыми про
порціями, каковы Доминиканская въ Д о р т м у н д ѣ  (клиросъ освященъ 
1333 г . ,  корабль позже), Миноритская въ М ю н с т е р ѣ ,  монастырская въ 
Г ё к с т е р ѣ  и др.

Переходъ къ архитектурѣ слѣдующаго вѣка составляютъ за тѣмъ такія 
постройки, какъ Л а м б е р т о в с к а я  ц е р к о в ь въ Мюнстерѣ и М а р і и н- 
с к а я  на Л у г у  въ Зёстѣ , о которыхъ рѣчь впереди.

Свѣтское зодчество также замѣчательно расцвѣтаетъ объ эту  пору въ 
Вестфаліи и производитъ такія созданія, каковы наприм. блистательно-деко
рированный фасадъ м ю н с т е р с к о й  г о р о д с к о й  д у м ы ,  съ отверстымъ 
внизу сѣннымъ или хоромнымъ этажемъ и ясно развитымъ щипцомъ, и срав
нительно простѣйшій фасадъ городской думы въ Л е м г о .

Прилегающій съ востока г а н н о в е р с к і й  край держится въ церковномъ 
строительствѣ вестфальской хоромной системы, но при исполненіи употреб
ляетъ въ дѣло господствующій на сѣверовостокѣ Германіи кирпичный ма- 
'герьялъ, такъ-что здѣшняя группа построекъ занимаетъ переходное положе
ніе. Въ Г а н н о в е р ѣ  относятся сюда маленькая Н и к о л а е в с к а я  ча
с о в н я ,  ранней норы 14-го столѣтія, йогомъ, особенно, начатая съ 1347 г . 
перковь св . Э г и д і и ,  которая вполнѣ усвоила себѣ вестфальскую хоромную



систему, тогда какъ возведенная съ 4 349  г.  р ы н о ч н а я  ц е р к о в ь ,  при 
подобной же основной формѣ, рѣшительно подходитъ къ кирпичнымъ построй
камъ сѣверовостока. —  Значительнѣе ихъ построенный въ огромныхъ раз
мѣрахъ в й р д е н с к і й  с о б о р ъ ,  гдѣ вышепомянутый переходный характеръ 
выступаетъ еще явственнѣй. Клиросъ, начатый еще въ 1290 г . ,  изъ двѣ
надцатиграннаго передѣланъ въ пятисторонній, снабженъ обходами и, вмѣ
стѣ съ поперечьемъ, возведенъ весь изъ тесанаго камня. По освященіи его 
въ 1390 г . ,  середній корабль выстроенъ изъ кирпича только уже подъ ко
нецъ 15-го вѣка.

К и р п и ч н о е  з о д ч е с т в о  с ѣ в е р о в о с т о ч н ы х ъ  о б л а с т е й  пріобрѣ
таетъ въ 14-мъ вѣкѣ то обширное значеніе, въ силу котораго система эта, 
какъ особый видъ, обусловленный особенностями матерьяла, выдвинулась 
самостоятельно въ противень системѣ построекъ изъ тесанаго камня. Въ 
предѣлахъ обширной этой области также равномѣрно заявляютъ себѣ оба 
коренные оттѣнка нѣмецкой готики, —  церковь хоромнообразная (безъ иод- 
выси середняго пространства) и церковь съ приниженіемъ боковыхъ про
странствъ.

Изъ числа мало еще изслѣдованныхъ памятниковъ С и л е з і и  надобно при
вести здѣсь позднѣйшія части, начатой въ минувшую эпоху, К р е с т о в о й  
ц е р к в и  въ Бреславлѣ, которая, судя по характеру ея стиля, безъ сомнѣнія 
окончена только въ настоящую. Съ 1330 но 1372 г . выстроена тамъ же 
церковь П р е с в .  Б о г о р о д и ц ы  на П е с к а х ъ  (L ie b fra n e n k irh e  an Г dem 
S a n d ), хоромнообразное сооруженіе, въ ртройио-возпосящихся, благород
ныхъ пропорціяхъ, совсѣмъ безъ скрестна, * съ тремя многоугольно-замкну
тыми клиросами и тонко развитыми звѣздчатыми сводами. Въ такомъ же 
почти родѣ, только съ прямолинейнымъ замкомъ боковыхъ пространствъ, 
церковь с в , Д о р о т е и  (Миноритская), 1351 г . — -Другія церкви въ Бре
славлѣ представляютъ напротивъ значительно подвышенный середній корабль 
при низкихъ боковыхъ пространствахъ и такой же впрочемъ обдѣлкѣ подроб
ностей. Такова благолѣпная Е л и с а в е т и н с к а я  ц е р к о в ь ,  о трехъ тоже 
многоугольныхъ клиросахъ, которой западныя части, съ массивною ихъ баш
нею, принадлежатъ слѣдующему уже вѣку; такова еще церковь Марі и-  
М а г д а л и н ы ,  съ прямолинейно замкнутымъ клиросомъ и крѣпкими оиорными 
арками, при значительныхъ также размѣрахъ.

Свѣтская архитектура можетъ въ свою очередь выставить немаловажный 
образецъ въ величавомъ зданіи б р е с л а в с к о й  г о р о д с к о й  д у м ы ,  кото
раго весь главный составъ идетъ изъ второй половины 14-го столѣтія, а бо-

Т о -е с т ь  безъ п е р е с ѣ ч к и  прод ол ьной  сѣ н и  п о п ер е ч н о ю .



гатая наружная декорація угольныхъ башенокъ и щипцовъ принадлежитъ 
позднѣйшей эпохѣ.

Значительнѣе развернулась эта архитектура въ нижи е с а к с о н с к и х ъ  и 
м е к л е н б у р г с к и х ъ  земляхъ, которыхъ памятники обнаруживаютъ разныя 
черты сродства между собою. Въ Л ю б е к ѣ  относится къ этой порѣ коло- 
сальное башенное сооруженіе М а р і и н с к о й  церкви вмѣстѣ съ часовней 
Брифкапелле (B r ie fk a p e lle ) : сѣверная башня, судя по надписи, начата 
въ 1304  г . ,  южная въ 1 3 1 0 , что даетъ точное времеуказаніе и для звѣзд
чатаго свода часовни, чуть ли не самаго ранняго въ Германіи. —  Система 
Маріинской церкви вначалѣ 14-го вѣка перенесена въ Мекленбургъ и пред
стаетъ намъ здѣсь выработанною благороднѣйшимъ образомъ и вполнѣ вы
держанною, особенно въ цистерціанской церкви въ Д о б б е р а н ѣ .  Обновлен
ная вслѣдъ за пожаромъ 1291 г . и освященная въ 1 3 6 8 , выдаетъ она прин
ципъ французскихъ соборовъ, съ приниженными боковыми пространствами, съ 
многоугольнымъ замкомъ клироса, снабженнаго обходомъ и вѣнцомъ часовень 
вокругъ, только переводя этотъ 
принципъ во всей строгости на 
кирпичное зодчество. Изящнымъ 
пропорціямъ зданія вполнѣ отвѣ
чаетъ тонкость и разнообразіе 
деталей.— Не столь благородно, 
но зато еще величавѣе развер
тывается тотъ же замыслъ въ 
ш в е р и н с к о м ъ  соборѣ (нача
томъ приблизительно съ 1365 по 
1375  г . и оконченномъ только 
въ послѣдующую эпоху); клиросъ 
держится въ своемъ видообразо
ваніи той же богатой схемы; вы
сота середняго корабля достигаетъ 100 футовъ при 39 футахъ ширины; 
столпы, такъ же какъ и въ Добберанѣ, ясно расчленены но квадратной 
коренной формѣ и снабжены нристрѣлинами. —  Изъ числа другихъ церквей 
этой группы настоящей эпохѣ принадлежатъ только, построенный съ 1339 
по 1354 г . ,  клиросъ М а р і и н с к о й  ц е р к в и  въ В и с м а р ѣ ,  да прямолинейпо- 
замкнутый клиросъ Г е о р г і е в с к о й  ц е р к в и  тамъ же. Все прочее отно
сится къ позднѣйшимъ временамъ.

Основанная 1335  г . К а т е р и н и н с к а я  ц е р к о в ь  въ Л ю б е к ѣ  пред
ставляетъ ту  же систему корабельной постройки, при упрощенномъ точно 
также клиросѣ съ тройнымъ многоугольнымъ замкомъ. Въ подобномъ родѣ 
выполнены еще церкви с в . П е т р а  и св.  І а к о в а  въ Р о с т о к ѣ .  Напротивъ 
того, клиросъ л ю б е к с к а г о  собора ,  построенный въ первой половипѣ 
14-го столѣтія, даетъ полную разработку французскаго соборнаго стиля, съ 
обходомъ и вѣнцомъ часовень, какъ и тамъ. —  Гораздо проще пятипридѣль
ная церковь с в . П е т р а  въ Л ю б е к ѣ ,  Н и к о л а е в с к а я  въ Р о с т о к ѣ ,  
пятипридѣлыіая св . І о а н н а  въ Л ю н е б у р г ѣ ,  М и х а й л о в с к а я  и Л а м 
б е р т о в с к а я  тамъ же, церкви св. Вильгадія въ Ш т а д е ,  св. Петра, св.

Клиросный замòкъ шверинскаго собора. По Любке.



Екатерины и св. Іакова въ Г а м б у р г ѣ ,  св. Іоанна въ Б р е м е н ѣ  и древ
нѣйшія части монастырской церкви въ В и н г а у з е н ѣ  близъ Целле, построен
ныя съ 1307 по 1309 г .

Въ Б р а п д е б у р г с к и х ъ  м а р х і я х ъ  церковная архитектура съ самаго 
начала 44-го вѣка становится предпочтительно городской), и быть-можетъ 
въ связи съ этимъ хоромная система получаетъ здѣсь перевѣсъ. Мы видимъ 
это наприм. въ М а р і и н с к о й  ц е р к в и  во Ф р а н к ф у р т ѣ  на Одерѣ, съ 
многоугольнымъ клиросомъ и широкимъ обходомъ, а равно и просторной по
перечной сѣиыо. Долевая сѣнь расширена послѣ въ нятипридѣльную. То же 
встрѣчаемъ и во многихъ современныхъ этой постройкахъ, каковы Маріин
ская церковь въ Г р а н з е э  и В и т т ш г о к ѣ  и церковь св . І а к о в а  в ъ П е р -  
л е б е р г ѣ ,  которой нѣсколько позднѣйшій клиросъ относится къ 1361 г . ,  
особенно же въ блистательнѣйшемъ произведеніи этой эпохи, —  въ Ма
р і и н с к о й  ц е р к в и  въ Пр е нцл  а у.  Снаружи отличается она прямолиней-

Клиросный замòкъ Маріинской церкви въ Пренцлау. По Калленбаху.

нымъ опроснымъ замкомъ и чрезвычайно богатой декораціей изъ блестя
щихъ прорѣзныхъ узоровъ по полю восточнаго фронтона, а внутри —  много
угольнымъ замкомъ каждаго изъ частей тройного клироса, которыя, подобно 
продольной сѣни, выведены свободно и притомъ на хоромный ладъ. —  Т а 
ковъ приблизительно и восточный фронтонъ М а р і и н с к о й  ц е р к в и  въ 
Н ё й - Б р а н д е н б у р г ѣ .

Разныя другія постройки представляютъ подходящее сюда расположеніе, 
при простѣйшей только обдѣлкѣ. Таковы М а р і и н с к а я  и Н и к о л а е в с к а я  
ц е р к в и  въ Б е р л и н ѣ :  обѣ въ сущности принадлежатъ началу 14-го сто
лѣтія , но обновлены въ сводахъ послѣ пожара 1380  г , ;  послѣдняя съ кра
сивымъ обходомъ и многоугольнымъ клироснымъ замкомъ. Тотъ же харак
теръ н сродственное, хотя нѣсколько болѣе сложное, образованіе клироса 
находимъ въ построенной съ 1324  по 1346  г . Годегардовской церкви въ 
Б р а н д е н б у р г ѣ ,  и упрощенную сравнительно обдѣлку въ б е р н а у с к о й  
церкви, относящейся къ поздней порѣ 14-го столѣтія , съ дальнѣйшими 
впрочемъ передѣлками, именно —  съ пристроеннымъ впослѣдствіи третьимъ 
кораблемъ.

П о м е р а н і я  представляетъ разнообразное и богатое развитіе, которое 
во многомъ примыкало къ направленіямъ, господствовавшимъ въ мекленбург



скихъ, бранденбургскихъ и прусскихъ областяхъ. Изъ числа хоромныхъ по
строекъ Верхней Помераніи (заодерской) слѣдуетъ назвать: Варѳоломеев
скую церковь въ Д е м м и н ѣ , съ тройнымъ многоугольнымъ клироснымъ 
замкомъ; Петровскую въ Т р е п т о в ѣ  на р. Толлензе, съ обходомъ вокругъ 
клироса; Николаевскую въ А н к л а м ѣ ,  съ тройнымъ клироснымъ замкомъ и 
діагональнымъ положеніемъ боковыхъ клиросовъ; М а р і и н с к у ю  тамъ же, 
которая однако проще и съ востока замыкается прямолинейною стѣной; на
конецъ І о а н н о в с к у ю  (Францисканскую) и колосальиую І а к о в л е в с к у ю  
въ Ш т е т т и н ѣ .

Благолѣпной представительницей высокопарной системы (H ochbau) яв
ляется построенная съ 1311 г . Н и к о л а е в с к а я  ц е р к о в ь  въ Ш т р а л ь -  
з у н д ѣ ,  которая съ своимъ богатымъ клиросиымъ обходомъ и часовеннымъ 
вѣнцомъ примыкаетъ къ группѣ мекленбургскихъ построекъ, не представляя 
однакожь вовсе поперечья. Западная часть ея, о двухъ массивныхъ башняхъ, 
принадлежитъ поздней порѣ вѣка. —  Похожа на нее и современная Пико-  
лае  в с к а я  ц е р к о в ь  въ Г р е п ф с в а л ь д ѣ ,  (оконченная?) 1326 г . ;  только 
форма клироса здѣсь проще, а западная часть обдѣлана въ видѣ укрѣпленія.—  
Нѣсколько моложе простая, но складная церковь св. П е т р а  въ В о л ь г а -  
с т ѣ ,  и принадлежащая исходу вѣка могучая І а к о в л е в с к а я  ц е р к о в ь  въ 
Ш т р а л ь з у н д ѣ ;  въ ней видно уже чрезмѣрное стремленье къ вышинѣ и 
притомъ некрасивое образованіе оконъ; зато она отличается величаво-эффект
ною башенною сѣнью и богато декорированнымъ фасадомъ.

Въ Нижней Помераніи (но сю сторону Одера), въ качествѣ хоромныхъ 
построекъ, надобно отмѣтить: М а р і и н с к у ю  ц е р к о в ь  въ К о л ь б е р г ѣ ,  
которой клиросъ былъ закопченъ въ 1321 г . ,  а пятипридѣльная долевая сѣнь 
строилась еще и въ слѣдующемъ столѣтіи; М а р і и н с к у ю  церковь въ Т р е п 
т о в ѣ  на Регѣ ( 1 3 0 3 — 70)  и въ Г р е й ф ф е н б е р г ѣ . — Высокопарными 
сооруженіями, простого же однако характера, являются Маріинскія церкви 
въ Б е  л ь  г а р д ѣ ,  К ё с л и н ѣ ,  Ш л а в ѣ ,  Р ю г е н в а л ь д е ,  Ш т о л ь п ѣ ,  съ 
далеко выдвинутымъ впередъ однонридѣльнымъ клиросомъ и величавой ба
шенной сѣнью, отверстой къ середнему кораблю.

Въ П р у с с і и  архитектоническая дѣятельность, равно какъ и вся хри
стіанско-германская культура того края, исходитъ отъ Нѣмецкаго или Тев
тонскаго Ордена, котораго дѣловой, могучій и вмѣстѣ рыцарсни-блестящій 
бытъ высказывается между прочимъ и въ постройкахъ. Замѣчательны здѣсь, 
въ раннюю преимущественно эпоху, извѣстныя восточныя воспоминанія, 
особенно въ декоративной отдѣлкѣ зданій, и потомъ наклонность къ бога
тымъ, наряднымъ формамъ, нораждающая красивые звѣздчатые и сѣтчатые 
своды, своды вклѣтку и высокіе пальмообразные, которые обыкновенно по
коятся на тонкихъ гранитныхъ колоннахъ. Здѣсь первое мѣсто принадле
житъ памятникамъ свѣтскаго зодчества, орденскимъ замкамъ съ разнообраз
ными ихъ сооруженьями,

Важнѣйшею постройкой въ цѣломъ краѣ предстаетъ величественный за
мокъ гохмейстеровъ в ъ М а р і э н б у р г ѣ ,  1 состоящій изъ трехъ большихъ

1 Denkmäler der Kunst, рис. 56, ф и г .  1.



сооруженій,— главнаго, середшіго и передового замковъ. Главный замокъ 
(H o ch b u rg ), первобытная часть цѣлаго, начатая около 1280 г . и съ явными 
еще признаками романской архитектуры, особенно съ нарядио-обдѣланнымъ 
круглодужиымъ фризомъ, имѣетъ видъ квадратнаго почти корпуса, замы
кающаго въ себѣ дворъ, нѣкогда обведенный крытыми ходами въ два яруса; 
сѣверное крыло, въ направленіи отъ запада къ востоку, занято главнымъ 
въѣздомъ, съ высокой портальной аркою на восточный образецъ, потомъ

Разрѣзъ столовой на гохмейстерской половинѣ Маріэнбургскаго зàмка. По Рабе.

залою капитула и церковью. Съ 1309 г . начались работы ио расширенію и 
отдѣлкѣ этихъ построекъ: между прочимъ къ церкви присоединены были 
такъ-цазываемыя «Золотыя врата», великолѣпное произведеніе благороднѣй
шей кирпичной архитектуры, потомъ выстроена (съ 1335 но 41 г . )  гроб- 
ничная церковь, такъ-называемая часовня св. Анны, надъ нею удлиннена 
Маріинская церковь и отдѣлана внутри звѣздчатыми сводами, а- снаружи ко- 
лосальиымъ, украшеннымъ мозаикой, образомъ Богоматери. За тѣмъ, въ 
правленіе Виириха фои’ Кішпроде (съ 1351 по 82 г . ) ,  выстроенъ середній 
замокъ, блестящій чертогъ гохмейстера, гдѣ особенно его частная столовая 
и другая, орденская, поражаютъ безподобною красотой пропорцій, благород
ной выработкой подробностей и граціозными пальмовыми сводами; тогда какъ 
вся внѣшность отличается массивностью сооруженія, смѣлостью конструкцій 
и величіемъ общаго эффекта.

Изъ числа другихъ прусскихъ замковъ особенно замѣчателенъ сохран
ностью важнѣйшихъ его частей епископскій въ Г е й л ь с б е р г ѣ .  И здѣсь 
сооруженіе расположено почти квадратомъ вкругъ нутреиого двора, обведен
наго двуярусными крытыми ходами, Но угламъ высятся могучія башни,



Болѣе или менѣе сохранные остатки замковъ Нѣмецкаго Ордена нахо
дятся еще въ Г о л у б ѣ ,  К о в а л л е н ѣ ,  П о п о в ѣ ,  Р е д е н ѣ ,  М а р і э н -  
в е р д е р ѣ ,  Ме в е ,  Р ё с с е л ѣ ,  Л о х ш т е д т ѣ ,  Р а г н и т ѣ  и въ др. мѣст.

Планъ епископскаго зàмка въ Гейльсбергѣ. По Квасту.

Вліяніе орденскихъ замковъ ощутительно даетъ себя зн ать . и въ город
скихъ свѣтскихъ сооруженіяхъ. Такъ наприм. въ р а т у ш ѣ  и г о р о д с к и х ъ

Внутренность Артусова Двора въ Данцигѣ. По К . Ш ульцу.

п о р о г а х ъ  М а р і э н б у р г а ,  въ д а н ц и г с к о й  ратушѣ и въ тамошнемъ 
А р т у с о в о м ъ  Д в о р ѣ ,  какъ называется красивый гостиииый рядъ, хотя



впослѣдствіи и передѣланный, но все же еще на основаніи древнѣйшей по
стройки: его изящные пальмовые своды опираются каждый на пару строй
ныхъ гранитныхъ колоннъ.

Церковные памятники того края просты, даже можно-сказать грубы въ 
обдѣлкѣ, но отличаются но большой части величавымъ пространственнымъ 
расположеніемъ и благовидною, праздничною почти, внѣшностью, которой 
эффектъ часто еще усиливается зубчатымъ поверху вѣнцомъ. Устои, осо
бенно въ позднѣйшія времена, втягиваются сплошь и рядомъ внутрь зданія 
и, благодаря этому, образуютъ часовни вдоль хоромно устроенныхъ (равно 
высокихъ) кораблей. Своды представляютъ богатѣйшія сѣтчатыя сплетенія 
и нарядныя звѣздчатыя формы. Всѣмъ тремъ кораблямъ даются обыкновенно 
три особыя параллельно идущія двускатныя крыши, которыя съ своей сто
роны подсказываютъ новый мотивъ для выработки фасадовъ. Клиросъ всегда 
почти законченъ прямолинейнымъ замкомъ, а фасадъ отличается объеми
стою западною башнею. Дальнѣйшая выработка этой архитектуры принадле
житъ слѣдующей эиохѣ.

Къ  раннимъ сравнительно памятникамъ относится заложенная 1309  г. 
церковь с в . І а к о в а  въ Т о р н ѣ  (Торуни), которой середній корабль чрез
вычайно подвышенъ и снабженъ для освѣщенія особыми окнами, съ рѣзнымъ 
узорчатымъ переплетомъ.— Переходъ отъ хоромной формы видимъ въ осно
ванномъ 1333 г . к е н и г с б е р г с к о м ъ  с об орѣ ,  съ выдвинутымъ впередъ 
удлиненнымъ клиросомъ и съ продольной сѣиью, которой середній корабль, 
хотя и повыше боковыхъ, однако же безъ особыхъ для него оконъ. Фасадъ 
обставленъ двумя башнями. —  Вполнѣ выработаннымъ хоромнымъ сооруже
ніемъ представляется з ат ѣмъ соборъ ф р а у э н б у р г с к і й ,  котораго кли
росъ, какъ гласитъ надпись, оконченъ въ 1342  г . ;  онъ тяжелыхъ пропорцій 
внутри, но внѣшность его отличается блестящею декораціей, богатой пор
тальной сѣнью и четырьмя стройными башеньками по фронтону (съ восточ
ной и съ западной стороны).— Другія подобнаго рода церкви— стройная, 
смѣло сооруженная Маріинская въ Т о р н ѣ ,  приходская въ К у л ь м ѣ  и со
борныя въ К у л ь м з е э  и въ М а р і э н в е р д е р ѣ .

Изъ значительныхъ для слѣдующей эпохи д а н ц и г с к и х ъ  церквей, кото
рыхъ основаніе и первоначальная застройка относятся по большой части къ
14-му столѣтію , принадлежитъ сюда по существенному своему характеру 
одна только Д о м и н и к а н с к а я ,  —  зданіе благородныхъ и стройныхъ вообще 
пропорцій, со вдвинутыми внутрь устоями и съ простымъ, но необыкно
венно ясно и живо расчлененнымъ фронтономъ.

Сверхъ-того, изъ глубины 14-го вѣка идутъ своды въ клиросѣ, въ кли- 
росныхъ обходахъ и въ боковыхъ корабляхъ монастырской церкви въ О л и в ѣ ,  
подъ Данцигомъ, а также изящные крытые ходы и соединенное съ ними 
колодезное сооруженіе.

Въ Л и т в ѣ  есть подобныя прусскимъ замковыя постройки въ Х р и с т ъ -  
М е м е л ѣ ,  съ красивыми кирпичными башнями, башня въ Р а у д о н е н ѣ  и 
позднеготическая церковь въ монастырѣ бернардиновъ въ К о в н о .



Въ К у р л я н д і и  древнѣйшимъ замкомъ слыветъ замокъ Меченосцевъ 
въ Д о н д а н г е н ѣ .

Въ Э с т л я н д і и  —  монастырь св. Б р и г и т т ы  и монастырь І І а д и с ъ  
близъ Р е в е л я .

Ф р а н ц і я .

Сѣверная Франція, въ предшедшую эпоху, постепенно довела готическую 
систему до самаго благороднаго, богатаго и яснаго развитія. Уже въ позд
нѣйшій періодъ 13-го вѣка наступилъ тамъ застой: бѣдственныя войны съ 
Англіей, захватъ важныхъ областей чужеземцами отняли и охоту и средства 
къ художественнымъ предпріятіямъ, такъ что въ 44-мъ столѣтіи мало воз
никло здѣсь значительныхъ построекъ.

ІІо  богатству и обилію архитектоническихъ памятниковъ первое мѣсто 
занимаетъ Н о р м а н д і я .  Однимъ изъ важнѣйшихъ произведеній позднѣйшей 
этой эпохи представляется церковь Се н т ’ У а н ъ  (S t . O uen) въ Р у а н ѣ ,  1 
основанная въ 1318 г . ;  вскорѣ за тѣмъ оконченъ клиросъ, а все остальное 
принадлежитъ позднѣйшему времени. Сооруженіе это воспроизводитъ только 
попроще туже извѣстную опять схему; клиросъ даже и въ подробностяхъ 
выдаетъ вліяніе нредъидущей эпохи. — Также вначалѣ еще 14-го столѣтія 
пристроена къ восточной сторонѣ клироса въ р у а н с к о м ъ с о б о р ѣ нарядная, 
простертая въ длину Маріинская часовня, а равно и блестящіе фасады по- 
перечья, законченные, уже только впослѣдствіи. —  К ъ  тому же времени 
относится часовня св. Маріи въ к у т а и с с к о м ъ  соборѣ. —  Важнѣе за
падныя части церкви св . П е т р а  въ К а н ѣ ,  принадлежащія началу 14-го 
столѣтія и замѣчательныя въ особенности благородно развернутой башенной 
постройкой.

Въ  другихъ сѣверныхъ провинціяхъ большіе памятники нредъидущей эхохи 
получаютъ теперь разныя дополненія, въ которыхъ заявляетъ себя богатый 
декоративный стиль 14-го вѣка. Таково наприм. великолѣпное окно въ юж
номъ фронтѣ л й и с к а г о  с о б о р а ,  и часовни придѣланныя къ устоямъ до
левого корабля; таковы наружныя, подобнымъ ate образомъ пристроенныя 
клиросныя часовни въ п а р н а ! с к о м ъ  с о б о р ѣ ;  таковы еще передній корабль 
собора въ Т р у а ,  чрезвычайно богатое колесчатое окно западнаго фасада въ 
б у р ж с к о м ъ  с о б о р ѣ  и мн. др. Однимъ изъ благороднѣйшихъ памятниковъ

1 Denkmäler der Kunst, рис. 51, фиг. 2 и 3,



этой эпохи представляется часовня южной стороны соборнаго клироса въ 
М а н т ѣ  (M an te s ), построенная вначалѣ 14-го столѣтія. —  Далѣе, принад
лежатъ сюда сѣверное нонеречье собора въ Mo (M e a u x ) , блистающее бога
тыми формами поздней норы вѣка; долевая сѣнь собора въ Ш а л о н ѣ  на 
Марнѣ; освященная въ 1389 г . ,  но начатая въ предшедшемъ еще столѣтіи,

Видъ св. Петра въ Канѣ. По Ш апюѝ.

церковь си . У р б а н а  въ Т р у а ;  стройно ’̂возведенный щегольской фасадъ 
св. Іоаіша-въ-Виноградникахъ (St .  J e a n -d e s -V ig n e s ) в ъ С у а с с о н ѣ ,  и 
блестящій крытый ходъ при этой церкви, а равно и подобные же ходы 
нри н у а і о и с к о м ъ  соборѣ и при большомъ госпиталѣ въ П р о в е п с ѣ  
(P r o v in s ) /

В ъ Б у р г у и д і и  относятся къ этой порѣ понеречье и передній корабль 
о с е р р с к а г о  собора, въ блистательно выработанныхъ формахъ, и послѣд
ній, и первое; своеобразно-декоративное середнее звено фасада в е з е л е й -  
с к о й  церкви, почти такъ же обдѣланный фасадъ с е н ’ п е р с к о й  (S t . P è re ) , 
ц одно изъ крыльевъ архіепископскаго дома въ С а п с ѣ ,



Южныя области, такъ медлительно и неохотно примыкавшія къ готиче
ской системѣ на первыхъ норахъ, не обнаруживаютъ и теперь ни какой 
сколько-нибудь значительной архитектурной дѣятельности. Здѣсь но боль
шей части только доканчиваются прежде начатыя монументальныя постройки: 
таковы завершеиная въ 1313  г . церковь св. Павла въ К л е р м о н ’ л’ Э р о  
(C le rm o n t-1 ’ H é ra u lt ) , —  часовенный вѣнецъ монастырской церкви въ 
В а л ь м а и ь ѣ  (V a lm a g n e ) ,— главныя части ліонскаго собора, — долевая 
сѣнь пятипридѣльнаго собора въ К л е р м о н ’ Ф е р р а н ѣ ,  съ оригинальною 
обдѣлкой системы опоръ и плоско крытыми боковыми кораблями, —  окон
ченный въ 1332 г . клиросъ н а р б о н н с к а г о  с о б о р а ,  величавое сооруже
ніе въ стилѣ сѣверо-французской готики, —  клиросъ к а р к а с о и н с к а г о  
с об ора ,  совершенно въ другомъ родѣ, замыкающійся, сверхъ главной 
абсиды, еще нѣсколькими многоугольными часовнями и пристроенный въ 
первыя десятилѣтія 14-го вѣка къ романскому долевому кораблю, — вновь 
возведенный б е з ь е р с к і й  с об о р ъ ,  съ удержаніемъ прежнихъ поздне- 
романскихъ частей зданія, съ тонкими сравнительно столпами, но массивный 
во внѣшности и съ западной стороны похожій на крѣпость; и мн. др.

Въ  западныхъ частяхъ края, гдѣ сѣверофранцузская система нашла себѣ 
доступъ и въ предъидущую эпоху, не безъ смѣси одцакожь съ извѣстными 
преданіями старобытнаго тамъ зодчества, къ этому періоду принадлежатъ: 
фасадъ сооруженнаго на хоромный ладъ с об ора  въ П у а т ь е ,  гдѣ сѣверныя 
формы слились съ художественнымъ чувствомъ ю г а ;— клиросъ б о р д о с 
с к а г о  с о б о р а ,  блистательно развернутый съ обходомъ и вѣнцОіМЪ часо
вень, а также его нарядно выработанный к р ы т ы й  х о д ъ ; — церковь въ 
У з е с т ѣ  (U z e s te ) , которую папа Клим ентъV  выстроилъ себѣ въ видѣ гро
бового храма, на сѣверный образецъ, безъ нонеречья, и съ нѣкоторымъ очер- 
ствленіемъ въ богато задуманномъ клиросѣ.

Особенно преобладаютъ въ этомъ краѣ и теперь однопридѣльныя по
стройки, съ глубокими между массивныхъ опоръ боковыми часовнями. На
чатый въ нредшедшую еще эпоху соборъ въ А ль би, котораго исполне
ніе продлилось до исходной норы готики, предстаетъ здѣсь важнѣйшимъ 
монументомъ. —  Въ столь же обширномъ планѣ задуманъ и смѣло вы
полненъ въ своихъ сводахъ п е р п и н ь я н с к і й  соборъ, основанный въ 
1324 г . и, послѣ очень продолжительныхъ работъ, освященный только 
въ 1 5 0 9 .

Но части роскошно-декоративныхъ произведеній за этотъ періодъ слѣ
дуетъ назвать выработанный въ блестящихъ формахъ сакраментарій (даро- 
хранительный поставецъ или ковчегъ) въ клиросѣ г р е н о б л ь с к а г о  со
бора,  относящійся ко времени съ 1337 но 1350 г.



Нидерланды.

Въ Б е л ь г і я ,  и для эпохи 14-го вѣка, остается мѣроположнымъ вліяніе 
французскихъ образцовъ, хотя въ сѣверныхъ мѣстностяхъ есть памятники, 
примыкающіе къ выработавшимся въ Голландіи архитектурнымъ пріемамъ. 
К ъ  числу первыхъ принадлежатъ: южное ноперечье и п е р н с к а г о  с об ора  
съ великолѣпными розегными окнами, начала 14-го столѣтія; —  современ
ныя ему развалины церкви аббатства С е н ’ Б е р т е н ъ  въ Се  н т ’ О м е р ѣ ,  
съ тонкими расчлененными столпами; —  особенно блестящій клиросъ т у р -  
н е й с к а г о  собора, освященный въ 1338 г . и замѣчательный необыкновен
ною стройностью пропорцій и богатѣйшимъ планоразвитіемъ; —  Б о г о р о 
д и ч н а я  церковь въ Б р ю г г е ,  съ безхарактерной урѣзкою готической си
стемы; —  средина продольной сѣни въ б р ю с с е л ь с к о м ъ  соборѣ, окончен
номъ уже позже; —  э р ш о т с к а я  церковь, которой клиросъ построенъ, 
какъ гласитъ надпись, въ 1337  г . ,  и ми. др.

Другія зданія, въ противоположность этимъ, отличаются тяжелымъ стол
повымъ устройствомъ корабельныхъ аркадъ и открытымъ настежь гале

рейнымъ характеромъ. Такова цер
ковь Пресв. Богородицы въ Г а л ѣ  
(или Галлѣ) близъ Брюсселя, вы
строенная съ 1341 по 1409 г . и 
замѣчательная свѣтлыми, ясными 
пропорціями и нарядностью дета
лей; —  таковъ въ особенности а н 
т в е р п е н с к і й  соборъ, начатый въ 
1352 г . и оконченный въ корабель
ной части вначалѣ 15-го вѣка: хо
ромная система доведена въ немъ до 
высшей но возможности разработки; 
онъ пятипридѣльный, а, благодаря 
позднѣйшему прибавленію, даже о 
семи корабляхъ, съ простою попе
речной сѣнью и богато развитымъ 
клиросомъ, и въ цѣломъ произво
дитъ самый живописный эф ф ектъ .—  
Подходящаго къ этому направленія и 
тѣ части церкви с в . С п а с а ( S .  S a u 
v e u r )  въ Б р ю г г е ,  которыя возве
дены послѣ пожара, постигшаго ее 
въ 1358 г.

Изъ числа свѣтскихъ построекъ 
этого времени должно особенно упо

мянуть о нѣкоторыхъ вѣчевыхъ или набатныхъ башняхъ въ городахъ. К ъ  на
чалу 14-го вѣка относится ге  н т  с к а  я , застроенная въ простомъ, массивномъ 
характегѣ и оставшаяся невыполненною въ предположенныхъ сначала кра-

Планъ антверпенскаго собора. По Вибекингу.



сивыхъ верхнихъ частяхъ; —  позднѣйшему періоду этой эпохи принадлежитъ 
л ь е р р с к а я  башня (1 3 6 9  — 1 4 1 1 ), соединенная съ городского думой. Всѣ 
прочія выстроены послѣ. —  Далѣе идутъ часто находящіеся въ связй съ 
башнями величавые гостиные дворы, каковы б р г о г г с к і й ,  начатый 1284  г . 
и оконченный только въ слѣдующемъ столѣтіи, съ огромной вѣчевою башней 
посреди фасада; — л у в е н с к і й ,  основанный 1317 г . ,  но выстроенный 
только въ нижнемъ ярусѣ и увѣнчанный красивыми аркадами;'— м е хе л ь н -  
с к і й ,  1340  г . ,  и не такъ уже значительный д и с т с к і й ,  1346-го.

Бельгійское свѣтское зодчество всего величавѣй развернулось въ г о р о д 
с к и х ъ  д у м а х ъ ,  принадлежащихъ по большой части къ самымъ блистатель
нымъ созданіямъ этой архитектуры. Одно изъ благороднѣйшихъ въ томъ чи
с л ѣ —  городская дума въ Б р ю г г е ,  основанная 1377 г . Размѣры ея не

такъ велики, по она отличается изяществомъ въ пропорціяхъ, яснымъ расчле
неніемъ и прелестною выработкой. Внутренность большой главной ея залы 
въ первомъ этажѣ, съ превосходными сводами, выполнена, говорятъ, въ 
1398 г . Н и г е р о м ъ  в а н  0  о с т о м ъ .  Дальнѣйшая разработка величествен
ныхъ построекъ этого рода относится уже къ слѣдующему періоду.

Въ Г о л л а н д і и  готическая система принимается рѣшительно только въ 
теченіе 14-го вѣка, но не доходитъ до самобытнаго, вполнѣ выдержан
наго развитія. То примыкаютъ здѣсь къ элементамъ французской готики, 
особенно въ богатыхъ опросныхъ замкахъ и въ подвыси середняго про
странства; то подчиняются вліяніямъ нижненѣмецкой хоромной системы. 
К ъ  этому привходитъ еще кирпичный магерьялъ, сообщающій массивный 
характеръ зданіямъ, но не употребляемый однакожь въ пользу художествен
ной ихъ выработки; наконецъ своды преимущественно сооружаются изъ де-

Городская дума въ Брюгге.



рева, но рѣдко въ такомъ видѣ, который всего лучше отвѣчалъ бы условіямъ 
древостроительства, а по большой части— въ подражаніе каменнымъ сводамъ. 
Все это придаетъ голландской архитектурѣ какой-то шаткій, несамостоятель
ный характеръ и черствый зачастую эффектъ, даже и при величавомъ не
рѣдко расположеніи пространства.

Изъ ранней поры вѣка идетъ нѣсколько просто обдѣланныхъ еще церквей, 
каковы с в . М а р т и н а  въ Б о м м е л ѣ ,  съ віестиуголыгыми столпами и съ 
сплошнымъ трехпридѣлыіымъ сооруженіемъ, выстроенная, говорятъ, съ 
1300 по 1 3 0 4 г . ,  что вѣроятно справедливо только для клироса;— с в . Мар
т и н а  въ Т и л ѣ ,  1326  г . ,  и св . Е к а т е р и н ы  въ Г ё й с д е н ѣ ,  1328 г .—  
Освященная въ 1 3 1 0 , Н и к о л а е в с к а я  ц е р к о в ь  въ И с с е л ы н т е й н ѣ —  
простое хоромное сооруженіе кирпичной кладки, съ деревянными сводами.—  
Подобныя постройки той же самой эпохи еще церковь с в . В аль  б у р г и  въ 
А р н г е й м ѣ ,  1328 г . ,  и В а р о о л о м е е в с к а я  въ Д е л ь ф т ѣ .

Однимъ изъ самыхъ величавыхъ сооруженій предстаетъ намъ у т р е х т 
с к і й  с о б о р ъ ,  начатый еще въ минувшую эпоху: зданіе изъ тесанаго камня 
въ стилѣ французской готики и въ значительныхъ размѣрахъ; буря разру
шила большую часть продольной его сѣни въ 1674  г . ,  такъ что отъ нея 
уцѣлѣло лишь немного остатковъ. Фасадъ укравіенъ съ 1321 но 1381 г. 
могучею бавшей съ щегольскимъ осьмиугольнымъ верхнимъ ярусомъ. —  Въ 
такомъ же приблизительно родѣ и такихъ же большихъ пропорціяхъ возве
дена, основанная въ 1369 г . ,  Н и к о л а е в с к а я  ц е р к о в ь  въ К а м п е н ѣ ,  
съ величественнымъ клироснымъ сооруженіемъ и пятішридѣльною доле
вою сѣнью.

Церквамъ съ высокимъ середнимъ кораблемъ приданъ по большой части 
упрощенный характеръ, именно: опросный обходъ не охватывается въ нихъ 
вѣнцомъ часовенъ. Такова благолѣпная церковь П р е с в .  Б о г о р о д и ц ы  въ 
Б р е д ѣ ,  къ которой опросный обходъ пристроенъ вирочемъ впослѣдствіи, 
послѣдовательно выдержанное сооруженіе изъ тесанаго камня, съ клиро
сомъ, освященнымъ въ 1410 г . ; —  такова немного уже сухая П е т р о в 
с к а я  ц е р к о в ь  въ Л е й д е н ѣ ,  которой клиросъ освященъ будто бы въ 
1321 или 1339  г . ,  а середній корабль накрытъ деревяннымъ сводомъ; —  
такова еще тамъ же церковь с в . П а н к р а т і я  (освященная въ 1 31 5 ?).

Британскіе края.

А н г л і й с к а я  г о т и к а  вырабатываетъ за этотъ періодъ далѣе тѣ корен
ныя черты, которыя выступили уже вконцѣ минувшей эпохи и скоро дости
гаетъ богатаго и плавнаго стиля, такъ-называемаго «декоративнаго» («deco-



rated s t y le » ) , особенно отличающагося, правда не строго органическими, 
но изящными въ своемъ движенія, розетными узорами оконныхъ переплетовъ. 
Въ позднѣйшую пору входитъ въ обычаи перпендикулярная жезловая вязь, 
которая въ слѣдующую эпоху ведетъ къ новому видоизмѣненію этого стиля. 
Важнымъ обстоятельствомъ для конструкціи было то, что охотно стали при
бѣгать къ деревяннымъ покрытіямъ, которыхъ разработка вызвала опять 
новую, живоподвижную игру формъ. Своды начали слагаться въ богатѣйшія 
звѣздчатыя и сѣтчатыя формы.

Столпъ въ эксетерскомъ соборѣ. 
По Бриттону.

Узорчатый оконный переплетъ въ эксе
терскомъ соборѣ. По Бриттону

Однимъ изъ значительнѣйшихъ памятниковъ этого времени является э к с е 
т е р с к і й  с о б о р ъ ,  выполненный, кромѣ романскаго поперечья, совершенно 
послѣдовательно, какъ бы въ одинъ размахъ. Начатыя съ 1288 г . ,  новыя 
постройки относятся преимущественно къ эпохамъ 1 3 2 7 — 13(59 г г . При уз
кихъ и не очень высокихъ пропорціяхъ, клиросъ съ принадлежащею къ нему 
Богородичною часовнею (La d ych a p e !) выдвинутъ передъ поперечьемъ на 
значительную длину. Аркадные столпы состоятъ изъ колонпъ, связанныхъ 
пуками, пристрѣляны оперты по клиньямъ или зубцамъ аркадъ на красивыхъ 
консоляхъ, своды выведены въ формѣ звѣздъ. Трифорій не стоитъ въ орга
нической связи съ окнами, которыя заполнены богатымъ розетнымъ перепле
томъ. Снаружи система готическихъ устоевъ проведена въ такомъ объемѣ, 
какимъ вообще рѣдко отличаются англійскія сооруженія; къ фасаду придѣ
ланъ спереди очень нарядный выступъ, относящійся къ концу 14-го столѣ
т і я . —  Не менѣе значительны долевая сѣнь и клиросъ і о р к с к а г о  с о 
бора,  1 строившіеся, первая, съ 1291 г . до половины 14-го вѣка, послѣд
ній —  съ 1301 г. до начала 13-го столѣтія. Размѣры ихъ величественны, 
середній корабль широкъ и высокъ, совокупная длина цѣлаго простирается 
до 498  футовъ. Столпы богато обставлены пристрѣлипами, сводоопоры 
идутъ непосредственно изъ нихъ, аркады расчленены очень живо, трифоріи 
соединены съ окнами, которыхъ переплеты въ кораблѣ выведены въ роскош-

1 Denkmäler der Kunst, рис. 52, ф и г г . 1—6



ныя розетты ,— особенно великолѣпно и вмѣстѣ прихотливо въ огромномъ окнѣ 
западнаго фасада; окна клироса украшены перпендикулярной жезловой вязью, 
и всего блистательнѣй большое окно на востокъ. Деревянные своды воспро
изводятъ разнообразныя сѣтчатыя' формаціи сводовъ каменныхъ. Наружный 
фасадъ съ двумя башнями и высокимъ окномъ посерединѣ, на германскій 
почти образецъ, но не безъ произвола въ частностяхъ и не безъ разноголо
сицы въ цѣломъ. Зданіе окончено въ 15-мъ столѣтіи и освящено въ 1472 г.

Сродни іоркскому собору: бев е р л е й с к  ій  мюнстеръ, его блистательно 
развернутые долевая сѣнь и фасадъ; —  великолѣпная церковь аббатства св. 
Петра въ Г  о у д е н ѣ ;  —  церковный клиросъ аббатства св. Маріи и св. Гер
мана въ С е л ь  би;  — Маріинская церковь въ Г у л л ѣ ,  и друг.

Существенно отличенъ отъ него б р и с т о л ь с к і й  с о б о р ъ  (говорятъ 
1306 — 1332  г г . ) ,  законченный только въ клиросѣ и поперечьи; корабли 
здѣсь равной и незначительной высоты, при широкихъ вообще размѣрахъ; 
обдѣлка нарядно-декоративная.

Далѣе идетъ начатый въ 1322 г . осьмиугольникъ э л і й с к а г о  собора ,  
огромное купольное сооруженіе въ 65 футовъ діаметра но средокрестью, съ 
искусно-смѣлою деревянною конструкціей и верхнимъ фонаремъ въ 30 ф у
товъ поперечника; въ цѣломъ производитъ оно блистательно-фантастическій 
аффектъ. Современна ему и Богородичная часовня тамъ же. —  Однимъ изъ 
самыхъ блестящихъ произведеній этой поры была сгорѣвшая въ 1834 г . ча
с о в н я  св .  С т е ф а н а  въ королевскомъ вестминстерскомъ дворцѣ, возведен
ная подобно «святой часовнѣ» въ Парижѣ въдва яруса .—  Въ н о р в и ч с к о м ъ  
с о б о р ѣ  любопытны начатые еще въ 1297 г . крытые ходы и при нихъ двое 
воротъ: одни «ворота св. Этельберта», строгаго, нростаго характера; дру
гія , «Эрпингамовскія», — въ нарядно легкихъ формахъ поздней поры этого 
періода. —  Въ в и н ч е с т р е к о м ъ  с о б о р ѣ  сначала 14-го вѣка обновленъ 
былъ клиросъ, а къ концу его перестроена долевая сѣнь, и то и другое въ 
строгихъ, характерныхъ формахъ, обусловленныхъ удержаніемъ нѣкоторыхъ 
частей прежняго сооруженія. Особенность эта явно проглядываетъ въ глу
бокихъ нишахъ оконъ, въ галереяхъ, замѣняющихъ трифоріи, наконецъ въ 
массивныхъ столпахъ. — Пятнадцатому вѣку принадлежатъ звѣздчатые своды 
корабля и благолѣпная выработка фасада. — Въ сродственномъ этому напра
вленіи перестроена тогда же продольная сѣнь к а н т е р  б ё р і й с к а г о  со
бора ;  только здѣсь рѣшительно проведенъ и выдержанъ характеръ новыхъ 
формъ.

Блестящими образцами декоративныхъ созданій этой эпохи должно еще 
выставить: церкви въ Ч а т а м ѣ  и Г о к г ё р с т ѣ  (H a w k h u r s t ) ,  обѣ съ рос
кошно-узорчатыми переплетами въ окнахъ; — клиросъ часовни Мертеновской 
коллегіи въ О к с ф о р д ѣ  и церковь с в . Ма р і и  М а г д а л и н ы  тамъ же; —  
клиросъ д о р ч е с т р с к о й  церкви, съ богатою, украшенной даже фигурами, 
жезловой вязыо въ окнахъ; — южный фасъ л и м и н с т е р с к о й  церкви, съ 
совсѣмъ отмѣнными оконными образованіями; и ми. друг.

Въ небольшихъ церквахъ, мѣсто сводчатаго сооруженія, часто заступаетъ 
около этого времени открытая, безпотолочная кровля, въ художественномъ



развитіи. Такова кровля церкви въ А д д е р б ё р и ,  и особенно богато вырабо
танное мастерское кровельное сооруженіе В е с т м и н с т е р с к о й  п а л а т ы  въ 
Л о н д о н ѣ ,  оконченной "1398 г. Палата, въ 239  футовъ длины и в ъ  6 8 ф у т .  
ширины, накрыта брусяною вязкою, которая доходитъ до 92 футовъ въ вы
соту и которой подкосы, переводины и стойки представляютъ не только ис
куснѣйшую конструкцію, но вмѣстѣ и великолѣпнѣйшее художественное раз
витіе, такъ что въ цѣломъ она порождаетъ блистательно живописный аф
фектъ. —  Пристрастіе къ такого рода сооруженіямъ побуждало иногда вос
производить ихъ въ камнѣ, какъ наприм. сдѣлано въ пѣвческой часовнѣ вил-  
л и н г а м с к о й  церкви и въ сѣверномъ крылѣ поперечья л и м и н г т о н с к о й .

Изъ декоративныхъ работъ должно привести здѣсь к и в о т ы  или с ѣ н и  
надъ могильными памятниками, невидимому обличающіе разныя инозем
ныя вліянія. Такъ въ в е с т м и н 
с т е р с к о й  церкви въ Л о н д о 
нѣ надгробный монументъ Эймера 
Валансскаго (ум. 1323 г .)  обдѣ
ланъ въ стилѣ итальянской готи
ки ; —  такъ въ г л о с с т е р с к о м ъ  
с о б о р ѣ  гробница короля Эду
арда II (ум. 4327  г.) отличается 
игривыми формами и необдуман
нымъ подражаніемъ французско
нѣмецкимъ образцамъ. — Впослѣд
ствіи возникаетъ болѣе самосто
ятельная обдѣлка, какъ наприм. 
въ могильномъ памятникѣ Эду
арда III (ум. 4377  г .)  въ в е с т -  
м н н с т е р с к о й ц е р к в и  : это —  
красивое балдахинное сооруженіе, 
выполненное однакожь изъ дерева.

Въ I I I о т л а и д і il борі.ба съ Ан
гліей вначалѣ этого періода по
чти совершенно отвлекла силы 
отъ художественной дѣятельности; 
только немногія, и то совсѣмъ без- 
прикрасныя, работы относятся къ 
этой порѣ, и единственно лишь подъ 
исходъ ея наступаетъ здѣсь болѣе 
живая струя архитектонической 
производительности Очень простъ 
п незатѣйливъ клиросъ основанной 
4330  г. кармелитской церкви въ С à у т' К в и и с ф е р р и ;  такова же и цер
ковь села Т е м п л ь .

Начиная съ середины 44-го столѣтія шотландская архитектура доходитъ 
до своебытно-зиачителыіаго развитія, до декоративной выработки, соединен
ной съ разными отголосками старины, и особенно съ полуциркульной дугою,

Порталъ Сент’ Джайльза въ Эденбургѣ. 
По Биллингсу.



изъ чего нерѣдко возникали очень граціозныя произведенія. Назовемъ здѣсь: 
нарядную крестовую церковь * въ Се н т ’ Р о и  ан с ѣ;  —  выстроенный вконцѣ 
вѣка олд ’ а б е р д и н с к і й  соборъ, гранитное сооруженіе незатѣйливой об
дѣлки; —  особенно двевнѣйшія части церкви С е  н т ’ Д ж а й л ь з ъ  въ Э д и н 
б у р г ѣ ,  возведенныя послѣ пожара 4355 г. и любопытныя характерно-шот
ландскимъ коробовымъ сводомъ, а равно другія части, возведенныя послѣ 
пожара 1385 г . Такъ въ 1387  г . выстроено было нѣсколько часовень по 
южному фасу, съ граціознымъ круглодужнымъ порталомъ, мастерскимъ про
изведеніемъ національно-шотландской готики.

На с к а н д и н а в с к о м ъ  с ѣ в е р ѣ  есть также нѣсколько построекъ этой 
эпохи, но нѣтъ конечно ни одной столь значительной, какъ дронтгеймскій 
соборъ.

Въ Ш в е ц і и  важнѣйшимъ памятникомъ считается с о б о р ъ  у пса  ль- 
с к і й ,  1 построенный, говорятъ въ 1287 г . французскимъ мастеромъ, 
Э т ь е н н о м ъ  де Б о н н е й  (B o n n e u il) . Клиросъ дѣйствительно выдаетъ 
французское видообразованіе, напротивъ того корабль отвѣчаетъ кажется 
сѣверогерманскимъ кирпичнымъ сооруженіямъ 14-го вѣка. То же замѣ
чается и въ постройкахъ южной области, Скоие, гдѣ между прочимъ П е т 
р о в с к а я  ц е р к о в ь  въ М а л ь м ё  имѣетъ повидимому сродство съ о п р о с
нымъ расположеніемъ любекскаго собора.

Въ Д а н і и  стройно-развернутый клиросъ а а р г у с с к а г о  с о б о р а  обдѣ
ланъ въ стилѣ этого періода.

Па Ф а р  б а р с к и х ъ  о с т р о в а х ъ  развалина церкви въ К и р н е б е э ,  на 
островѣ Стргм гэ, напоминаетъ англійскую раннюю готику>14-го вѣка.

Пиренейс к ій полуостровъ.

Въ И с п а н і и  готическая архитектура живо примыкаетъ за этотъ періодъ 
къ системамъ нѣмецкаго зодчества и вскорѣ доходитъ до смѣлой свободы, 
до плавнаго движенія, усвоивъ себѣ къ тому еще и богатый запасъ де

* Крестовыми называются церкви съ поперечнымъ кораблемъ. 

1 Denkm äler der Kunst, рис. 56, ф п г г . 8 и 9.



коративныхъ эффектовъ, съ которыми гармонически сливаются элементы 
мавританскаго стиля, зубчатыя обналички арокъ, узорчатыя ихъ заполне
нія, и т . д.

Главнымъ памятникомъ этой эпохи должно считать л е о н е  к і й  с о б о р ъ ;  
ио крайней мѣрѣ ей принадлежатъ существенныя его части, тогда какъ окон
чательная достройка относится къ слѣдующему періоду. Трехпридѣльная 
долевая сѣнь, пятипридѣльный клиросъ съ обходомъ и вѣнцомъ часовень, 
стройныя, воздушныя пропорціи, высокіе своды, окна съ нарядными узорча
тыми переплетами, наконецъ смѣлыя опорныя арки,— -все это напоминаетъ 
сѣверную, особенно французскую, готику. Системѣ этой отвѣчаетъ и запад
ный фасадъ, съ большимъ колесчатымъ окномъ и двумя башнями. —  Назо
вемъ еще другіе монументы сѣверной Испаніи, замѣчательные ясной гра
ціозностью и легкостью пропорцій, тонкой и изящной выработкой: с о б о р ъ  въ 
В а л е н с і и ,  построенный съ 1321 г . ;  —  Д о м и н и к а н с к у ю  ц е р к о в ь  тамъ 
же; —  церковь въ Т о р к е м а д ѣ ,  основанную 1382  г . ;  —  особенно замѣча
тельный о в і э д с к і й  с о б о р ъ ,  1388  г . ,  отличающійся самой благородной яс
ностью плана и удивительной чистотою выработки.

Въ баскскихъ округахъ: церковь Сантьяго въ Б и л ь б а о ,  съ хорошо опре
дѣленнымъ расчлененіемъ и удачною декораціей; — церковь въ Г е т а р і и ;  
храмъ св. Севастьяна в ъ А с п е и т і и ;  св. Маріи въ В и т о р і и  и св. Маріи 
въ О л и т е ,  оба съ роскошно-богатыми порталами.—  Въ величественно важ
номъ стилѣ построенъ п а м п е л о нс к і й с о б о р ъ , 1390 г . ; церковь Сантьяго 
въ Л о г р о н ь і о ,  простое сооруженіе, церк. св. Варѳоломея, тамъ же, съ 
благолѣпнымъ порталомъ; н друг. •

За тѣмъ, въ ряду важнѣйшихъ памятниковъ этой эпохи представляется бар
с е л о н с к і й  с об о р ъ ,  начатый 1299 и оконченный въ главномъ 1388 г . ,  
съ могучими связочными или нукообразными столпами и съ круглодужными 
арками между кораблей, при стрѣльчатыхъ впрочемъ сводахъ. Есть  тамъ и 
другія современныя ему постройки: С а й т а  М а р і я  дель  Ма р ъ ,  1329 г . ,  
съ значительнымъ фасадомъ и двумя при немъ осьмиугольиыми башнями; 
С а н ъ - Ф р а н с и с к о ,  1 3 3 4 ; С а н т а  М а р і я  де л а с ’ Х у н к е р а с ъ ,  134 5 ; 
С а н т а  М а р і я  д е л ь  П и н о ,  1 3 8 0 . — Далѣе,  въ М о и р е з ѣ ,  монастыр
ская церковь Сан’ Доминго, 1318  г . ;  фундушевая церковь въ Б а л а г е р ѣ ,  
135 1 ; существующій съ 1347 г . т о р т о з с к і й  соборъ, выполненный тонко 
и съ большимъ вкусомъ при очень небольшихъ размѣрахъ. —  Южнѣе —  цер
ковь въ К  а с т  е л л о и ѣ и соборъ въ I! а л е н с і и, основанный еще въ 1262 г . , 
но существенно принадлежащій этой эпохѣ; внутри передѣланъ онъ наново, 
а снаружи замѣчателенъ элементами самой благородной разработки. Башня, 
начатая въ 1381 г . ,  сооружена Г у а н о м ъ  Ф р е н ч е м ъ ,  то-есть вѣроятно 
французскимъ мастеромъ (фрязиномъ).

Въ южной Кастиліи мало памятниковъ згой эпохи. Назовемъ здѣсь л у -  
II і а н с к і й  монастырь, 1354  г . ;  монастырь св. Каталины въ Т а л а в е р ѣ ;  
Церковь г в а д а л у п с к а г о  монастыря, 1342  г . ;  соборъ въ М у р с і и ,  съ 
1353 но 1 4 6 2 , принадлежащій большею частію слѣдующей эпохѣ.

Островъ Маіорка, въ соборѣ города П а л ь м ы ,  обладаетъ значительнымъ 
зданіемъ этого столѣтія, массивно величавымъ и богато развитымъ.



К ъ  декоративнымъ сооруженіямъ должно отнести к р ы т ы е  х о ды ,  часто 
обиаруяшвающіе удивительное благородство стиля. Сюда принадлежатъ кры
тые ходы при соборахъ б у р г о с с к о м ъ ,  т о л е д с к о м ъ  (съ 1389 г . ) ,  пам- 
п е д о н с к о м ъ ,  обдѣланныя благолѣпно и богато; при церкви Сантьяго въ 
Б и л ь б а о ,  при соборѣ въ Б и ч ѣ  ( 1 3 8 0 ) ,  въ Р и п о л л ѣ ,  при С і о н с к о м ъ  
монастырѣ въ Б а р с е л о н ѣ ,  при монастырѣ Сан’ Доминго въ В а л е н с і и ,  
при храмѣ св. Франциска въ П а л ь м ѣ ;  послѣдній съ граціозными аркадами, 
но съ плоскимъ брусяпымъ потолкомъ.

Изъ числа с в ѣ т с к и х ъ  п о с т р о е к ъ  слѣдуетъ назвать двѣ, полукрѣ- 
поетного характера: Пуэрта де Серраносъ въ В а л е н с і и ,  ворота съ могу
чими осьмиуголыіыми башнями по бокамъ, а въ промежуткѣ широкій кругло- 
дужиый порталъ, котораго верхняя часть замыкается нарядною ложеобраз- 
поіо галереею и зубчатымъ вѣнцомъ; —  и замокъ Б е л ь в е р ъ  близъ Пальмы, 
круглое зданіе, съ круглымъ же внутри дворомъ, охваченнымъ сквозными 
аркадами въ два зтажа.

П о р т у г а л і я  владѣетъ отличнымъ памятникомъ готическаго искусства 
этой эпохи, монастырскимъ храмомъ въ Н а т а л ь ѣ ,  1 Эстремадурской обла
сти , основаннымъ 1386-го или 7-го г . Это —  простертое въ длину трехпри- 
дѣлыіое зданіе, гдѣ въ каждомъ изъ крыльевъ поперечья при главномъ кли
росѣ устроены маленькіе боковые, замыкающіеся всѣ сплошь многоуголь
никомъ. Высоко поднятые боковые корабли снабжены плоскимъ каменнымъ 
покрытіемъ, надъ которымъ непосредственно начинаются окна середняго 
пространства. Связочные, пукообразные столпы внутри, органически восхо
дящія пристрѣляны, обломы сводовыхъ реберъ, —  все напоминаетъ сѣвер
ную готику. Тому же соотвѣтствуетъ и внѣшность зданія, обдѣланная хотя 
и съ выдержкою горизонтальныхъ линій, но проводящая въ то же время ясно 
и послѣдовательно систему готической высокопарности и напоминающая рас
члененіемъ фасада нѣмецкія работы.— Осьмиугольный куполъ съ восточной 
стороны принадлежитъ позднѣйшей эпохѣ.

Другіе памятники того же столѣтія —  соборы въ Б р а г ѣ  и Оп о р т о ,  
церковь въ Э с п а д а с и н т ѣ ,  и невидимому также л и с с а б о н с к і й  соборъ. 
І Іо,  говорятъ, всѣ эти зданія не разъ подвергались новѣйшимъ передѣлкамъ.

Далѣе приводятъ еще к р ы т ы е  х о д ы  при о н о р т с к о м ъ  и л и с с а б о н 
с к о м ъ  соборахъ. Т у т ъ ,  къ сожалѣнію, еще нѣтъ у насъ' достаточныхъ 
мѣстныхъ изслѣдованій.

Denkmäler der Kunst., рпс. 58, ф и г .  5 и G.



Италія.

Тотъ преимущественно-декоративный характеръ, который приняла готика 
въ Италіи въ предшедшую эпоху, еще болѣе утвердился за нею въ 14-мъ 
столѣтіи и все рѣнштельнѣе переходилъ въ національную особенность. Только 
въ нѣкоторыхъ монументахъ встрѣчаются иногда вліянія сѣверныхъ системъ, 
но такъ же не безъ явныхъ видоизмѣненій, обличающихъ южную основу.

Въ Т о с к а н ѣ  принадлежатъ этой эпохи вопервыхъ извѣстныя части от
дѣлки и за тѣмъ начала строительныхъ работъ по расширенію основаннаго въ 
истекшій періодъ с і э н с к а г о  собора; особенно фасадъ клиросной стороны, 
выполненный, какъ невѣрно показываютъ, въ половинѣ 14-го вѣка ваятелями 
Агостино и Анджело изъ Сіэны, дѣйствительно же возведенный съ 1317  г. 
К а м а  и н о м ъ  де К р е ш е н т и н о .  1 Онъ о трехъ порталахъ, одномъ кругло- 
дужномъ между двумя стрѣльчатыми, которые ведутъ въ ішжіпою церковь 
Сан’ Джованни; надъ ними идутъ узкостройныя клиросныя окна; верхняя 
часть осталась невыполненной. Чумою 1348 г . прерваны были также и за
тѣянныя въ громадномъ размѣрѣ расширительныя постройки, имѣвшія въ 
виду новую гигантскую долевую сѣнь, которой нынѣ существующее соору
женіе служило бы только поперечьемъ. —  Пизанской школѣ принадлежитъ 
потомъ б а п т и с т е р і й  въ П и с т о н ѣ ,  выстроенный вначалѣ вѣка А н д р е 
емъ Н и з а н о ,  —  благородно расчлененный осьмиугольникъ на готическихъ 
устояхъ, съ вѣнчающими ихъ фіалами по угламъ, и украшенный внутри 
разноцвѣтными слоями мрамора въ перемежку.

Во Ф л о р е н ц і и  должно прежде всего обратить вниманіе на дѣятельность 
А р н о  ль фа  ди К а м б і о ,  который съ 1294  г.  руководилъ постройкою коло- 
сальной миноритской церкви С а і г г а  К р о ч е ,  опираясь еще на преданіе 
плоскокрытой базилики, но уже сообщая ей совершенно новый видъ, обуслов
ленный готическою формаціей; онъ же завѣдывалъ тогда и величественнымъ 
обновленіемъ с о б о р а  Санта Марія дель-Фіоре. 2 Здѣсь даетъ онъ стрѣль
чато-крестовому своду, самые смѣлые разбѣга и присоединяетъ къ храму 
купольное сооруженіе, съ клиросомъ, поперечными крыльями и лучеобразно- 
размѣщенными часовнями, которое, правда, довершено только уже позже, 
но которое и въ первоначальномъ своемъ замыслѣ обнимало весь даль
нѣйшій ходъ купольнаго зодчества въ Италіи. К ъ  этому примыкаетъ по
томъ обширная зодческая дѣятельность живописца Д ж о т т о ,  руководив
шаго съ 1332 по 1336  г , работами по окончанію собора. Это относится во- 
первыхъ къ декоративной мраморной- инкрустаціи наружныхъ стѣнъ, къ за
мыслу, отчасти исполненнаго, но послѣ опять сломаннаго, великолѣпнаго 
фасада, и наконецъ къ присоединенію колокольни. Послѣдняя, выстроенная 
съ 1334  г. по планамъ Джотто, кромѣ одного лишь плоскаго шпиля, пред
ставляетъ живую, богатую и эффектную декорацію, при расчлененіи, свой-

1 См. новое изданіе Вазари (Lem oniiie r. Firenze 1846 и сл.)", томъ И , стр. 3 , иримѣч. 3. 
Сравни M i l a n e s i ,  D och menti per la storia d e ll’ arte Soncse, томъ I, стр. 180 и сл., 
255 и сл. — '- Denkm äler der Kunst, рис. 57 , ф и г . 2— 5.



ственномъ горизонтальной системѣ юга. Около I8 6 0  г. начинаются стро
ительныя работы А н д р е я  О р к а н ь и ,  которому кажется въ особенности 
принадлежитъ наружная декорація клироса. Въ ней видно уже послѣдова
тельное усвоеніе полуциркульной дуги.

Тосканское м і р с к о е  з о д ч е с т в о  представляетъ и за это время нѣ
сколько значительныхъ памятниковъ, отвѣчающихъ своимъ характеромъ вы
работкѣ прежнихъ сооруженій. Таковъ во Ф л о  р е н ц і  и, расширенный 1345  г. 
по плану и подъ руководствомъ живописца А н д ж е л о  Г а д д и ,  п а л а ц ц о  
де ль-ТІод е с т à (или д е л ь - Б а р д ж е  лло) ,  * — живописное крѣпко-замко
вое сооруженіе. — Выстроенный тамъ же Арпольфомъ ди Камбіо городской 
хлѣбный амбаръ, О р ъ - С а н ’ М и к к е л е ,  послѣ пожара въ 13 0 4  г. обнов
ленъ живописцемъ Т а д д е о  Г а д д и ;  за тѣмъ, но случаю моровой язвы

1348 г. нижній его ярусъ обращенъ, 
подъ руководствомъ О р к а н ь и ,  въ 
церковь, при чемъ широкіе проемы 
арокъ заполнены богатыми оконными 
переплетами. —  По планамъ того же 
мастера, 1 выстроена съ 137(5 г. ве
личавая Л о д ж а  де ’ Л а н ц и ,  галерея 
о четырехъ столпахъ, отверстая на
ружу высокоразмахнутыми круглыми 
арками, крытая крестовымъ сводомъ, 
замыкающаяся вверху крѣпкимъ кон
сольнымъ гзимзомъ, и допускающая 
въ деталяхъ уже нѣкоторыя предвѣ
стія полуаптичиой формаціи. Она про
изводитъ свободное, широкое и мо
гучее впечатлѣніе; ее можно назвать 
высшимъ въ своемъ родѣ созданіемъ 
средневѣковой флорентинской архитек
туры.

Сродетвенпой тому формой, но боль
шею еще декоративною прелестью, от
личается фасадъ такъ-пазываемаго Б и- 
г а л л о ,  дома одного духовнаго брат
ства во Ф л о р ен ц і и. —  Въ этомъ же 
вкусѣ украшенъ и фасадъ Братства 
Милосердія въ А р е ц ц о .

Въ С і о н ѣ  дворцовыя эти постройки 
остаются при болѣе строгихъ пріе

махъ раннеготической эпохи. Таковы, кромѣ живописно-эффектнаго п а 
л а ц ц о  П у б б л и к о ,  въ особенности богатѣйшее изъ подобныхъ сооруженій

*  Барджелло— начальникъ гордской стража во Флоренціи.
1 Съ недавнихъ поръ, на основаніи нѣкоторыхъ документовъ, оспориваютъ у него эту 

честь. См, A rch iv io  Storico 1860. F irenze, Vieusseux.

Палаццо Бонсиньіори въ Сіэнѣ. Часть верх
нихъ этажей. По Вердье.



іі а л а ц ц о Б о и с и іі ь і о р и , п а л а ц ц о  Т о  л о м с и, п а л а ц ц о  С а р а ц и н и ,  
И МН. др.

Въ П и з ѣ  одинъ дворецъ на Лунгар'но * представляетъ изрядно-развитую 
кирпичную постройку, съ круглыми опять главными арками, тогда какъ окна 
выведены въ богато-изукрашенныя стрѣльчатыя аркады, и по карнизу пущенъ 
остродужиый фризъ.

Изъ декоративныхъ произведеній начала этого періода слѣдуетъ назвать 
разныя работы Д ж о в а н н и  П и з а н о ,  стоящія еще на рубежѣ минувшей 
эпохи. Такова каѳедра въ церкви св. Андрея въ Пистонѣ, 1301 г . ;  тогда какъ 
надгробному монументу умершаго въ 1304  г . папы Бенедикта X I  въ церкви 
св. Доминика въ Н е р у д ж і н  даны уже рѣшительно стрѣльчатыя формы: 
эго широкая готическая сѣнь, поддерживаемая витыми колоннами.— Мо
гильный памятникъ епископа Гвидона Тарлати въ а р е т и н е н о м ъ  с оборѣ ,  
сооруженный 1330 г . мастерами А г о с т и  но и А н д ж е л о  изъ Сіэпы, отли
чается напротивъ круглодужнымъ характеромъ.— Высшее мѣсто занимаетъ 
сочиненная 0 р к а и ь е ю  1359  г . алтарная сѣнь для 0 р’ c a n ’ М и к к е л е ,  
которая такъ же благородна и соразмѣрна въ своей композиціи, какъ пре
восходно выполнена въ мозаичной и лицевой отдѣлкѣ.

Въ В е р х н е й  И т а л і и  слѣдуетъ вонервыхъ назвать нѣсколько церков
ныхъ памятниковъ м и л а н с к и х ъ .  К ъ  началу 14-го вѣка относятся С а н ’ 
Марк о ,  расположеніемъ своимъ напоминающій староломбардскую манеру; 
фасадъ, хотя и круглодужііый, но съ блистательною готическою декора
ц іей ;—  богато-развитая башня С а н ’ Г о т а р д о ,  1336 г . ;  —  очень благородно 
выработанная церковь С ан  С и м п л и ч і а и о ,  и друг.

Въ П а в і и  принадлежитъ сюда фасадъ С а н ’ Ф р а н ч е с к о ,  котораго ниж
нія части еще староломбардскія, а верхнія выполнены уже въ блестящей го
тической декораціи; —  въ церкви С а н ’ Н а н т а  л е о н е ,  называемой также 
и Санта-Марія дель-Кармине, встрѣчаются богатые окопные переплеты, 
стрѣльчатые порталы и одно великолѣпное колесчатое окно. —  Блестяще
изукрашеннымъ фасадомъ отличается потомъ маленькая церковь С а н т а  
М а р і я  ин’ С т р а т а  въ М о н ц ѣ ,  1337 г . ,  гдѣ особенно замѣчательны ро- 
зетное окно и богатые вообще оконные переплеты;— столь же пышную де
корацію, но только уже въ мраморѣ, представляетъ фасадъ мѣстнаго со 
бора,  трехпридѣлыіаго сооруженія съ боковыми часовенными кораблями, 
которыхъ совокупностью обусловленъ нятичастный подѣлъ фасада.

11а рубежѣ этой эпохи стоятъ наконецъ: начатый 1396 г. соборъ въ 
К о м о ,  съ обширною, удачно расположенною долевою сѣныо и блестящимъ

*  Танъ называются набережный рѣки Арно въ Пизѣ и Флоренціи.



мраморнымъ фасадомъ въ чисто-декоративномъ опять характерѣ, которому 
конечно не достаетъ строгаго архитектоническаго риѳма;— и застроен
ная въ томъ же году церковь картузіаискаго монастыря ( Ч е р т о з ы )  близъ 
П а в і и .  Внутренность, о трехъ корабляхъ, съ рядами боковыхъ часовень, 
развертывается до значительной эффектности благодаря вопервыхъ широкимъ 
между стояніямъ, вовторыхъ боковымъ кораблямъ, противъ обыкновеннаго 
высокимъ, и благодаря наконецъ живописной декораціи крестовыхъ сво
довъ. Круглодужныя формы перемежаются здѣсь съ стрѣльчатыми, а въ 
клиросѣ и поперечьи даже вполнѣ преобладаетъ круглодужпо-романскійтипъ; 
внѣшность долевой сѣни представляется наконецъ также чисто-романскою. 
Фасадъ —  блестящая работа первой поры Возрожденія.

Отъ всѣхъ остальныхъ произведеній итальянской готики совершенно от
ступаетъ м и л а н с к і й  с о б о р ъ ,  1 основанный 1386 г . и оконченный въ 
новѣйшія только времена послѣ очень медленнаго построенія. Это —  зданіе 
громаднѣйшихъ размѣровъ и самой великолѣпной отдѣлки, возведенное все 
сплошь изъ бѣлаго мрамора. Будучи о пяти корабляхъ съ трехпридѣльиымъ 
ногіеречьемъ и многоугольно-замкнутымъ клиросомъ, оно отличается корен
ными чертами сѣверной, именно нѣмецкой готики, а потому и первоначаль
никомъ его плана слыветъ нѣмецкій мастеръ, Г е н р и х ъ  Г м ю н д с к і й .  
Одпакожь есть здѣсь и довольно важныя отмѣны, особенно трезвое упроще
ніе клироснаго замка, небольшіе многоугольные выступы но фасадамъ по- 
неречья, и постепенное возвышеніе уступами пяти плоскокрытыхъ кораблей. 
Въ образованіи столповъ замѣтно что-то безсильное, а статуи и капитель
ные навѣсы придаютъ имъ видъ тяжеловатой загромозженности; наружность, 
не смотря на горизонтальныя ея линіи, одѣта множествомъ декоративныхъ 
фіалъ, окружающихъ даже и усѣченную осьмигранную пирамиду купола надъ 
средокрестьемъ. Совокупный аффектъ тѣмъ не менѣе могучъ, блестящъ и 
фантастически возвышенъ.

Въ В е н е ц і и  относится къ этой эпохѣ освященная въ 1430 г . церковь 
С а н т и  Д ж о в а н н и  э П а о л о ,  —  сооруженіе, также разсчитанное на широ
кій просторъ. Сверхъ-того С ан  то С т е ф а  и о, 1325  г . ,  съ наряднымъ кир
пичнымъ фасадомъ, и С а н ’ Г р е г о р і о ,  1342  г.

Въ В е р о н ѣ ,  храмъ с в . А н а с т а с і и ,  1 начатый еще въ 13-мъ вѣкѣ, но 
существенной частью своего выполненія принадлежащій ранней норѣ 14-го 
столѣтія, является однимъ изъ привлекательнѣйшихъ образцовъ итальянской 
готики, благодаря легкимъ, смѣлымъ пропорціямъ и ясному развитію строя; 
С а н ’ Ф е р м о ,  однопридѣльное зданіе того же времени, замѣчательное по 
фасаду съ кирпичною и мраморною декораціей; —  мѣстный с о б о р ъ ,  кото
раго новѣйшія сравнительно части относятся къ концу столѣтія, въ особен
ности обширная внутренняя архитектура.

Б о л о н ь я  сплошь вырабатываетъ у  себя кирпичное зодчество, часто ожи
вляемое нарядною декораціей. Таковы церковь С а н ’ М а р т и н о  М а д ж о р е ,

1 D e n k m ä le r  der  K u n s t ,  рис. 5 7 ,  ф п г г .  7 — 1 0 .  —  2 E s s e n  w e i n  въ M i t t h e i lu n g e n  der 
k- k .  C en tra l-C o m m iss io n  1 8 ( i 0 ,  стр. 3 9  п слѣд.



1313 г . )  и особенно соборъ С а н ’ П е т р о и і о ,  начатый въ 1390 г . по плану 
А н т о н і я  В и н ч е н ц и ,  но оставшійся неконченнымъ по колосалыюсти за
мысла. Храмъ предполагался на 608 (или даже слишкомъ на 640 )  футовъ 
въ длину, о трехъ придѣлахъ съ окаймляющими ихъ часовнями и съ зиачи-

Планъ храма Сан’ Петроніо въ Болоньѣ. По Вибекингу.

тельнымъ ноперечьемъ; корабли должны были идти вверхъ уступами, какъ 
въ миланскомъ соборѣ. Но дѣйствительно возведена одна долевая сѣнь только 
вплоть до поперечья.

М і р с к о е  з о д ч е с т в о  развивается въ этихъ краяхъ до высшаго художе
ственнаго значенія и производитъ множество изящныхъ монументовъ.

Прелестно декорированнымъ зданіемъ этой эпохи предстаетъ намъ Л о д ж а  
деи М е р к  а н т и  (купеческая биржа) въ Б о л о н ь и .  Надъ высокимъ пер
вымъ этажемъ, открывающимся наружу стрѣльчатыми галереями на стройно- 
тонкихъ столпахъ, высится второй, оживленный между двухъ стрѣльчатыхъ 
оконъ нарядно-увѣнчаннымъ балкономъ. Въ  подобномъ же родѣ выстроена 
Л о д ж а  де л ь  и О с т и  (биржа виноторговцевъ) въ М и л а н ѣ ,  основанная въ 
1316  г . ,  съ круглодужной галереею внизу, и со стрѣльчатою надъ нею. 
Сюда же принадлежатъ Б р о л е т т о  въ Б е р г а м о ,  съ тяжелыми столпами 
въ нижнемъ ярусѣ; Б р о л е т т о  въ Б р е ш і и ,  П а л а ц ц о  д е л л а  Р а д ж о н е  
(Судебная палата) въ Ф е р р а р ѣ  (1 3 26  г . )  и еще въ П а д у ѣ .

Дворцы владѣтельныхъ особъ того времени слѣдующіе: замокъ В и с к о н т и  
въ П а в і и ,  съ сквозной колоинадиою галереей въ нижнемъ этажѣ и съ ар- 
кадными окнами вверху; старинныя части м а н т у а н с к а г о  замка, принадле
жащія началу 14-го столѣтія, въ подобномъ же расчлененіи, только съ не
большимъ антресолемъ надъ аркадною галереей нижняго этажа.

Одиимъ изъ великолѣпнѣйшихъ образцовъ .такой архитектуры должно при
знать д в о р е ц ъ  д о же й  въ Венеціи, котораго древнѣйшія части, именно



южное крыло главнаго корпуса, у мола, приписываютъ Ф и л и п п у  К а л е н -  
д а р іо . 1 Нижній этажъ состоитъ изъ сквозной стрѣльчатой галереи на тя
желыхъ коренастыхъ колоннахъ; второй или главный этажъ —  одиа изъ са
мыхъ блестящихъ галерей въ цѣломъ мірѣ, на болѣе легкихъ колонкахъ и съ 
нарядными розеттами въ сквозныхъ арочныхъ проемахъ; за тѣмъ слѣдуютъ, 
не совсѣмъ уже риѳмически и вѣроятно не но изначальному замыслу, узор
чатые какъ коверъ и снабженные большими стрѣльчатыми окнами, высокіе 
верхніе этажи. Тѣмъ не менѣе совокупность цѣлаго производитъ истинно
величавый, поражающій эффектъ.

Въ ясномъ и отрадномъ блескѣ высятся фасады частныхъ дворцовъ, 
пріобрѣтая въ эту эпоху характеристическій отпечатокъ отъ прелестно-

фантастическихъ галерейныхъ ар
кадъ. Роскошнѣйшій образецъ этого 
рода —  знаменитый К  а Д о р о 2 
(золотой домъ); далѣе—  палаццо  
Ф о с к а р и , п а л . П и з а н и , п ал . 
С а г р е д о, п а л . Б а р б а  р и г о, и 
мн. друг.

11о части д е к о р а  т  и в н ы х ъ р а- 
б о тъ  эпоха эта произвела много 
замѣчательныхъ могильныхъ памят
никовъ. Таковы надгробные мону
менты С к а  л и те р о в ъ  въ В е р о 
н ѣ , сооруженные на площади при 
церкви Санта Марія Антика. Всѣ 
они отличаются одною общею имъ 
формой: на колоннахъ утверждено 

подножіе, поддерживающее саркофагъ подъ колончатымъ же балдахиномъ, 
котораго вершина увѣнчана конной статуей усопшаго. Всего значительнѣе 
памятники Капа Гранде (ум . въ 1 3 2 8 ), Кана Мастино (ум . въ 1350) и Кана 
Синьіоріо (ум . въ 1 3 7 5 ); послѣдній отдѣланъ съ чрезвычайнымъ блескомъ 
и богатствомъ и значится въ надписи работою Б о н и н а  да К а м и і о н е .

В е н е ц і а н с к і е  могильные памятники этого времени состоятъ изъ гро
бовыхъ нишъ, съ колончатымъ и фронтоннымъ убранствомъ въ подобномъ 
же вкусѣ. Образцы ихъ можно видѣть въ церквахъ С а н т а  М а р і я  де ’ 
<1* р а р и и С а н т и  Д ж о в а н и и э I I  а о л о.

1 Си. 0. M e th e s , Geschichte dor Baukunst und Bildnerei Venedigs, I ,  стр. 193. Ка
лендари ещо до 1354 г. замѣстилъ П е т р а  Баз еджо въ званіи главнаго руководителя 
этой постройки, надъ которою онъ конечно трудился и прежде. Самобытная его дѣятель
ность была очень вратковреиенна, такъ какъ уже въ 1355 г. его казнили за государствен
ную измѣну. —  3 Denkm äler der Kunst, рис. 57 , ф и г . 11.

Палаццо Фоскари въ Венеціи. По Роуту.



Въ Р и м ѣ  единственною собственно-готическою постройкой представ
ляется выполненная къ концу 14-го вѣка церковь С а й т а  М а р і я  c oupa  
М и н е р в а ,  —  трехпридѣльное сооруженіе, съ крестовыми сводами на про
стыхъ, гладкихъ столпахъ, и съ небольшимъ подвышеніемъ середняго про
странства.

Богаче обдѣланы декоративныя 'произведенія, каковъ наприм. балдахинъ 
въ С а н ’ Д ж о в а н н и  ин’ Л а т е р а н о  (около 1370 г . ) ,  одно изъ самыхъ 
благородныхъ и художественно-выработанныхъ созданій въ своемъ родѣ, но 
уже съ мотивами на античный ладъ. Еще рѣшительнѣй вдается въ это на
правленіе могильный памятникъ кардинала Филиппа д’ Алансонъ (ум. 1397 г .) 
въ  С а н т а  М а р і я  ин’ Т р а с т ё в е р е .

Въ С и ц и л і и  есть и за эту нору памятники того, смѣшаннаго съ визан
тійскими и мавританскими элементами, готическаго стиля, какой образовался 
тамъ прежде. Таковъ въ П а л е р м о  с о б о р н ы й  ф а с а д ъ ,  1 строившійся съ 
начала 14-го столѣтія, возведенныя съ 1339  г . древнѣйшія части храма 
С а н ’ Д ж а к о м о  л а М а р и н а ,  церкви С а н т а  М а р і я  А н н у н ч і а т а  (деи 
Деспути) съ 1343  г . ,  С а н т а  М а р і я  д е л л а  К а т е н а  2 , конца 14-го сто
лѣтія , —  колоішадная базилика, которой порталъ и предсѣніе принадлежатъ 
16 му в ѣ к у . — Въ М е с с и н ѣ  фасады с о б о р а  и церкви С а н т а  М а р і я  
д е л л а  С к а л а  относятся къ серединѣ 14-го столѣтія.

Нѣкоторыя дворцовыя постройки въ П а л е р м о  примыкаютъ по характеру 
къ мавританскимъ замкамъ. Таковы п а л а ц ц о  К і а р а  м о н т е  (нынѣ деи 
Трибунали), 1307  г . ,  и п а л а ц ц о  С а л а ф а н о  (нынѣ Оспедале Гранде), 
того же времени.

Готика на Востокҍ .

Островъ Р о д о с ъ  представляетъ изъ этой эпохи нѣсколько памятниковъ 
прежняго владычества Іоаннитовъ (рыцарей Ордена Іоанна Іерусалимскаго).

Главная церковь с в . І о а н н а  (St .  J e a n ) , основанная въ 1310 г . ,  съ ба- 
зиличнымъ расположеніемъ, со стрѣльчатыми аркадами на античныхъ по 
большой части колош ш ъ, съ плоскокрытымъ кораблемъ, и съ простою, 
серьезною вообще внѣшностью; окна замкнуты полукругомъ. Капитулъ 
св. Іоанна (Lo g e  de S t . Je a n ) —  обрушившееся сводчато-хоромное соору
женіе. Церковь с в . Е к а т е р и н ы ,  развалины с в . М а р к а  и другой церкви,

I D e n k m ä le r  der  K u n s t ,  рис. 5 8 ,  ф и г . 7. —  і Тамъ же, рис. 5 8 ,  ф и г г ,  8  и 9,



во имя Ф и л е р м с к о й  Б о г о м а т е р и  (N o tre -D am e  de P h i le r m e ) ,—  
простыя постройки въ стилѣ поздней поры вѣка. —  Отъ с у д е б н о й  па 
л а т ы  (C h a te lle r ie ) , сооруженной около 1375 г . ,  уцѣлѣли стрѣльчатыя 
аркады вкругъ двора; монастырь Ордена, законченный только въ 1445 г . ,  
отличается массивностью и нарядно украшенными порталами.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО.

Сверхъ произведеній собственно 14-го вѣка мы прихватимъ здѣсь и отно
сящіяся къ началу 15-го , которыя или вполнѣ, или по крайней мѣрѣ суще
ственно, принадлежатъ еще готическому стилю, и которыя выступили бы 
слишкомъ одиночнымъ явленіемъ, вздумай мы разсмотрѣть ихъ особо, въ па
раллель съ четвертымъ періодомъ зодчества.

Въ изобразительномъ искусствѣ 14-го и начала 15-го вѣковъ господ
ствуетъ тотъ же законъ, какой, приступая къ этому періоду, высказали мы 
но поводу архитектуры: въ предѣлахъ системы формъ, сложившейся въ
13-мъ столѣтіи, видно теперь болѣе богатое и многостороннее, по еднали 
болѣе свободное, движеніе. Изобразительное искусство сильно муштруется 
теперь со всѣхъ сторонъ для достиженія одной главной цѣли: послужить за- 
урядъ и въ цѣлыхъ массахъ къ украшенію могучихъ церковныхъ зданій. 
Этимъ опредѣляется его физіономія даже и тамъ, гдѣ оно должно удовлетво
рять другимъ потребностямъ, наприм. свѣтскимъ. Но тутъ въ частности 
замѣтны противъ прежняго и нѣкоторые ущербы: искусство 13-го вѣка 
имѣло можетъ-быть въ цѣломъ болѣе субъективнаго чувства красоты, болѣе 
безотчетнаго влеченья къ совершенству явленія, было пожалуй (говоря во
обще) и тщательнѣе выработано, тогда какъ теперь и характеръ, и обдѣлка 
слишкомъ односторонне обусловлены примѣненіемъ любого даннаго предмета 
собственно къ постройкѣ. Съ другой стороны оптовое производство цѣлыми 
массами, однородность предметовъ въ тысячѣ различныхъ мѣстъ и всѣмъ 
доступная общепонятность ихъ содержанія, современенъ должны были поро
дить тамъ и сямъ извѣстное равнодушіе къ формѣ, но крайней мѣрѣ въ 
подробностяхъ. Но при обзорѣ произведеній врозницу, конечно не льзя не 
признать между ними и блестящихъ иногда работъ, не льзя даже не за
мѣтить въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ существенно отмѣннаго, прогрессив
наго направленья.



В А Я Н ІЕ .

Церковное камневаяніе подчиняется теперь гораздо болѣе прежняго усло
віямъ архитектонической обстановки; болѣе обращено вниманія на эффектъ 
вдаль, па то, какова выйдетъ такая-то вещь, разсматриваемая наприм. снизу 
вверхъ, и т . д .; сплошь держатся своеобразно-манерной, размашистой поста
новки, въ противоположность чистымъ вертикаламъ нишъ и балдахинныхъ ко
лоннъ; * но всего знаменательнѣй перемѣна въ драпировкѣ одѣяній, которая, 
вмѣсто множества мелкихъ складокъ 43-го вѣка, какъ бы моделированныхъ 
но массамъ фигуръ, представляетъ теперь по большой части крупные, про
стые подѣлы, которые пожалуй и въ самомъ дѣлѣ выгоднѣй для совокупной 
эффектности зданія. Въ головахъ быть-можетъ больше однообразія, въ 
нихъ, какъ і і во всемъ прочемъ, болѣе теперь камнетесной манеры, тогда 
какъ въ 13-мъ вѣкѣ обыкновенно чаще обнаруживается работа настоящаго 
художника; немногія нагія фигуры (Адама и Евы ) обличаютъ иногда вполнѣ 
наивный натурализмъ взгляда, при очень еще неразвитомъ выполненіи.

Кромѣ прикрѣпленныхъ къ зданію (по порталамъ, нишамъ, столпамъ и 
т .  д .) скульптуръ, надо упомянуть здѣсь объ одномъ обширномъ родѣ, ко
торый хоть и не новъ, однакожъ извѣстенъ только по образцамъ этого 
именно времени: мы говоримъ объ украшеніи клиросныхъ оградъ, выходя
щихъ наружу къ обходу. Этотъ родъ былъ бы чрезвычайно важенъ для раз
витія рельефа, только представляйся къ нему почаще поводы.

Надгробныя статуи , прежде обыкновенно посвящавшіяся однѣмъ высочай
шимъ особамъ, стали постепенно удѣломъ всѣхъ высшихъ сословій вообще. 
Вѣрное изображеніе костюма придаетъ имъ иногда особенную еще цѣну, ко
торая нерѣдко стоитъ выше художественной. Верхняя плита надгробнаго 
монумента является то въ видѣ крышки волыюстоящаго, украшеннаго вкругъ 
рельефами, или же помѣщеннаго въ (росписную) нишу, саркофага, то ле
жащею корытомъ на опорахъ, то вдѣланною прямо въ грунтъ или, нако
нецъ, стоймя въ стѣну, —  не говоря о разныхъ другихъ комбинаціяхъ. 
Фигура поставлена по большой части въ видѣ творящаго молитву или поло
жена со скрещеиыми руками, какъ покойникъ, но никогда не изображается 
въ видѣ спящаго.

Какъ всѣ различныя прикрасы свѣтскихъ построекъ, какъ межевые и 
другіе камни, городскіе колодцы и т .  л. часто заимствовались изъ церков
ной архитектуры, такъ точно п изваянія ихъ были вполнѣ однородны съ цер
ковными. К ъ  обоимъ искусствамъ часто прибѣгали для подобныхъ цѣлей въ
14-мъ вѣкѣ, и притомъ не безъ обширныхъ монументальныхъ замысловъ.

Необходимыя свѣдѣнья о металлическихъ и костяныхъ работахъ будутъ 
сообщены вконцѣ этого періода.

Поддерживающихъ разные н ав ѣ сы , кивоты, сѣни п т. д.



Италія, которой искусство шло существенно-своеобразнымъ путемъ, хотя 
и въ предѣлахъ готическаго стиля, потребуетъ съ нашей стороны особыхъ 
вводныхъ замѣчаній въ свою очередь.

Франція, Бельгія и Англія.

Скульптуры каоедральныхъ соборовъ были большею частію окончены въ 
великій строительный періодъ 13-го столѣтія или одновременно съ самыми 
зданіями, или вскорѣ послѣ; а тѣ , которыя рѣшительно принадлежатъ 14-му 
вѣку, далеко уступаютъ имъ въ числѣ. Полное вкуса дальнѣйшее развитіе 
стиля нредъидущей эпохи представляетъ наприм. порталъ 1 часовни св. ІІіа та , 
построенной при ш а р т р с к о м ъ  соборѣ въ 1349 г . Другія работы этого 
времени особенно можно видѣть въ боковомъ придѣлѣ р у а н с к а г о  с о 
бора ,  2 и т .  д. Находятъ, будто французская церковная скульптура 14-го 
столѣтія утратила часть прежней своей наивности и что въ ней замѣтна уже 
какая-го изысканность главныхъ мотивовъ драпировки. 3

Въ цѣломъ чуть ли ие важнѣйшимъ памятникомъ этого періода предстаютъ 
(уцѣлѣвшіе только наполовину и сильно пополненные) рельефы па клиросной 
оградѣ П а р и ж с к о й  Б о ж і е й  М а т е р и ,  4 съ исторіей I. Христа въ уцѣлѣв- 
шихъ донынѣ 24 поляхъ, работа Ж е в а н а  Р а в и  и племянника его, Ж е в а н а  
л е  Б у т е л ь с ,  конченная 1351 г. и блиставшая нѣкогда богатою росписью и 
позолотой. Часть, вѣроятно принадлежащая рукѣ дяди, представляетъ одинъ 
изъ немногихъ примѣровъ обширнаго и почти сплошного горельефа; въ 
позднѣйшихъ частяхъ поля окружены жезловымъ узоромъ. Стиль, при разно
образныхъ оттѣнкахъ, отличается вездѣ одинаково монументальнымъ до
стоинствомъ, спокойствіемъ и красотой. —  Надгробныхъ статуй въ этомъ 
періодѣ великое множество; 5 одна очень-изящная находится въ С е  и’ Д е н и .

Особый родъ скульптурныхъ произведеній, предоставлявшійся прежде но 
большой части самой незатѣйливой, деревенской обдѣлкѣ, находитъ себѣ те 
перь высшую разработку въ одной преимущественно области. Каменные кре
сты по большимъ дорогамъ, которыхъ между прочимъ такую бездну наста
вилъ король Людовикъ Толстый (съ 1108 по 1137 г , ) ,  0 украшаются

1 W i l l c m i n ,  M onumene f ra n ç a is  inéd its ,  рис. 1 2 .  —  2 C h  a p u  y ,  M oyen â g e  m onu
m en ta l ,  K -  8 4 .  —  * D e  C a  u in o n t ,  A b é c éd a ire ,  стр. 4G9. —  4 G a i l  h a b a u d .  Mono- 
mens, V ol .  I l l ;  сравни S c h n a a s e ,  K u n s t g e s c h ic h te  V I ,  стр 5 4 9  и с л . — ііеобенно-изяіц- 
ный рельвФЪ Богородицы изъ той жа церкви си. у НІаиюіі, M o y en  â g e  m o n u m e n ta l ,  
, Ѵ  9 5 .  —  5 ІІѢек і.іько простыхъ, во очень хорошихъ образцовъ у Де Кокона, A b é c é
d a ire ,  стр. 4 8 8  и сл. - -  с S u g e r i i  Vi t a  L u d o v ic !  Grossi  y ДюшЬяа, I V .  стр. 3 1 3 .



отнынѣ въ Б р е т а н и  часто великимъ множествомъ фигуръ,расширяясь даже 
иногда въ цѣлыя скульптурныя Голгоѳы. Роскошнѣйшимъ такого рода произ
веденіемъ былъ пожалуй П л у г а с т е л ь с к і й  крестъ. 1 (Большая ихъ часть 
относится впрочемъ только уже къ 15-му или 16-му столѣтіямъ).

Во время страшнаго разгрома Франціи съ половины 14-го вѣка порубеж
ный ф л а н д р с к і й  край начинаетъ, благодаря торговлѣ и промышленности, 
богатѣть передъ всѣми странами, лежащими по сю сторону альпійскихъ 
горъ. Вошедши къ концу столѣтія въ разростающійся составъ бургундскихъ 
владѣній, онъ становится главною ихъ областью.

Правда строевой для храмовъ матерьялъ, обыкновенно служившій на 
сѣверѣ также и матеріаломъ для принадлежащихъ къ нимъ изваяній, ока
зывался не совсѣмъ благопріятнымъ въ послѣднемъ случаѣ. Однакожь сред
ства края дозволяли привозить и лучшаго рода камень для нѣкоторыхъ 
избранныхъ работъ. Иныя бельгійскія скульптуры, начиная съ половины
14-го столѣтія, обнаруживаютъ такой своеобразный стиль, что ихъ моя;по 
назвать важнымъ предзачаткомъ реалистической манеры 15-го вѣка, даже 
можетъ-быть ближайшею исходной точкой и образцомъ для ван’ Эйковскаго 
стиля, точно такъ же какъ съ другой стороны опѣ пожалуй могутъ быть 
въ связи со старымъ художественнымъ производствомъ металлическихъ 
мастерскихъ въ Диианѣ и т . д . — Э т о — рядъ надгробныхъ памятниковъ, 
болѣе или менѣе выпуклой работы, по большой части въ Т у р н ё .  2 Ихъ 
стиль рѣшительно уже реалистическій, основанный на изумительномъ зна
комствѣ со всѣми естественными формами, способный наприм. вѣрно пере
дать любой членосоставъ и даже любую складку кожи; съ незатѣйливою 
простотой мотивовъ соединяется здѣсь большое умѣнье изображать индиви
дуальныя черты, и притомъ безъ той условной сухости и жесткости, какія 
обнаружились послѣ.— Важнѣйшіе изъ этихъ монументовъ добыты ихъ ны
нѣшнимъ владѣльцемъ, г-мъ Д ю м о р т ь е ,  изъ развалинъ францисканскаго 
монастыря въ Турнё. Всѣхъ древнѣе сработанный около 1360 г . рельефъ 
гробницы Колара дю-Ссклепъ (C o la rd  du S e c lin ) , изображающій его со 
всѣмъ семействомъ на колѣняхъ предъ Богоматерью: это быгь-можетъ 
дѣло рукъ славившагося въ ту  пору ваятеля, Г и л ь і о м а  д ю - Г а р д е н ъ . 3 —  
К ъ  1380 г . относится одинъ рельефъ, представляющій семейство Коттвель 
со святыми его заступниками передъ Судіей М ір а ,— работа, невидимому, 
не столь значительнаго художника, въ явно натуралистическомъ характерѣ 
и съ экспрессіей можно-сказать необыкновенной. Менѣе важны памятники 
Ж ака Исака (1401  г . )  и Жегана де Кулонь ( 1403  г . ) ,  изъ которыхъ по
слѣдній изображаетъ св. Франциска на молитвѣ. —  Чтобъ не разрывать 
сплошного ряда этихъ художественныхъ произведеній, назовемъ здѣсь и нозд-

1 V o y a g e s  pit (or. et  ro m an t iqu es ,  Vol I. —  J ) e  C a  uni o n t ,  A b é c éd a ire ,  стр. 5 5 0 ,  я сл. 
2 W a a g e n ,  Uober e ine  a l te  B i ld h a u e r s c h u lc  zu T o u r n a y ,  въ K u n s t b la t t  1 8 4 7  r. ;  cp. 
S c h n a a s e  K u n s t g e s c h ic h te  V I ,  стр. 5 6 0  и сл. —  3 Въ условіи того же мастера на д р у 
гую, не дошедшую до пасъ работу, выговорена « р о с п и с ь  хорошими м а с л я н ы м и  к р а с 
ка м и», —  доказательство, что уше и до ван ’ Эйиовъ употреблялась какая то смѣсь красокъ 
съ маслочі .  ■ .іѣды росписи видны впрочемъ и па приведенныхъ зд ѣ с ь  рельефахъ.



иѣіішія, которыя идутъ въ уровень съ появившеюся между тѣмъ во Фландріи 
живописною школой: чрезвычайно тонко выполненный могильный памятникъ 
Ж ана дю Босъ (1 4 3 8  г . ) ,  который вмѣстѣ съ женой и дочерью стоитъ 
предъ Богоматерью на колѣняхъ; подобный же монументъ Ж ана Жерве 
(безъ года и очень искаженный, но замѣчательный впервые встрѣчающимися 
здѣсь крутоизломаиными складками, которыя объясняются воздѣйствіемъ 
живописи на скульптуру); далѣе, въ т у р н е й с к о м ъ  с о б о р ѣ :  два гроб- 
ничныхъ рельефа 1409 и 1426 г г . ,  и статуя Мадонны на тронѣ, приблизи
тельно 1440 г . ;  нъ церкви с в . М а г д а л и н ы  —  Вогородице Дѣво радуйся 
(около 1450 г . ) ,  размѣщенное на двухъ столпахъ, съ благородными голо
вами и чрезвычайно свободнымъ, величавымъ движеніемъ въ основныхъ мо
тивахъ. Несравненно маловажнѣе въ церкви Богоматери въ Г а л ѣ  бронзовая 
купель, отлитая въ половинѣ 15-го вѣка Г и л ь і о м о м ъ  Л е ф е б р о м ъ  изъ 
Турне. -— Отрасли турнейской этой школы принадлежатъ нѣкоторыя извая
нія въ М о н с ѣ ,  что въ Геинегау: разные гробничные рельефы 1 4 1 8 , 
1431 гг . и т .  д. въ церкви Сентъ-Водрю; два алтарныхъ рельефа изъ 
монсскихъ окрестностей въ замковой часовнѣ въ А н г і э н ѣ :  одинъ срабо
танъ около 1460— 1480 г г . ,  другой вѣроятно ие ранѣе 16-го с то лѣ тія .—  
Пошибъ той же школы носятъ еще миніатюрно-мелкіе рельефы, заполняю
щіе стрѣлки аркадъ выстроенной 1374  г. Катерининской часовни храма 
Пресв. Богородицы въ К у р т р с :  это мило-задуманныя и живо-изображенныя 
легендарныя событія, съ примѣсью сценъ бытовыхъ и даже пожалуй юмо
ристическихъ. 1

Изъ бронзолитейныхъ работъ слѣдуетъ назвать подсвѣчникъ и налой въ 
т о н г е р п с к о  мъ соборѣ, изготовленные 1372  г.  Іоанномъ Жозомъ (Jo se s ) 
изъ Динаиа. Высшее художественное значеніе имѣютъ двѣ большія желто- 
мѣдныя надгробныя плиты въ б р ю г г с к о м ъ  соборѣ, одна—  1387  г . ,  дру
гая —  въ память супруговъ де-Мюнтеръ, съ обозначеніемъ кончины ихъ въ 
1423 и 1439  гг . Обѣ въ характерѣ фигуръ отличаются идеальнымъ сти
лемъ 14-го столѣтія; тѣмъ не менѣе и нъ нихъ замѣтно уже стремленіе къ 
большей естественной правдѣ. 2

Вначалѣ 15-го вѣка очень значительнымъ художникомъ является но Ф ран
ціи и при дворѣ Филиппѣ Смѣлаго въ Бургундіи одинъ мастеръ, но имени 
Кло Слютеръ (C la u x  S lu te r ) . Прозвище «де Орландесъ», приданное ему въ 
одномъ документѣ, подтверждаетъ нидерландское происхожденіе его самымъ 
положительнымъ образомъ. Памятникъ его работы, которымъ украшенъ гакъ 
называемый «Моисеевъ колодезь» картузіаискаго монастыря въ Д и ж о н ѣ , 3 
содержитъ въ себѣ фигуры разныхъ ветхозавѣтныхъ лицъ, замѣчательныя 
очень достойнымъ, торжественнымъ и вмѣстѣ нѣжнымъ характеромъ готи
ческаго; но въ головахъ проглядываетъ уже то натуралистическое стремле
ніе,  которымъ знаменуется переходъ къ новѣйшему направленію искусства.

1 S c h n a a s e ,  K u n s t g e s c h ic h te ,  V I ,  стр. 5 6 4 .  —  3 Отличный рисунокъ позднѣйшей 
плиты помѣщенъ у Земпера: S t y l  oder p r a k t i s c h e  A c s t h e t i k ,  I ,  стр. 1 7 0 .  —  3 D u  S o n l 
ine  r a  r d ,  L es  a r t s  du M o y en  âg e ,  гл. V ,  рис. J .  —  Cp. Ваагепъ въ D eu tsch es  K u n s t b la t t  
1856 г ., стр. 236.



Тому же мастеру приписываютъ у портала картузіанской церкви колѣно
преклоненныя статуи герцога Бургундскаго и его жены, обѣ разительно- 
портретиаго характера. Но главнымъ его созда іемъ былъ, находившійся

Моисеевъ колодезь въ дижонскомъ монастырѣ картузіанцевъ. По Дю Соммерару.

прежде у картузіанцевъ, а теперь хранящійся въ д и ж о н с к о м ъ  м у з е ѣ ,  
могильный памятникъ герцога Филиппа Смѣлаго, начатый сооруженіемъ съ 
-1404 г . и докопченный, по смерти мастера въ 1411 г . ,  племянникомъ его, 
К л о  де B é p u e , —  одинъ изъ великолѣпнѣйшихъ надгробныхъ монументовъ 
средневѣкового періода. Фигура герцога, покоящаяся на мраморномъ сар
кофагѣ, представляетъ рѣшительный уже реализмъ, въ отчетливой разра
боткѣ, которой эффектъ еще болѣе усиленъ полной росписью. Но всему 
подножію размѣщены кругомъ подъ готическими навѣсами маленькія фи
гурки траурныхъ провожатыхъ, отличающіяся живѣйшимъ разнообразіемъ 
экспрессіи. —  Какъ бы въ доказательство продолжительности Слютеров- 
скаго вліянія, тотъ же самый характеръ и ту  же обдѣлку встрѣчаемъ здѣсь 
опять на могильномъ памятникѣ герцога Іоанна Безстрашнаго, сооружен-



номъ приблизительно въ 1442— 1461 гг . рукою Испанца Ж е г а н а  де 
л а B e  рт а .  1

Изъ а н г л і й с к и х ъ  2 церковныхъ изваяній этого времени особенно хва
лятъ такъ-называемую «галереюминстрелей» въ э к с е т е р с к о м ъ  соборѣ,ко
торая въ одномъ мѣстѣ сѣвернаго корабля занимаетъ пространство обычнаго 
трифорія: это —  рядъ миловидныхъ мусикійствуюіцихъ ангеловъ, размѣщен
ныхъ по нишамъ. 3 Далѣе идутъ позднѣйшія скульптуры і о р к с к а г о  со
бора, въ которыхъ видна свойственная 14-му столѣтію нѣжная грація. Съ 
особеннымъ пристрастіемъ обращается англійское лицеваяніе къ портретно- 
сти , и даже снаружи церковныхъ зданій, какъ наприм. по фасаду лич-  
фи ль де к а  го собора и по выстроенному въ 1377 г . предсѣнію э к с е т е р 
с к а г о ,  тянутся длинные ряды королевскихъ статуй , —  доказательство рано 
пробудившагося здѣсь политическаго смысла къ исторіи родной страны. 
То же замѣчается и въ надгробныхъ памятникахъ, исполненныхъ часто съ 
истиннымъ великолѣпіемъ. Отличнѣйшіе изъ нихъ слѣдующіе: бронзовая 
статуя Чернаго Принца (ум . 1376 г .)  въ к а и т е р б ё р і й с к о м ъ  соборѣ, 
надгробный монументъ Эдуарда ІИ (ум.  1377  г .)  въ лондонскомъ В е с т м и н 
с т е р ѣ ,  бронзовая фигура Ричарда Бошанъ (B e au ch a m p s, ум . 1439  г . )  въ 
в а р в и к с к о й  церкви, вылитая В и л ь я м о м ъ  О с т и н о м ъ ,  изъ Лондона. 4 
Въ Англіи есть также и бронзовыя могильныя плиты съ рѣзными изображе
ніями, хотя онѣ большею частію обличаютъ материковый стиль и фландрско
германское происхожденіе, и лишь изрѣдка проглядываетъ въ нихъ мѣстами 
англійская обдѣлка, какъ напримѣръ въ гробовой плитѣ аббата Ѳомы Дела- 
мара (ум . 1390  г . )  въ церкви с е н т ’ а л ь б а н с с к а г о  аббатства. 5 Вездѣ, 
въ этихъ и въ подобныхъ имъ произведеніяхъ, замѣтна рѣзкая и рѣшитель
ная наклонность къ портретному собственно выраженію, проявляющаяся 
однакожь по большой части съ какой-то односторонностью, передъ которой 
исчезаетъ строгій стилистическій характеръ, уступая мѣсто почти жанро
вому. —  Необычный и чуть ие единственный на сѣверѣ родъ памятниковъ 
составляютъ тѣ кивоты съ статуями королевы Элеоноры, которые соору- 
жены въ разныхъ мѣстахъ супругомъ ея, Эдуардомъ I (съ 1272 по 1 5 0 7 ), 
и изъ которыхъ уцѣлѣли іі о р т а м т о н с к і й, г е д д и и г т  о н с к і й и в а л ь т- 
г а м с к і й .

1 0 дижонскихъ работахъ см. особенно Sclmaase, Kunstgeschichte, Vf, стр. 573 и ci. 
2 F lax in an, Lectures on sculpture, (Lect. I, english sculpture), съ бѣглыми очер
ками.— Выдержки изъ одной лекціи Вест.макотта въ Kunstblatt 1847 г. .N2 3. — 3 B r it 
ton, Cat lied г . IV. — 4 Denkmäler der Kunst, рис. 60 А, ф и гг . 8—11. — 5 Ср. Slot- 
hard, The monumental effigies of Great-Britain. C a rte r , Specimens eic. B o u tte l, 
Monumental brasses. Cotman, Monumental brasses in Norfolk and Suffolk.



Германія.

Великое множество скульптуръ, украшающихъ церкви, 1 общественныя 
зданія и колодцы 14-го вѣка и начала 15-го не достаточно еще разобраны 
по оттѣнкамъ стиля; тѣмъ не менѣе есть однако возможность доказать или 
по крайней мѣрѣ допустить, вблизи нѣкоторыхъ особенно важныхъ по
строекъ, господство того или другого способа изображенія и въ обширнѣй
шемъ сравнительно кругу, поддерживаемое все же какою-нибудь шк о л о й .

Это вопервыхъ должно сказать объ изваяніяхъ к ё л ь н с к а г о  с об ора :  о 
статуяхъ Спасителя, Маріи Дѣвы и Апостоловъ въ клиросѣ (освященномъ 
въ 1322  г . ) ;  не безъ манерности и аффектаціи въ размашистой постановкѣ, 
типичныя еще въ головахъ, онѣ все-таки возбуждаютъ удивленіе чрезвы
чайно мастерской обдѣлкой прекрасио-струяіцихся одеждъ и великолѣпною 
полихроміей, выполненной въ стилѣ весьма опредѣленномъ и вполнѣ подхо
дящемъ къ характеру зданія; 2 —  благороднѣе, менѣе условны въ тѣлесно
сти и постановкѣ, но зато и по такъ тонко выдѣланы нѣсколько позднѣйшія 
скульптуры по южному порталу фасада. Потомъ скульптуры по стѣнамъ 
главнаго алтаря (1 3 4 9  г . ) ,  представляющія апооеозу Пресв. Дѣвы и два- 
надесять апостоловъ подъ сѣнью нарядныхъ кивотовъ, изъ бѣлаго мрамора 
по чериомраморному фону: зто хорошо выполненныя, мягкоформныя фигуры, 
но обдѣланныя еще не съ слишкомъ тонкимъ чутьемъ. (Изъ тѣхъ , которыми 
украшалась прежде задняя сторона алтаря, часть хранится въ кёльнскомъ 
городскомъ м узеѣ ).—  Того же времени и той же мѣстности: изуродованныя 
отчасти статуи на башнѣ кёльнской думы (1 4 0 7 — 141 4  г г . ) ,  девять алле
горическихъ фигуръ въ ганзейской залѣ этого зданія (быть-можетъ пред
ставители Ганзы ?); —  Благовѣщеніе, на западной сторонѣ а л ь т е н б е р г -  
с к о й  церкви, близъ Кёльна, и ми. др. 3 Какъ на нѣчто имъ общее, всего 
скорѣе можно повидимому указать на плавность одеждъ; да и въ головахъ 
проглядываетъ мѣстами сродство съ манерой и экспрессіей мастера Виль
гельма. —  Рѣшительный переходъ къ стилю 15-го вѣка знаменуетъ наприм. 
Богородице, Дѣво, радуйся, состоящее изъ двухъ большихъ статуй въ кёльн
ской церкви св. Куниберта, 1439  г . ,  —  вполнѣ граціозное произведеніе, 
особенно если взять головы.

Въ в е ц л а р с к о м ъ  соборѣ всего значительнѣй чрезвычайно изящная Ма
донна при главномъ порталѣ, у дверного косяка. —  Есть  еще одна очень гра
ціозная и благородная статуя Мадонны въ боковомъ придѣлѣ св. Мартина въ 
О б е р в е з е л ѣ .  —  Изъ скульптуръ м а й н ц с к а г о  с о б о р а ,  кромѣ многихъ

1 Здѣсь же всего лучше упомянуть и о тѣхъ маненныхъ скульптурахъ, воторыя не непо
средственно принадлежатъ къ зданіямъ. —  2 Изданы въ хромолитографіи Леви Элькаиомъ, 
съ текстомъ 1’ейхеншпергера. — 3 Многократно приведенный нами трудъ Э. аусм’ Перта 
представляетъ особенно рейнскія скульптуры этого времени. Хронологическую сопостаноику, 
со включеніемъ и могильныхъ памятниковъ (см. ниже), можно найдтн у Куглера въ K le ine  
Schriften , I I ,  стр. 259 и сл. — Статуи собора см. въ Denkm äler der Kunst, рис. 59, 
фигг. 3 п 4. — F . И. M ü l le r ,  Beiträge zur deutschen Kunst- und G esch ichtskunde.— 
Denkm. der Kunst, рис. 59, фиг. 5.



надгробныхъ памятниковъ, принадлежатъ сюда статуи при порталѣ, веду
щемъ въ крытый ходъ, —  созданія самой нѣжной, миловидной обдѣлки, 
къ какой только способенъ этотъ стиль (около 1400 г . ) .  Далѣе, благо-

родно-стилизированный голерьефъ 
въ крытомъ ходѣ, изображающій 
будто бы примиреніе майнцскихъ 
горожанъ съ архіепископомъ Бал- 
дуиномъ (1 3 3 2 — 35 г г . ) ,  вѣроят
нѣе же группу изъ картины Страш
наго Суда. —  Въ в о р м с с к о м ъ  
с о б о р ѣ  —  южный порталъ, замѣ
чательный и по своему содержа
нію. Въ с т р а с б у р г с к о м ъ  люн- 
с т е р ѣ  —  статуи Екатерининской 
часовни (въ концѣ южнаго боко
вого корабля). —  Во ф р е й б у р г -  
с к о м ъ м ю н с т е р  ѣ,  внутри и сна
ружи, статуи апостоловъ по стол
памъ долевой сѣни и портальныя 
скульптуры въклиросѣ; послѣднія, 
при простой, отчасти даже грубой 
обдѣлкѣ, задуманы энергически и 
не безъ паооса въ выраженьи (у 
апостоловъ, взирающихъ на успе
ніе Пресв. Д ѣ в ы ) . — По фасаду 
б а з е л ь с к а г о  м ю н с т е р а  —  че
тыре нижнія статуи (остальное 
почти сплошь грубая каменотесная 
работа).

Въ Швабіи лучшія быть-можетъ 
работы встрѣчаемъ на обоихъ пор
талахъ а у г с б у р г с к а г о  с о б о р а  
(сѣверный отчасти чуть ли не 13-го 

еще вѣка; на южномъ особенно изящны мелкія фигуры но голькелямъ). —  
Въ у л ь м с к о м ъ  м ю н с т е р ѣ —  энергическія изваянія порталовъ (отчасти 
принадлежащія уже слѣдующему періоду); статуи подъ балдахинами грубы.—  
Много тщательныхъ и отличныхъ притомъ работъ въ церкви П р е с в .  Б о 
г о р о д и ц ы  въ Э с с л и н г е н ѣ .  1

Въ Н ю р н б е р г ѣ ,  съ начала второй половины 14-го вѣка, процвѣталъ 
замѣчательный скульпторъ, З е б а л ь д ъ  Ш о н г о ф е р ъ .  Говорятъ, изъ-подъ 
его рѣзца, въ предсѣніи тамошней церкви П р е с в .  Б о г о р о д и ц ы  (съ 1355 
но 1361 г . ) ,  вышло прославленіе Дѣвы М ар іи ,— множество статуй и 
рельефовъ, выполненныхъ съ живою экспрессіей въ общеупотребительномъ

С татуя Исаіи. Изъ церкви Пресв. Богородицы 
въ Эсслингенѣ. По Г ейделоффу.

1 lle id e lo ff , Die Kunst des Mittelalters in Schwaben, Вып. 4 и 5, стр. 46 и сл.



идеальномъ стилѣ того времени. Несправедливо приписывали издавна тому 
же мастеру сродственныя но характеру, но почти вполнѣ обновленныя въ 
новѣйшее время статуи такъ-называемаго « п р е к р а с н а г о  к о л о д ц а » ,  ко
торый, какъ документально извѣстно, построенъ съ 1385 по 1396 г . 1 Въ 
этихъ созданіяхъ готическій стиль предстаетъ въ весьма достойномъ, отча
сти своеобразно-величавомъ развитіи; съ обусловливаемой его линіями мяг
кой плавностью соединяются здѣсь благородная полнота и удачное стрем
леніе къ свободной, естественной выработкѣ. —  Изъ другихъ церковныхъ 
скульптуръ особенно должно привести слѣдующія: въ церкви св . Л о 
р е н ц а —  большой главный порталъ (едвали уже съ 1275 но 80 г . ) ;  фигура 
I .  Христа на одной изъ южныхъ дверей, повторенная совершенно одинаково 
въ церкви св . І а к о в а ;  потомъ въ церкви св . З е б а л ь д а  такъ-называемая 
«Надписная дверь» ( A n sch re ib th tir , 1345 г . ) ,  дверь южнаго корабля и въ 
высшей степени щегольская «Дверь невѣсты» (около 1400 г . ) ,  и ми. др. 
Въ разныхъ изваяніяхъ начала 15-го вѣка отзывается Шонгоферово влія
ніе. —  Въ п р а ж с к о м ъ  с о б о р ѣ  есть отличная во всѣхъ отношеніяхъ ста
туя св. Вячеслава, 2 работа П е т р а  А р л е р а ,  уже названнаго нами въ чи
слѣ зодчихъ, и цѣлый рядъ замѣчательныхъ портретныхъ бюстовъ въ гале
реѣ трифорія.

Въ Э р ф у р т ѣ ,  въ лекторіи мѣстной ц е р к в и  П р о п о в ѣ д н и к о в ъ  (P re 
d ig e rk irc h e ), есть превосходно обдѣланная статуя Мадонны. 3

Въ Г а л л е  церковь св. Мавриція содержитъ въ себѣ нѣсколько скульп
туръ К о н р а д а  ф ои ’ Эйм б е к а , 4 мастера начала 15-го столѣтія; работы эти 
отличаются рѣшительностью въ обдѣлкѣ наготы и мѣтко-дебелыми натурали
стическими чертами; именно: горельефная фигура св. Мавриція (слывущая 
въ просторѣчіи «Бубенчатымъ Морицомъ», S ch e lle n m o ritz , 1411 г . ) ,  ко- 
лосальная статуя Христа (1 4 1 6  г . ) ,  и мн. др. — Замѣчательнымъ образ
цомъ прочной росписной скульптуры для наружной отдѣлки зданія предстаетъ 
горельефная фигура Богоматери съ Предвѣчнымъ Младенцемъ, въ 25 ф у
товъ вышины, находящаяся въ клиросѣ церкви Пресв. Богородицы въ м а- 
р і эн б у р г с к о м ъ  замкѣ, въ Пруссіи; она сдѣлана изъ штукка и вся сплошь 
одѣта мозаикой изъ цвѣтныхъ и золоченыхъ стеклышекъ. Пластическій стиль 
этой работы вовсе ужь не отличный; тѣмъ не менѣе разноцвѣтный блескъ 
ея производитъ оригинальное впечатлѣніе, особенно, когда озаряемая лучами 
утренняго солнца, она свѣтится и играетъ еще издалека.

О б р а з и м ы ,  встрѣчающіяся во множествѣ, особенно въ видѣ водосточ
ныхъ рылецъ и фронтонныхъ оконечностей, рѣдко возвышаются до юмори
стической или демонической живости и представляютъ почти вездѣ одну 
лишь каменотесную работу. Другое иногда дѣло, когда тотъ же мотивъ пе
реносится ради пышности на укрытыя мѣста въ нарядныхъ зданіяхъ; такъ

1 Послѣднія отлично выгравированы А. Рейнделемъ. Относительно всего прочаго см. 
ѵ. R e t t b e r g ,  Nürnbergs Kiinstleben e tc ,, стр. 20 и сл. — 2 A m b ro s , Der Dom von 
Prag , стр. 207 и 270. — 3 Объ зриуртскихъ скульптурахъ см. K u g le r ,  Kleino S ch rif
ten, I I ,  стр. 27. — 4 См. тамъ же, стр. 29.



наприм. сфинксообразныя фигуры, которыми поддерживаются щипцовыя 
оконечности у лекторія въ вец  л а р е н о м ъ  соборѣ, 1 обнаруживаютъ и 
настоящую жизнь, и грацію, и вмѣстѣ изящное совершенство работы.

Могильный памятникъ архіепископа Петра ф о н  Аспельта въ майнцскомъ соборѣ.
По Эмдену.

Изъ безчисленныхъ н а д г р о б н ы х ъ  к а м н е й  этого періода надо вопер- 
выхъ назвать, въ качествѣ замѣчательнѣйшихъ по содержанію и но художе
ственной обдѣлкѣ, рядъ епископскихъ монументовъ въ м а й н ц с к о м ъ  со-

Kugler ,  Kleine Schriften, I I ,  стр. 177.



борѣ, по которымъ можно прослѣдить поступательный ходъ натуралистиче
скаго взгляда вплоть до совершеннаго торжества односторонняго реализма. 
К ъ  самымъ раннимъ принадлежитъ памятникъ Петра фон’ Аспельта (ум.  въ 
1320 г . ) ,  изображеннаго вмѣстѣ съ тремя коронованными имъ германскими 
королями, —  Генрихомъ V I I ,  Людовикомъ Баварцемъ и Іоанномъ Богем
скимъ; къ важнѣйшимъ въ художественномъ отношеніи —  памятникъ архіе
пископа Конрада фон’ Вешшшерга (ум.  въ 1 3 9 6 ). 1 Далѣе, надгробный ка
мень Людовика Баварца (ум.  въ 1347 г . )  въ Богородичной церкви въ Мюн
х е н ѣ  (почти совершенно закрытый надстройкою 17-го вѣка); —  гораздо 
скромнѣе памятникъ короля Гюнтера Шварцбургскаго (ум . въ 1349 г . )  во 
ф р а н к ф у р т с к о м ъ  иа Майиѣ соборѣ, и тамъ же, въ церкви Пресв. Бого
родицы, монументъ Вигелона фон’ Ваннебаха (ум.  въ 1322 г . ) .  —  Въ аль- 
т е и б е р г с к о й  на Ланѣ церкви —  отличный монументъ св. Гертруды, по
ставленный въ 1334  г . Изъ памятниковъ позднѣйшей поры 14-го вѣка слѣ
дуетъ назвать: надгробный монументъ Іог. фон’ Гольцгузеиа съ женою 
(1 3 71  г . )  но ф р а н к ф у р т с к о м ъ  на Майнѣ соборѣ, и памятникъ ланд
графа Генриха II ( 1 3 7 6 ) ,  съ супругою Елисаветой, въ Елисаветинской 
церкви въ М а р б у р г ѣ .  2 Въ высшей степени замѣчательны два могиль
ныхъ камня, 1370  и 1371 г г . ,  въ церкви Босоногихъ Братьевъ въ 
Э р ф у р т ѣ ,  и рази. др. —  К ъ  этой же порѣ относится можетъ-быть и 
благородная гробничиая статуя императрицы Айны въ б а з е л ь с к о м ъ  мюп- 
етерѣ, сработанная стало-быть только уже сто лѣтъ но ея коичниѣ. Въ 
церкви Санкт’ Эммераиа въ Р е г е н с б у р г ѣ  отличные надгробные камни 
Авреліи и Эммы.

Вполнѣ кругло изваяны разумѣется только тѣ гробиичныя статуи , кото
рыя сколько-нибудь высятся надъ землей, помѣщаясь или въ стѣшюй нишѣ, 
или на низенькихъ опорахъ, или просто лежа на гробницѣ, или, наконецъ, 
стоя прямо у стѣны. Для тѣхъ же, которыя опускались въ уровень съ поч
вой и слѣдовательно могли быть попираемы неосторожною ногой, была въ 
ходу неполная, шаткая пластическая обдѣлка, какъ бы въ родѣ барельефной; 
а иногда и просто ограничивались при этомъ однимъ линейнымъ рисункомъ, 
который во всякомъ случаѣ прокладывался цвѣтною инкрустаціей и вставками 
изъ бѣлаго мрамора для лица и рукъ. Представителями этого рода скульп
туры въ Германіи могутъ наприм. служить двѣ надгробныя плиты въ Капито
лійской церкви въ К ё л ь н ѣ  (1 3 0 4  и 1504  г г . ) ;  во Франціи —  великолѣпная 
гробница въ С е н т ’ У а н ’ аи’ Б е л е н ъ 3 (S t . Ö u e n -e n -B e lin , въ сартскомъ 
департаментѣ); въ Италіи же онъ совершенно еще совпадалъ съ сильно рас
пространенными тамъ мозаичными полами. (ІІадгробиан плита доминикан-

1 K u g le r ,  K l .  Schriften , I I ,  о могильныхъ памятникахъ нъ Майнцѣ стр. 346, въ 
Альтепбергѣ на Ланѣ стр. 180, въ Эрфуртѣ стр. 27 и сл., въ Кё іьнѣ  и Прирейпьи стр. 
259 и сл. —  Сравни великолѣпное Фотографическое изданіе Эмдена о майнцскомъ соборѣ.— 
О памятникахъ въ иракскомъ соборѣ см. вышеприведенную книгу Амброса, особенно стр. 
168, 174 и сл. —  3 Е . Н. M ü l le r ,  Beiträge (превосходные снимки) —  M ö l le r ,  Die 
K irche der he il. Elisabeth zu M arburg. —  v. H e f f n e r ,  Trachten  etc. des M itte la lte rs .— 
v. E y e  und F a lk e ,  Kunst und Leben der Vorzeit. —  3 De C a u m o n t , Abécédaire, 
стр. 493.



скаго генерала Муніо, умершаго въ 1299  г . ,  въ церкви св. Сабины въ 
Р и м ѣ ) .  —  Ближайшею замѣной такимъ барельефнымъ изваяніямъ служили 
потомъ рѣзныя металлическія надгробныя плиты, о которыхъ рѣчь бу
детъ ниже.

Отличныя произведенія этого періода встрѣчаются на тѣхъ могильныхъ 
монументахъ гробничной формы, которые, подобно вышеприведенному па
мятнику герцога Генриха IV  въ Бреславлѣ, украшены сверху изображеніемъ 
лежащей фигуры покойнаго во весь ростъ, а по боковымъ стѣнкамъ —  фи
гурами въ меньшемъ видѣ, обыкновенно святыхъ угодниковъ; въ особенно
сти заслуживаетъ здѣсь вниманія обдѣлка послѣднихъ. На нижнемъ Рейнѣ, 
преимущественно въ Кёльнѣ, въ работахъ этихъ открывается такое раз
витіе скульптуры , которое достойно стать иа ряду съ высокимъ о ту  
пору расцвѣтомъ тамошней живописной школы. Въ качествѣ самыхъ харак
теристическихъ примѣровъ можно привести слѣдующіе: вопервыхъ скульп
туры на саркофагѣ архіепископа Энгельберта I I I  (ум . въ 1368 г . ) ,  въ 
кёльнскомъ соборѣ (по опросному обходу, недалеко отъ поворота въ боль- 
шую ризницу). Здѣсь маленькія фигуры святыхъ являются въ превосходно- 
очищенномъ развитіи готическаго стиля; головы отчасти той же самой фор
маціи, какая свойственна кёльнской живописной школѣ. —  Подобны имъ 
мелкія фигуры святыхъ на гробницѣ архіепископа К у  но фон’ Фалькешптейна 
(ум . въ 1388  г . ) ,  въ церкви св. Кастора въ К о б л е н ц ѣ ;  также и въ пре
вышающей обыкновенный ростъ фигурѣ самого архіепископа не льзя не по
хвалить, отличную но индивидуальности, выработку головы.— Но все суще
ствующее въ этомъ родѣ превосходятъ фигуры святыхъ, которыми укра
шенъ саркофагъ архіепископа Фридриха фон’ Зарвердена (ум . въ 1414 г . )  
въ к ё л ь н с к о м ъ  соборѣ (часовня св. Маріи). Съ необыкновенно тонкимъ 
чувствомъ тѣлесности соединяется здѣсь удивительная пріятность и нѣж
ность очертаній, особенно въ линіяхъ одеждъ: это прекраснѣйшій завѣтъ 
готики, развитой до чистаго своего совершенства. Германская скульптура 
достигаетъ здѣсь такой высоты, что ей нечего бояться сравненія. Фигура 
архіепископа отлита изъ бронзы; какъ пи хорошо оиа сработана, какъ ни 
жива особенно индивидуализировка головы, ей все еще далеко до превосход
ства этихъ мелкихъ скульптуръ на песчаниковомъ саркофагѣ. 1

Б р о н з а  повидимому только мало употреблялась въ нѣмецкомъ готиче
скомъ искусствѣ для самобытио-знамеиательиыхъ работъ. Главнымъ этого 
рода произведеніемъ была надгробная статуя архіепископа Конрада фон’ Гох- 
штадена въ к ё л ь н с к о м ъ  соборѣ (оиъ умеръ 1261 г . ,  по памятникъ со-

1 Многочисленныя другія гробницы въ кёльнскомъ соборѣ не имѣютъ ни одна выс 
шаго значенія»



оружепъ едвали ранѣе 14-го столѣтія); одежда и руки иѣсколько напоми
наютъ еще клиросныхъ апостоловъ, напротивъ голова отличается уже не
обыкновенною художественною свободой и благороднѣйшею выработкой инди
видуальности. —  За тѣмъ должно привести конную статую св. Георгія, на
ходящуюся въ П р а г ѣ ,  на замковомъ дворѣ передъ соборомъ, и отлитую въ 
1373  г . М а р т и н о м ъ  и Г е о р г о м ъ  изъ К л у с с е н б а х а .  1 Съ типиче
скою строгостью соединяется въ ней удачное стремленіе къ естественной 
правдѣ. (Послѣдовавшая будто бы въ 1562 г . реставрація 2 могла отно
ситься развѣ лишь къ какимъ-нибудь маловажнымъ принадлежностямъ).—  
Изъ бронзы работалась по большой части одиа только крупная церковная 
утварь, которую правда часто украшали ваяніемъ, но обыкновенно не вы
ходя при этомъ за черту грубой ремесленпости. Сюда принадлежатъ большія 
купели, которыхъ внѣшность украшалась скульптурными изображеніями, и 
которыя встрѣчаются во многихъ мѣстахъ особенно со второй половины 14-го 
вѣка. Потомъ —  колосалыіые седмивѣтвенные свѣщники (наподобіе свѣщ- 
никамъ въ іерусалимскомъ храмѣ), также иногда украшавшіеся ваяніемъ. 
Любопытный этого рода образецъ представляетъ большой свѣщникъ Маріин
ской церкви въ К о л ь б е р г ѣ ,  3 1327  г . ,  на которомъ рельефныя фигуры 
апостоловъ отличаются превосходною строгостильною выработкой одеждъ; 
также и декоративно-величавый свѣщникъ главной церкви во Ф р а н к ф у р т ѣ  
на Одерѣ. Впрочемъ слѣдуетъ замѣтить, что работы эти, подобно печа
тямъ —  быть-можетъ именно потому, что онѣ производились болѣе реме
сленнымъ образомъ —  удерживали за собой готическій стиль еще довольно 
долго и въ 15-мъ столѣтіи.

К ъ  нимъ должно отнести и тотъ особый родъ н а д г р о б н ы х ъ  п л и т ъ ,  
которыя чаще стали дѣлать съ того же времени (начиная съ половины 14-го 
вѣка). Это большія бронзовыя плиты, на которыхъ лицевое изображеніе вы
полнено не пластически, не въ обронь, а только въ нарѣзныхъ очеркахъ. 
Они представляютъ поличіе усопшаго, обыкновенно во весь ростъ, съ бога
тою архитектурною обстановкой, оживленной множествомъ небольшихъ фигу
рокъ ангеловъ и святыхъ, и часто съ пущенными но краямъ мелкими изобра
женіями легендарнаго и другого содержанья. Подобная плита, 1357  г . ,  
находится въ Николаевской церкви въ Ш т р а л ь з у н д ѣ ;  4 другая, очень 
богатая, съ фигурами двухъ епископовъ (умершихъ въ 1317  и 1350 г г . ) ,  
въ л ю б е к с к о м ъ  соборѣ; 5 третья, 1398  г . ,  была прежде въ альтенберг- 
ской церкви, близъ Кёльна; 6 четвертая, 1475  г . ,  менѣе значительная въ 
художественномъ отношеніи, находится тамъ и теперь; пятая, превосходной 
работы, 14-го еще вѣка, изображающая какого-то знатнаго рыцаря съ же
ною, уцѣлѣла въ Іоаиновской церкви въ Т о р н ѣ .  Другія есть въ ш в е р и н -  
с к о м ъ  соборѣ, въ разныхъ церквахъ Вестфаліи и многихъ иныхъ мѣстахъ.

1 F r .  K u g le r ,  K leine Sch riften , I I ,  стр. 495. -  A m b r o s , Der Dom von P rag , 
стр. 352. —  2 F i o r i l l o ,  Geschichte der zeichnenden Künste in Deutschland, I ,  стр. 
134. —  3 K u g le r ,  K l. Schriften II, стр. 784. —  4 'Гамъ же, I ,  стр. 786. — Тамъ же, 
I I ,  стр. 327, 432, 601, 031. — Kunstb latt 1852, стр. 299, 368 и сл. — 5 Cp. M ild e , 
Denkm. der b ild . Kunst in Lübeck (съ вѣрными снимками, отчасти Факсимиле). — 6 Р и 
сунокъ у  Шиммела: Die Cistercicnser Abtei A ltenberg .



Кстати  приведемъ здѣсь еще и немногіе примѣры позднѣйшаго времени: над
гробную плиту кардинала Кузана въ часовнѣ больницы въ К ю с ѣ  (C u e s ) на 
Мозелѣ ( 4488  г . ) ,  безъ архитектоническаго фона, но съ портретно вѣрной 
физіономіей,— простой памятникъ одного аббата, 15-го столѣтія, в ъ бра у -  
в е й л е р с к о й  церкви, —  и могильную плиту бургомистра Тидемана Берка 
(1 5 21  г . )  въ Маріинской церкви въ Л ю б е к ѣ .  —  Такія же, иногда очень 
художественныя, бронзовыя плиты встрѣчаются во Ф л а н д р і и  и во Ф р а н 
ц і и ;  въ Б и н г с т е д ѣ  въ Даніи, плита короля Эриха (умерш. въ 131!) г . ) ;  
въ церкви упландскаго городка А к е р а ,  въ Швеціи; точно такъ же обдѣлай

пая мраморная плита есть въ у п с а  ль с но м ъ  соборѣ; металлическая опять 
въ Н а у з и с ѣ ,  неподалеку отъ Або, въ Ф и н л я н д і и .  Въ А н г л і и  находимъ 
не цѣльныя металлическія плиты, но разныя фигуры, гербы, надписи и 
проч., вдѣланныя въ каменную доску. Особенно богаты такими работами 
Норфолькъ и Соффолькъ. Стиль посредственный. (Ср. выше стр. 1 4 6 ).

Д о р о г і е  м е т а л л ы  и въ этотъ періодъ употреблялись не для одной не
обходимой церковной утвари, по еще особенно для ракъ или мощехранительныхъ 
ковчеговъ. Послѣднимъ рѣдко давались теперь большіе размѣры, такъ-какъ,

Надгробная плита бургомистра Тидемана Берка и жены его Елизаветы, въ Маріинской 
церкви въ Любекѣ. По Мильде.



за давно уже совершившимся прославленіемъ всѣхъ важнѣйшихъ святыхъ тѣлъ, 
рѣчь могла идти развѣ только объ изукрашеніи или передѣлкѣ того или другого 
честного гроба. Однимъ изъ рѣдкостныхъ примѣровъ обширныхъ такого рода 
гробницъ можно привести находящуюся теперь въ Берлинскомъ Музеѣ раку 
св. Патрокла изъ з ё с т с к а г о  собора, сработанную золотыхъ-дѣлъ-масте- 
ромъ Ригефридомъ въ 1313 г . 1 Выполненіе съ художественной стороны 
далеко не изъ лучшихъ. Запрестольникъ (antependh im ) изъ золоченой ли
стовой мѣди въ К ё л ь н с к о м ъ  Музеѣ (прежде въ церкви св. Урсулы ), съ 
богатыми финифтяными украшеніями въ переходномъ стилѣ, представляетъ, 
намѣсто рельефовъ, живопись старокёльнской школы. —  Часто надъ неболь
шими раками возвышается нарядная золотая башня (образцы между прочимъ 
въ ризницѣ а х е н с к а г о  собора), совершенно подражающая готическимъ; 
щипцами и башенными шпилями украшаются также кадила; въ особенности 
же дароносицамъ придается видъ богатѣйшей сквозной башенной архитек
туры (образцы въ Б а з е л ь с к о м ъ  Музеѣ и друг. м .) съ безчисленнымъ 
множествомъ шпилей, на которыхъ стоятъ ангелы и т . п. Даже на прекрас
номъ епископскомъ посохѣ въ ризницѣ К ё л ь н с к а г о  собора (14-го столѣ
тія , хотя его и относятъ еще къ 12-му) оправа верхняго конца имѣетъ видъ 
готической церкви. Никогда еще архитектура не входила до такой степени 
въ орнаментъ, какъ тогда; она простираетъ свои идеальныя формы даже на 
обиходъ домашней утвари, и лишь необыкновенно-благородный вкусъ обдѣлки 
заставляетъ позабыть, что передъ вами не настоящее зданіе, а одна чи
стая прикраса 2 .

Наконецъ такъ же нерѣдко, какъ и прежде въ германскомъ искусствѣ, 
встрѣчаются въ періодъ готики к о с т е р ѣ з н ы я  работы. Издѣлія такого 
рода употребляются теперь особенно для украшенія малыхъ переносныхъ 
престоловъ (алтарей); часто это двустворныс складни (диптихи), рѣзные съ 
внутренней стороны; иногда же и трехстворные (триптихи), въ родѣ боль
шихъ напрестольниковъ (состоящихъ изъ одной передней иконы и двухъ бо
ковыхъ). Потомъ являются они н въ видѣ украшеній всякой нарядной утвари, 
ларчиковъ и подобныхъ тому вещей; и здѣсь-то находимъ мы нерѣдко гра
ціозныя картины рыцарской любви, къ которымъ можетъ-статься подавали 
поводъ лирическія пѣсни того времени. Многія щегольскія и миловидныя 
рѣзныя работы хранятся между-прочимъ въ Берлинской Кунсткамерѣ; изъ 
нихъ нѣкоторыя замѣчательной красоты3 .

М о н е т ы  этого періода только еще начинаютъ приближаться къ художе
ственной формѣ, тогда какъ п е ч а т и  стоятъ уже отчасти на высотѣ стиля 
тогдашней пластики. Онъ выступаетъ здѣсь во всей свойственной ему гра-

1 B e c k e r ,  въ Museum, B l. für bildende Kunst, 1836, стр. 396. — 3 Многочисленные 
примѣры у ГейделоФФ»: Ornam entik des M itte la lters. — Rheinische Goldschmiedarbeiten 
въ Бутлеровыхъ Kleino Schriften , I I ,  стр. 333. Прекрасную дароносицу с е д л е ц к о й  
церкви въ Богеміи см. въ M itte la lterliche Kunstdenkm . des Österreich. Kaiserstaates, Вы п. 
I I ,  рис. 7 . — Образцы часто очень пышныхъ дверныхъ окладовъ, дверныхъ молотовъ и 
замковъ см. тамъ же, Вып. V I  и V I I ,  рис. 21 и 22 , двери въ Б р у к ѣ  на Мурѣ. — 
3 F r .  K u g le r ,  Beschreibung der in der König l. Kunstkam m er zu B e rlin  vorhande
nen Kunstsam m lung, стр. 33 и сл. Сравни Denkm äler der Kunst, рис. 59 , ф и г . 12.



ціи, и въ теченіе всего 15-го столѣтія, обокъ со вторгающимся уже реализ
момъ, отстаиваетъ до извѣстной степеии несомнѣнныя свои права. Въ об
разецъ можно привести изящную печать императора Карла IV  у Золотой 
Буллы.

Наконецъ особенно важны размножающіеся съ 14-го столѣтія все въ воз- 
ростающемъ числѣ а л т а р и ы е  на и р е с т о л ь н и к и ,  которые, среди свое- 
бразиой архитектонической обстановки, содержатъ въ себѣ по большой части 
множество изваяній. Для этихъ напрестольииковъ, равно какъ нерѣдко и для 
другихъ скульптуръ, помѣщавшихся внутри зданія, матеріаломъ служитъ, 
кромѣ камня, жженой глины и штукка, сплошь и рядомъ д е р е в о ,  богато 
украшаемое р о с п и с ь ю .  —  Здѣсь кстати ближе упомянуть объ употре
бительной въ то время ц в ѣ т н о й  примѣси къ изваяніямъ. Подобно тому, 
какъ уже и въ періодъ романскаго стиля, а также въ новѣйшей потомъ нѣ
мецкой скульптурѣ 16-го и мѣстами даже всего 17-го столѣтія, расцвѣ- 
чеиіе красками является существеннымъ элементомъ изваяній готическаго 
стиля. Особенно должно сказать это о тѣхъ изъ нихъ, которыя работались для 
внутренности зданій, и притомъ собственно только въ Германіи (быть можетъ 
также во Франціи и въ Аигліи, но о памятникахъ двухъ послѣднихъ странъ 
нѣтъ у насъ въ этомъ отношеніи ближайшихъ извѣстій), тогда какъ въ Ита
ліи обычай этотъ встрѣчается только тамъ, гдѣ преобладалъ бѣлый мраморъ. 
Можно бы пожалуй объяснить такую разность художественнаго вкуса одною 
разностью употребляемаго матерьяла, т .  е. сказать, что такъ-какъ Нѣмцы 
пользовались при этомъ вышепомяиутыми недорогими веществами, а Итальян
цы, напротивъ, болѣе изящнымъ мраморомъ, то послѣдніе потому именно и не 
хотѣли покрывать его совершенно краской. ІІо важнѣйшую, повидимому, роль 
играло здѣсь то отношеніе, въ какомъ должно было стоять у Нѣмцевъ и Италь
янцевъ любое отдѣльное изваяніе къ цѣлому монументу, въ которомъ оно 
заключалось. У  Итальянцевъ, какъ мы видѣли, церковное зодчество приняло 
существенно отмѣнное направленье, и между прочимъ живопись по стеклу, 
такъ много содѣйствующая завершенію архитектоническаго цѣлаго (разумѣется 
въ зданіяхъ готическаго стиля), могла имѣть у нихъ развѣ только подчинен
ное значеніе. При богато-развитыхъ формахъ нѣмецко-готической постройки, 
росписныя окна каж утся, напротивъ, совершенно необходимыми для художе
ственнаго эффекта цѣлаго; употребленіе ихъ должно было поэтому, вызы
вать съ собой своебразиый тонъ красокъ во всей внутренности зданія, — 
тонъ, которому, въ большей или меньшей степени, неизбѣжно подчинялись 
и всѣ остальныя произведенія живописи и скульптуры. Вообще, въ итальян
скомъ искусствѣ той эпохи послѣднія не имѣли непосредственной связи съ за
кономъ архитектоническихъ формъ: они развивались самостоятельнѣй, болѣе 
въ своемъ собственномъ, одиночномъ значеніи; тогда какъ совсѣмъ иначе 
было это въ искусствѣ германскомъ. Наконецъ, въ качествѣ важнѣйшаго 
обстоятельства, должио привести и то , что, когда рѣчь идетъ о возможно 
послѣдовательной выработкѣ готическаго стиля, то само внутреннее его су
щество требуетъ краски, какъ вполнѣ необходимаго придатка къ ваянію. 
Глубокая, задушевная жизнь, сообщившая формамъ этого стиля ихъ своеоб
разный пошибъ, не могла вѣдь однако вполнѣ высказаться въ одной только



формѣ (внѣшнемъ очертаніи). Для нѣжнѣйшихъ состояній души форма способна 
служить только какъ бы символомъ; оживить же этотъ символъ, довести его 
значеніе до глубоко захватывающей экспрессіи,— для этого нужно болѣе лету
чее, не столь плотское, тѣлесное средство. Но сама природа предуказала его 
въ той таинственной игрѣ красокъ, благодаря которой лицо человѣка стано
вится зеркаломъ его души, въ силѣ и глубинѣ, которыя явны въ перелив
чатыхъ оттѣнкахъ его взгляда. Такъ , для довершенія предположеннаго худо
жественнаго эффекта, просто слѣдовали данному природой образцу; ио умѣли 
воспользоваться имъ, соотвѣтственно особымъ законамъ стиля, съ полнымъ 
мѣры художественнымъ сознаніемъ, и воздержаться отъ порывовъ къ грубой 
иллюзіи. Что обусловливалось при этомъ глубокими внутренними основані
ями для обдѣлки лица и другихъ нагихъ частей тѣла, то самое было вырабо
тано потомъ далѣе и для драпировки одеждъ, для нарядиой утвари и т . п ., 
такъ какъ именно здѣсь должны были еще сильнѣе дѣйствовать и сами по 
себѣ всѣ вышеприведенныя соображенія, говорившія въ пользу употреб
ленія красокъ.

Примѣнялась ли роспись красками, и насколько именно примѣнялась, къ 
наружнымъ изваяніямъ, —  вопросъ этотъ я долженъ оставить пока нерѣше- 
нымъ. Для внутреннихъ же, гдѣ только первобытный видъ ихъ не испорченъ 
новѣйшею побѣлкой, есть многіе тому примѣры. Такъ , фигуры надгробныхъ 
камней часто расписаны подъ естественный видъ; то же представляютъ ста
туи въ западномъ клиросѣ наумбургскаго собора, въ лредсѣніи фрейбург- 
скаго, что въ Брейсгау, апостолы въ клиросѣ кёльнскаго и проч., и без- 
нрсдубѣждеиный взглядъ готовъ охотно примириться съ подобною обдѣлкой 
(лишь бы только первоначальная роспись не была, какъ иногда случается, 
слишкомъ грубо подновлена). Въ особенно знаменательномъ видѣ выступаетъ 
художественная эта обработка въ тѣхъ именно произведеніяхъ, которыя по
дали нами ближайшій поводъ къ этому отступленію, —  въ обѣтныхъ ста
туяхъ и преимущественно въ скульптурахъ, украшающихъ алтари. Послѣд
нія стоятъ обыкновенно въ архитектонически-декорированныхъ поставцахъ 
или кивотахъ; фонъ, изъ котораго онѣ выступаютъ, сплошь вызолоченъ съ 
вытисненными по немъ ковровыми узорами; такъ же точно отдѣланы одежды 
фигуръ и вообще все на нихъ убранство. Сообщаемый имъ этимъ великолѣп
ный блескъ, еще болѣе выигрывая отъ яркопестраго свѣта оконъ, ставитъ 
ихъ ио внѣшней эффектности главными точками въ цѣломъ храмовомъ про
странствѣ; кажется, первымъ поводомъ къ такого рода украшенію послу
жили тѣ произведенія изъ дорогихъ металловъ, которыя со времепъ древне
христіанскаго искусства выдѣлывались предпочтительно для украшенья алта
рей и подобныя которымъ встрѣчаются еще иногда и въ текущій періодъ. 
ІІо  позолота является здѣсь выработанною на своеобразно-художественный 
ладъ, съ большимъ или мёныиимъ блескомъ, смотря но матеріальнымъ осо
бенностямъ изображаемаго предмета, отливая мѣстами серебромъ, замысло
вато соединяясь съ красками и съ разнымъ цвѣтнымъ убранствомъ, и находясь 
въ пріятной гармоніи съ крайне нѣжною обыкновенно росписью нагихъ частей. 
Алтарные престолы состоятъ по большой части изъ средняго кивота, содер
жащаго въ себѣ обыкновенно крупныя фигуры, часто статуи , и изъ двухъ



меньшихъ кивотовъ, по бокамъ, отдѣланныхъ рельефными фигурами; по
слѣдніе составляютъ крылья или створы къ первому, и наружныя ихъ сто 
роны обыкновенно украшены живописью. Такимъ образомъ большая часть 
произведеній такого рода принадлежитъ совокупной дѣятельности обоихъ 
изобразительныхъ искусствъ.

Впрочемъ насколько до сихъ поръ ближе извѣстйы эти алтарные кивоты и 
обѣтныя статуи , кажется только въ позднѣйшую пору готическаго стиля, во 
второй половинѣ 14-го столѣтія и въ 15-мъ, выступаютъ они подлинно съ 
художественнымъ значеніемъ. К ъ  числу замѣчательнѣйшихъ принадлежатъ: 
Алтарный кивотъ въ А л ь т е п б е р г ѣ  на Ланѣ, сработанный около 1300 г . ,  
съ сидячею статуей Мадонны въ очень строгомъ готическомъ стилѣ .— Пре
столъ въ Іоанновской часовнѣ к ё л ь н с к а г о  с о б о р а  (прежде въ тамошней 
церкви св. Клары), съ фигурами двунадесяти апостоловъ, которому одна- 
кожь высшую цѣнность придаютъ повидимому не столько онѣ, сколько нахо
дящаяся на немъ живопись руки мастера Вильгельма (см . ниже). —  Разныя 
подобныя вещи въ вестфальскихъ церквахъ. —  Кивотъ въ к а р д е н с к о й  
ц е р к в и ,  съ терракоттовыми фигурами. —  Больиюй престолъ въ церкви Бо
соногихъ Братьевъ въ Э р ф у р т ѣ ,  1 съ увѣнчаніемъ Царицы Небесной, съ 
четырьмя библейскими сценами и съ фигурами апостоловъ, мягкой и богатой 
формаціи, но еще нѣсколько безжизненными въ чувствѣ (впрочемъ и здѣсь 
болѣе живого художественнаго чувства въ иконописи). —  Мадонна съ мла
денцемъ Іисусомъ во францисканскомъ монастырѣ въ Э г е р ѣ  и колосальное 
распятіе въ Тейнской церкви въ П р а г ѣ ,  особенно послѣднее величавой и 
глубокознаменательной выработки. 2 —  Разные алтарные кивоты и отдѣль
ныя статуи большей или меньшей художественной цѣпы, въ нѣкоторыхъ 
церквахъ П о м е р а н і и ,  3 въ Маріинской въ Т р е п т о в ѣ  на Регѣ , въ Ни
колаевской въ Ш т р а л ь з у н д ѣ ,  въ Маріинской въ А н к л а м ѣ ,  въ замко
вой, что въ Ф р а н ц б у р г ѣ ,  и т .  д. ;  между ними замѣчателенъ въ высшей 
степени, какъ благороднѣйшее и совершеннѣйшее, насколько я знаю, про
изведеніе нѣмецко-готической скульптуры, —  алтарный кивотъ г р и б з е й 
с к о й  церкви (Трибзеэ у мекленбургской границы). Сюжетъ его, изложен
ный въ цѣломъ ряду отдѣльныхъ рельефовъ, относится къ догмату о пре
существленіи; э то — -(символическое) изображеніе того, какъ Слово пре
творяется въ хлѣбъ и вино, и какъ послѣдніе, пріемлемые учителями Церкви, 
раздаются потомъ вѣрнымъ въ видѣ Св. Причастія. Готическій стиль дви
жется здѣсь въ своихъ еще вполнѣ строгозаконныхъ формахъ; ио онѣ вы
работались уже до чистѣйшей граціи и нѣжности; въ фигурахъ, смотря по 
особому значенію каждой, самое торжественное достоинство сливается съ 
кротостью задушевнѣйшаго выраженія и вмѣстѣ съ какою-то особенно свѣт
лою и открытою наивностью. —  Большой каменный съ росписью алтарный 
рельефъ въ церкви св. Петра въ М ю н х е н ѣ .  — У  архиваріуса Хабеля въ

1 Cp. S c h o r n , Ueber altdeutsche SenIp tu r, mit besonderer R ücksich t auf die in E r 
fu rt vorhandenen B ild w erke , стр. 17 . — 2 W a c h , Bemerkungen über Holzsculptur mit 
farbiger Anm alung, въ Шориовомъ Kunstb latt, 1833, JV2 2 и сл. — 3 Си. мою Pommer
sohe Kunstgeschichte, стр. 194— 206, перепечатанную въ K le ine Sch riften , I , стр. 794 и сл.



Ш и  р ш т е й п ѣ , ,  въ нассаускомъ герцогствѣ: алтарный к и в о т ъ 1 съ несе
ніемъ креста изъ жженой глины, которое столько же отличается нѣжною 
выработкой готическаго стиля, сколько и глубокою душевной экспрессіей 
священныхъ фигуръ.

Италія. 2

Уже съ конца 13-го вѣка искусство въ Италіи становится къ жизни въ 
существеино-ииое положеніе противъ занимаемаго имъ на сѣверѣ. На про
изведеніе его смотрятъ болѣе и болѣе какъ на отдѣльное, одиночное созда
ніе субъективнаго духа, какъ на нѣчто существенно-независимое отъ храмо
здательства, къ которому оно принадлежитъ; да оно притомъ далеко не под
лежитъ той строгости неизбѣжно-данной обрамовки и урочнаго помѣщенія 
какъ любое произведеніе искусства въ сѣверныхъ соборахъ. Вмѣстѣ съ 
такимъ перевѣсомъ индивидуальной свободы необходимо возникаетъ у  этого 
парода сравнивающее наблюденіе и обсужденіе, которое, при помощи уже 
часто выставляемыхъ на работахъ именъ мастеровъ и годовыхъ чиселъ, 
постоянно разростается въ нѣкоторый родъ исторіи художниковъ и худо
жествъ, о чемъ нѣтъ еще и помину на сѣверѣ. Подобная разность не рѣ
шаетъ правда ни чего насчетъ безусловной цѣнности того или другого худо
жественнаго міра; тѣмъ не менѣе она послужила къ великой выгодѣ италь
янскаго искусства, такъ-каіъ  люди вообще легче склонны интересоваться 
индивидуальнымъ и точно пріуроченнымъ во времени, нежели тѣмъ, что 
сдѣлано неизвѣстно кѣмъ и когда.

Этому движенію къ развязкѣ субъективности отъ всякихъ путъ идетъ одна- 
кожь замѣчательно наперерѣзъ противоположная струя въ смыслѣ сѣверо
готическаго скульптурнаго стиля. Послѣдній пришелъ вмѣстѣ съ сѣвернымъ 
зодчествомъ, но общаго значенія достигъ лишь спустя нѣсколько десятилѣтій, 
очевидно благодаря (исторически дознанному) частому пребыванію нѣмец
кихъ ваятелей въ Италіи. Здѣсь находимъ теперь и своеобразно-размашистую 
постановку, и опредѣленное паденье складокъ въ драпировкѣ одеждъ, и даже 
въ формаціи головъ и въ лицеочертаніи —  явно сѣверный пошибъ. Это была 
капля чужой крови, такъ какъ итальянская скульптура въ малой только сте
пени допускала архитектоническія посылки сѣверной (размѣщеніе статуй 
тѣсными рядами по порталамъ, по узкимъ нишамъ, подъ балдахинами иа зна-

1 Спинокъ въ F . 11. M ü l le r ,  Beiträge etc. I I ,  рис. 7 , 21 . — Denkm äler der Kunst, 
рис. 59, ш ит. 10 и 11. — 2 Denkm äler der Kunst рис. 61; сравни особенно B u r c k -  
h a r d t ,  Cicerone, стр. 556— 584.



чительной высотѣ, вообще со всей готическою обстановкой). Вспомните ши
рокія, просторныя ниши итальянской архитектуры, круглые люнеты надъ 
порталами, преобладающую въ ией вольную разстановку статуй по окраи
намъ щипцовъ, устои и проч. безъ всякихъ нишей и балдахиновъ. Съ нача
ломъ 15-го вѣка исчезаетъ здѣсь и то слабое вліяніе сѣвера ранѣе чѣмъ 
гдѣ-либо передъ духомъ новаго искусства; развѣ исключимъ отсюда нѣ
сколько верхне-италійскихъ работъ, гдѣ оно оставалось замѣтнымъ немного 
долѣе.

Преобладаніе б ѣ л а г о  м р а м о р а ,  даже и въ лучшихъ изъ внѣтосканскихъ 
произведеній, само по себѣ значительно видоизмѣняетъ весь этотъ стиль; 
такъ какъ тутъ требуется уже совсѣмъ другого рода одушевлеиіе отдѣльныхъ 
фигуръ, не то , что при матерьялахъ сѣверной скульптуры. —  Весьма также 
существенно несравнимо большее удобство для р е л ь е ф а  вслѣдствіе того, 
что ни части самаго зданія (фасады, нутреныя стѣны церквей и проч.), ни 
разные богослужебные предметы (престолы, каоедры и т .  п .)  не дѣлились 
здѣсь такъ безпощадно вертикальными обломами, жезловой вязью и узор
чатымъ переплетомъ, какъ въ сѣверной готикѣ.

Наконецъ должно принять въ разсчетъ и большую свободу с о д е р ж а н і я .  
Аллегорія, и въ видѣ одиночной фигуры, и въ видѣ цѣлой какой-либо сцены или 
дѣятельности, обработывается гораздо смѣлѣе и богаче; заполняющія и опор
ныя фигуры употребляются часто очень замысловатымъ образомъ; въ надгроб
ныхъ памятникахъ встрѣчается бездна относящихся къ предмету подробно
стей, выраженныхъ то пластически, то красками. Сплошное преобладаніе 
саркофага —  на колонкахъ или опорныхъ фигурахъ, прямо на землѣ, или же 
на консоляхъ, —  въ нишѣ или у  простой стѣны, съ какою-нибудь надстрой
кою или безъ оной, придаетъ имъ характеръ, существенно отмѣнный отъ 
характера сѣверныхъ могилъ. (У  послѣднихъ главное надгробная п л и т а ,  
такъ какъ покойникъ леніитъ подъ землею и, въ исключительныхъ только 
случаяхъ, —  въ видимой, надземной гробницѣ).

Въ бѣдныхъ мраморомъ краяхъ, наприм. въ Романьи и Ломбардіи, появля
ются надъ престолами или но нишамъ въ одиночку уже многоличныя группы 
изъ жженой и нежжепой глины; но лишь немного ихъ дошло до насъ отъ 
этого времени. —  Изъ благородныхъ металловъ работались иногда большіе 
алтарные кивоты и раки. Напротивъ бронзовое литье занимаетъ въ уцѣлѣв- 
шихъ памятникахъ незначительное мѣсто.

Здѣсь намъ опять приходится начать съ Д ж о в а н н и  П и з а н о  (ум.  въ 
1320 г . ) ,  сына Николаева, такъ какъ онъ стоитъ па рубежѣ, глядя съ од
ной стороны въ 13 й вѣкъ, съ другой же забѣгая въ 14-й (П , 84 и сл . ) .  
Классическое стремленіе отца перешло на него малою только долей; но онъ 
соединяетъ замѣчательнѣйшимъ образомъ самую энергическую фантазію,



наприм. подчасъ разительно прорывающійся въ обнаженныхъ частяхъ тѣла, 
натурализмъ, со всеобщими законами готики, которая черезъ Джованни по 
преимуществу и вошла въ итальянское искусство. —  Онъ вонервыхъ участво
валъ въ Скульптурахъ но фасаду о р в і э т с к а г о  собора, 1 надъ которыми, 
онричь его, работали и другіе ученики его отца, а также выше названный

Марія и Елисаветъ. В ъ орвіэтскомъ соборѣ. По Грунеру.

( I I ,  84)  Арпольфъ и разные нѣмецкіе ваятели. Скульптуры эти, кромѣ 
Богоматери и Апостоловъ, представляютъ еще сцены ветхаго и новаго завѣта 
и Страшный Судъ;  въ нихъ, при господствѣ готической обдѣлки, прекрасно 
отзывается еще направленіе Николая Пизано. —  Джованни выступилъ по
томъ съ совершенно самобытною законченностью стиля въ скульптурахъ на 
каѳедрѣ церкви св. Андрея въ П и с т о н ѣ  (1301  г . ) ,  которыя полны духов
ной подвижности въ своихъ крайне живо выработанныхъ формахъ.

Позднѣйшая за тѣмъ каоедра п и з а н с к а г о  собора (1311  г . ) ,  сохрани
лась только въ разрозненныхъ фрагментахъ (отчасти на нынѣшней его ка
оедрѣ, отчасти на верхней галереѣ), выдающихъ уже болѣе односторонній 
готическій пріемъ. Изъ статуй Мадоннъ, его работы, всѣхъ изящнѣе и до
стойнѣе та , что надъ второй южной дверью ф л о р е п т и  и с к а  го собора; 1 
другія, наприм. въ П и з ѣ  и въ молельнѣ Мадонна делль арена въ П а д у ѣ ,  
манерны до жесткости и даже иногда до того, что натянутостью въ поста
новкѣ не уступятъ любой сѣверной статуѣ .

' G r ü n e r ,  Die Basreliefs an der Vorderseite des Domes von Orvieto. —  2 Denkm ä
ler der Kunst, jpiic. G l, ф иг . 1 .



Могильный памятникъ Бенедикта X I  (ум . въ 1374  г . )  въ п е р у  д ж і й с к о й  
церкви Сан' Доменико, —  неровная, но превосходная отчасти работа; иад- 
гробная статуя Энрика Скровеньіо въ вышепомяиутой молельнѣ Мадонна 
делль-ареда въ П а д у ѣ  замѣчательна натурализмомъ деталей. — Нѣсколько, 
вѣроятно подлинныхъ, но не документально завѣренныхъ работъ Джованни 
есть и въ п и з а н с к о м ъ  Кампо Саито.

К ъ  Джованни примыкаетъ значительный рядъ другихъ тосканскихъ и даже 
иетосканскихъ ваятелей; мало того, можно сказать чуть ие вся итальянская 
скульптура 14-го столѣтія почти такъ же затронута его вліяніемъ, какъ жи
вопись болѣе или менѣе увлечена примѣромъ Джотто. Сосѣдняя съ Карра
рой Пиза была важнѣйшею мастерской на весь обширный край; къ этому при
соединялось начинавшееся тогда преобладаніе тосканской образованности въ 
цѣлой Италіи.

Назовемъ вопервыхъ двухъ учениковъ Джованни, братьевъ А г о с т и н о  и 
А и ь іо л о изъ Сіэвы. Они также трудились надъ скульптурами по фасаду 
ор в і а т с к а  го собора. Главною работой ихъ, съ означеніемъ ихъ имени и 
1330-го г . , былъ могильный памятникъ а р е т и и с к а  г о епископа Гвидона Тар- 
лати 1 въ тамошнемъ соборѣ; онъ представляетъ множество мелкихъ фигур
ныхъ изображеній, именно рельефовъ со сценами изъ жизни епископа, впро
чемъ не слишкомъ высоко стоящихъ въ художественномъ отношеніи; да 
ктому же неудачное пагромозжеиіе ихъ портитъ весь эффектъ. Приписывае
мый этимъ художникамъ многофигурный также напрестольникъ, въ церкви 
св. Франциска въ Б о л о н ь и 2 (который былъ прежде разнесенъ по частямъ, 
а теперь опять возстановленъ, гдѣ слѣдуетъ), отличается своеобразною и 
пріятною разработкой готическаго стиля; но онъ повидимому принадлежитъ 
позднѣйшей порѣ 14-го столѣтія; съ недавнихъ поръ, безъ достаточныхъ 
впрочемъ основаній, стали приписывать его Венеціанцамъ Джакобелло и Піэ- 
тро ГІаоло (о которыхъ см. ниже).

Значительнѣе было вліяніе Д ж о т т о  (1 2 7 6  —  1 3 3 6 ), котораго художе
ственное направленіе сначала неоспоримо возбуждено примѣромъ Джованни 
Пизано, но который болѣе всѣхъ другихъ своихъ соплеменниковъ съу- 
мѣлъ постигнуть духъ времени и воспроизвесть его въ глубокомысленныхъ 
образахъ. Главная дѣятельность его принадлежитъ живописи, но мы уже 
упоминали о иемъ въ ряду зодчихъ, а здѣсь онъ предстаетъ намъ какъ вая
тель въ тѣхъ скульптурныхъ работахъ, которыми онъ снабжалъ свои соору
женія. Особенно слѣдуетъ назвать многочисленныя скульптуры, украшающія 
колокольню ф л о р е и т и н с к а г о  собора (которая начата въ 1334 г . ) . 3 Ос
новная ихъ идея принадлежитъ во всякомъ случаѣ ему: мало этого: гово
рятъ, что для нѣкоторыхъ изъ нихъ онъ далъ рисунки, другія же самъ из
готовилъ собственной рукой. Онѣ составляютъ обширный, величественный 
циклъ, котораго общая мысль —  прослѣдить «историческій ходъ человѣче
скаго образованія». Нъ очень знаменательной чередѣ рельефовъ изображены

1 Denkm. dor Kunst, рис. 61. ф и г . 4 —  2 Тамъ жа, ф и г . 2 п 3. — 3 Тамъ жо ф и г . 
6 и 7.



здѣсь: въ самомъ визу сотвореніе и жизнь первыхъ людей; потомъ борьба 
съ природою и преодолѣиіе послѣдней, удобства домашней жизни и порывы 
человѣка въ даль; наконецъ высшія искусства и науки, къ которымъ въ заклю
ченіе, какъ цѣль всѣхъ человѣческихъ стремленіи примыкаютъ христіанскія 
добродѣтели и то духовное очищеніе, къ какому ведетъ Церковь путями бла
годати. Въ самомъ верху помѣщены статуи евангелистовъ, пророковъ, патрі
арховъ и сивиллъ, насчетъ которыхъ есть одпакожь сомнѣніе, относятся ли 
онѣ къ первоначальнымъ идеямъ Джотто. —  Другая большая работа, нача
тая подъ его руководствомъ, —  это скульптуры по (сломанному въ 1 588 г . )  
фасаду собора, гдѣ въ особыхъ кивотахъ изображены были разныя сцены, 
относящіяся къ жизни Пречистой Дѣвы, и кромѣ того множество статуй , 
отчасти религіознаго, отчасти историческаго содержапія, руки мастеровъ 
14-го и 15-го вѣка.

Главнѣйшимъ участникомъ этихъ ваятелыіыхъ работъ, производившихся 
йодъ руководствомъ Джотто, былъ А н д р е й  И н з а  по (род. около 1280 ,

Съ южнаго портала баптистерія во Флоренціи, Андрея Пизано. По Лазиніо.

ум. въ 1 3 4 5 г .) .  Относительно скульптуръ, украшающихъ колокольню, очень 
трудно рѣшить, что изъ нихъ только придумано самимъ Джотто, что выполнено 
его собственной рукой; изъ работъ, произведенныхъ Андреемъ Пизано для со
борнаго фасада, нѣкоторыя уцѣлѣлп, говорятъ, до сего времени. Рѣшительно 
самобытнымъ созданіемъ послѣдняго, п притомъ важнѣйшею изъ дошедшихъ



до насъ работъ его, слѣдуетъ назвать б р о н з о в ы я  д в е ри ,  сдѣланныя имъ 
для баптистерія С а н ’ Д ж о в а н н и  во Ф л о р е н ц і и ;  1 онѣ сперва предназна
чались для главнаго входа, ио теперь находятся въ одномъ изъ боковыхъ 
порталовъ. Въ двадцати осьми ноляхъ содержатъ онѣ сцены изъ жизни Іоанна 
Крестителя, въ осьми поляхъ понизу аллегорическія фигуры главныхъ доб
родѣтелей; кромѣ того — имя художника и означеніе 1330-го года, когда 
вѣроятно кончена была моделировка2 . Андрей Пизано является мастеромъ, 
умѣющимъ искусно и художнически владѣть нормальными типами готиче
скаго стиля и въ то же время придавать своимъ фигурамъ отпечатокъ здо
ровыхъ жизненныхъ силъ. —  Сынъ и ученикъ его, Н и н о  П и з а н о ,  отли
чался благородствомъ въ драпировкѣ одеждъ и особенно тонкой выработкой. 
Ему принадлежатъ въ церковкѣ С а н т а  М а р і я  д е л л а  С п и н а  въ П и з ѣ  
фигура Мадонны въ полроста (кормящей грудыо младенца I . Христа) и ста
туя Богоматери3 , помѣщенная надъ главнымъ престоломъ; потомъ въ церкви 
св. Екатерины, тамъ же, могильный памятникъ 1342 и статуи Благовѣщенія 
1370  г . —  Менѣе значителенъ братъ Нино, Т о м м а з о ,  также ваятель.

Другіе извѣстные скульпторы этого времени: Ч и н е л л о ,  сработавшій 
надгробный монументъ Чино д'Анджибольджи въ п и с Т о й с к о м ъ  соборѣ, 
1337 г . —  А л ь б е р т о  ди А р н о  ль до,  прославившійся около 1360  г . ;  его 
рѣзцу принадлежитъ статуя Мадонны, выше чѣмъ въ обыкновенный ростъ, 
съ двумя чествующими ее ангелами, въ такъ-иазываемомъ Б и г а л л о  во 
Ф  л о р е и ц і и .  —  II и к о л а д и-П ь е р о-,/1 а м б е р т и, изъ Ареццо ; главнымъ 
его произведеніемъ должно назвать изображеніе Матери Милосердія (Покрова 
Богородицы), 1383  г . ,  надъ порталомъ церкви Мизерикордія въ А р е ц ц о ;  
кромѣ того сидячую статую св. Марка во ф л о р е н т и н с к о м ъ  соборѣ. —  
Значительнѣе этихъ художниковъ былъ А н д р е а  ди Ч о н е ,  прозванный О р
к а н ь я  (около 1 3 1 5 — 76 г г . ) ,  который, подобно Джотто, проявилъ самую 
блестящую дѣятельность въ различныхъ искусствахъ. Главнымъ созданіемъ 
его но скульптурной части былъ алтарный кивотъ въ Op’ can’ Микеле во 
Ф л о р е н ц і я ,  помѣченный 1359-мъ годомъ и богато украшенный пласти
ческими изображеніями ангеловъ и пророковъ, иѣкорыми аллегорическими 
фигурами и особливо сценами изъ жизни Пречистой Дѣвы. Здѣсь готическій 
стиль развертывается самымъ благороднымъ образомъ, доходя до высокой 
граціи преимущественно въ вознесеніи Богоматери на небо, украшающемъ 
кивотъ съ задней стороны; по въ то же самое время ясно уже замѣчается 
стремленіе къ той натуралистической обдѣлкѣ, которая сдѣлалась рѣши
тельно преобладающей съ началомъ 15-го столѣтія. Кромѣ этихъ работъ 
ему приписываютъ еще часть скульптуръ па построенной имъ галереѣ 
Лоджа деи-Ланци во Ф л о р е н ц і и ,  —  именно: Мадонну и аллегорическія 
фигуры добродѣтелей.

Рядомъ съ отраслью этой высшей скульптуры, представляемой сейчасъ 
названными художниками, находимъ мы о ту  же нору въ Тосканѣ зпачи-

1 Denkm äler der Kunst, рис. 61 , ф и гг .  8 и 9 . — 2 Полныя снимки у Лазиніо: Le 1 re 
porte del ba It ist cro di Firenze. — :! Denkm äler der Kunst, рис. 61, ф и г . 10,



тельныя работы но части з о л о т ы х ъ  д ѣ л ъ  м а с т е р с т в а .  Въ этомъ отноше
ніи особенно должно указать на два престола, украшенные чеканными изобра
женіями но золоченому серебру, цвѣтными внлавами и т . д. Одинъ изъ нихъ, 
очень многосложный и крайне интересный для исторіи итальянско готическаго 
стиля, находится въ соборѣ Сан’ Джакопо въ П и с т о н ѣ .  1 Украшающія его 
работы —  рѣзца разныхъ мастеровъ. Къ концу 13-го вѣка однимъ неизвѣ
стнымъ художникомъ сдѣлана серебряная доска съ ликами апостоловъ и фигура 
Богоматери, помѣщенная надъ престоломъ и подходящая къ стилю Джованни 
Пизано. Другая доска, на передней его сторонѣ, съ пятнадцатью новозавѣт
ными сценами, окончена въ 1316 г . А н д р е е м ъ  ди Д ж а к о п о  д’ Он ья бен е; 
стиль такой же. Въ 1353  г . мастеръ Д ж и л ь і о ,  Пизанецъ, сработалъ 
статую св. Іакова надъ престоломъ, въ благородномъ стилѣ, напоминающемъ 
уже Андрея Пизано. Доска, съ лѣвой стороны, содержащая въ себѣ по 
большой части ветхозавѣтныя сцены, дѣлана П ь е р о  Флорентинцемъ, на
чиная съ 1357  г . ;  а доска съ правой стороны, представляющая новозавѣт
ныя сц ен ы ,— Флорентинцемъ же Л е о н а р д о  ди с с р ’ Д ж о в а н н и ,  съ 
1366 г . ;  послѣднія отличнаго достоинства, близко подходятъ къ работамъ 
Андрея Орканьи и подобно имъ обдѣланы уже отчасти въ натуралистиче
скомъ направленіи; четыре лика святыхъ, Благовѣщеніе и другіе сюжеты 
присовокуплены съ 1386 по 1390 г. рукою Н і э т р о ,  сына Нѣмца Генриха, 
и т .  д .— Другой престолъ, съ исторіями изъ жизни Іоанна Крестителя и дру
гими изображеніями, находится въ ризницѣ баптистерія во Ф л о р е н ц і и .  
Древнѣйшая часть его —  работы Ч о п е ,  отца Орканьи и учителя Леонарда 
ди сер’ Джованни; за тѣмъ участвовали въ иемъ какъ послѣдній этотъ вая
тель, такъ и другіе мастера того времени, а равно и разные художники
15-го вѣка; престолъ оконченъ только уже въ 1177 г .

Итальянско-готическія скульптуры, выполненныя внѣ Тосканы, не имѣ
ютъ вообще такого значенія, какъ тосканскія. В ъ  числѣ ихъ надо воиервыхъ 
упомянуть объ относящихся сюда художественныхъ стремленіяхъ в е р х н е й  
И т а л і и ,  которыя опять-таки примыкаютъ къ дѣятельности мастеровъ, вы- 
шедшихъ преимущественно изъ пизанской школы. Такъ прежде всего слѣ
дуетъ назвать здѣсь Д ж о в а н н и  ди Б а л ь д у ч ч і о ,  изъ Пизы, который 
изготовилъ въ 1339 г . надгробный монументъ св. Петру Мученику для 
церкви С а и т ’ Э в с т о р д ж і о ,  въ М и л а н ѣ , — большой и объемистый па
мятникъ, котораго рельефы отчасти жестки и натянуты, отчасти слишкомъ 
переполнены движенья, также какъ съ другой стороны скульптуры его въ 
прежнемъ порталѣ церкви Б р е р ы  въ М и л а н ѣ ,  хранящіяся нынѣ въ та 
мошней академіи, невидимому довольно грубы; напротивъ, опорныя фигуры 
къ этому памятнику такой геніальной и изящной иизаіювекой работы, что

1 F ö r s t e r ,  Beitrüge zur neuern Kunstgeschichte, стр. 83 и сл.



ихъ только и хотѣлось бы призвать за произведеніе Бальдуччіо, а все осталь 
ное за незрѣлый трудъ его учениковъ. —  Подъ вліяніемъ этого мастера 
возникли разные монументы, встрѣчающіеся въ миланскихъ церквахъ. (Гроб
ницы Висконти особенно въ Сан' Джованни шГ Конка? —  Въ соборѣ также 
найдется кое-что). —  Ученикомъ его былъ Б о і і п н о  да К а м н і о и е .  По
слѣднему принадлежитъ богато украшенный могильный памятникъ Кана 
Синьіоріо делла Скала въ В е р о н ѣ  (до 1375 г . ) ,  и вѣроятно также мону
ментъ св. Августина въ п а в і й с к о м ъ  соборѣ,— произведеніе богатой опять 
композиціи (съ 50-ю рельефами и 95-ю статуями) и гораздо болѣе закон
ченное,-нежели вышеупомянутый памятникъ Петра Мученика. 1

Въ В е н е ц і и  2 значительнымъ художникомъ является вонервыхъ Ф и 
л ип п о  К а  л е и д а р і о ,  участвовавшій около средины 14-го вѣка въ построе
ніе дожскаго дворца. Листвяиыя капители колоннъ этого зданія по большой 
части снабжены притомъ и фигурными изображеніями (аллегорическаго со
держанья), въ которыхъ видна простая и благородная выработка готическаго 
стиля; по угламъ помѣщены болѣе крупныя горельефныя группы.—  Потомъ 
Л а н ф р а н и ,  какъ говорятъ,ученикъ Джованни Пизано. Его работы рельефы 
по главному порталу церкви Сан’ Франческо въ И м о л ѣ ,  1343  г . ,  равно 
какъ и простой, но изящный могильный памятникъ Таддео Пеполи въ церкви 
Саи’ Доменико въ Б о л о нь и. • -  Моложе братья Д ж а к о б е л л о и П і э т р о 
П а о л о ,  прозванные далло  М а с с е н ь е ,  ученики Сіенцевъ Агостино и 
Аньіоло. Они сработали статуи Мадонны, апостоловъ и св. Марка (окон
ченную 1 3 9 4 г . ) ,  стоящія въ храмѣ св . М а р к а  въ В е н е ц і и  на архитравѣ 
передъ клиросомъ и отличающіяся чрезвычайно мягкою, идеалистическою 
обдѣлкой головъ, красивостью волосъ, и круглымъ, благородно плавнымъ изги
бомъ одѣяній. Имъ можно бы кажется приписать и прекрасный люнетъ надъ 
входомъ на площадь Can’ Ц аккарія .—  Подобный же, только грубоватый и нс 
такъ развитый стияь замѣчается въ рельефныхъ фигурахъ на мѣднозолоче
ной рамѣ Пала д’ Оро (такъ называется передняя часть одежды престола) 
въ св. М аркѣ.—  Прекраснѣйшія работы неизвѣстныхъ художниковъ: пре
столъ часовни Де’ Масколи, тамъ же; наддверный рельефъ лѣваго погіеречья 
въ церкви Ф р а р и ;  нѣкоторыя изъ скульптуръ по фасаду св. Марка. Вл ія
ніе Пизы несомнѣнно доказывается здѣсь сходствами стиля, положительными 
извѣстіями и сравненіемъ съ наличными пизанскими работами.

Въ Б о л о н ь и  и П а д у ѣ  господствовала большая и сильно распространен
ная роскошь на гробницы. Въ первомъ изъ этихъ городовъ, около 1400 г . ,  
много дѣлалъ по этой части Тосканецъ А н д р е а  да Ф і э з  о л е.  (Гробницы 
на монастырскихъ дворахъ Сан’ Мартино и Сан1 Доменико).

Въ Н е а п о л ѣ  скульптурныя работы 13-го вѣка приписываются М а з у ч -  
ч і о старшему, а 14-го —  всѣ сплошь М а з у ч ч і о м л а д ш е й  у;  послѣдній

1 С. F c r r c r i ,  1,’ arca di S. Agostino, moniimonto in marmo, esist. nella chiesa cattcdr. 
di P av ia . —  2 S e lv a t i c o ,  S u ll ’ a rch ite ttu ra  c su lla  scu ltura in Venezia, часто дасть 
предметамъ иныя пазаапія и относитъ ихъ къ другимъ годамъ; противъ чего возражалъ 
потомъ 0 . М o tite s  въ сочиненіи: Geschichte der Baukunst und B ildnerei V ened ig s .—  
Denkmäler der Kunst, рис. 61, ф и г . 1 1  n рис. 63 , ф и гг , 1, 2,



именно слыветъ мастеромъ, соорудившимъ гробницы Анжуйскаго дома и дру
гихъ высокихъ особъ въ Санта-Кьарѣ (здѣсь —  короля Роберта, умершаго 
въ 1343 г . ) ,  въ Сан’ Доменико, въ Сан’ Лоренцо и т . д. При большой иногда 
пышности въ общемъ расположеніи, здѣсь не льзя не замѣтить поверх
ностнаго усвоенія пизанскаго стиля, которое соединено одиакожь съ какою- 
то своеобразной тупостію формъ. Прямо пизанскою работой можно почесть 
развѣ подсвѣчникъ пасхальной свѣчи въ С а и ’ Д о м е н и к о  (съ 9-ю аллего
рическими фигурами).

ЖИВОПИСЬ.

Примѣрнѣе нежели въ скульптурѣ начинаетъ заявлять себя съ 14 го вѣка 
въ живописи своеобразный геній различныхъ племенъ п мѣстностей, хотя еще 
и въ предѣлахъ готическаго стили; здѣсь можно отличить разима школы, бо
лѣе и л и  менѣе опредѣлившагося характера, можно распознать даже работу 
отдѣльныхъ художниковъ, но индивидуальнымъ пріемамъ. Относительно этой 
спеціализаціи силъ Италія далеко опередила всѣ остальные края Европы; 
однако подобное же развитіе болѣе или менѣе замѣтно и на сѣверѣ. Сѣвер
ная живопись остается пока въ томъ сравнительно невыгодномъ положеніи, 
что самое естественное и свободное ея проявленіе, живопись стѣнная, не 
находитъ себѣ надлежащаго простора въ зданіяхъ, а потому и не можетъ 
вообще подняться до высшей ступени; роскошь и щедрость на несравненно 
менѣе свободную живопись по стеклу далеко не выкупаетъ этого недостатка. 
Медленно ростетъ между тѣмъ своего рода живописное искусство въ ка
чествѣ личной и мѣстной художественности, воспитываясь иа отдѣльныхъ 
иконахъ и миніатюрахъ; въ богатыхъ деньгами краяхъ и городахъ становится 
оно даже во главѣ всего художественнаго движенія и заранѣе подготовляетъ 
пріютное, поприще для будущихъ ван’ Эйковъ. Въ Италіи, напротивъ, фре
ска, лишь только успѣла она вообще оттѣснить мозаику, ни на минуту не 
переставала уже существенно преобладать въ искусствѣ.

Франція, Англія, Бельгія и Скандинавія.

Въ настоящее время то здѣсь, то тамъ освобождаются изъ-подъ извести 
болѣе или менѣе значительные остатки с т ѣ н н о й  ж и в о п и с и  этого періода 
и обнародываются потомъ въ разныхъ изданіяхъ; они конечно недостаточны



еще для того, чтобы опредѣлить но нимъ общій характеръ французскаго 
стиля, но въ частности заслуживаютъ полнаго вниманія. Таково большое 
изображеніе Страшнаго Суда на стѣнѣ церкви св. Филиберта въ Т у р -  
н ю с ѣ ,  поразительной для того времени композиціи. Выполненіе, какъ и во 
всѣхъ почти стѣнныхъ картинахъ 14-го вѣка, ограничивается простымъ ли
нейнымъ рисункомъ или очеркомъ, набросаннымъ по красному фону и йотомъ 
раскрашеннымъ 1 (краски теперь большею частію исчезли). —  То , что су
ществуетъ но этой части въ Р е й м с ѣ ,  въ и ре ль с кой церкви Пресв. Бо
городицы въ Шампани и въ друг. мѣстахъ, еще вовсе не извѣстно ио 
снимкамъ.

Ро  си и сны  я ок на  французскихъ соборовъ идутъ преимущественно изъ 
13-го столѣтія, ио быть-можетъ что въ вышеприведенныхъ ( I I ,  8 9 ) церк
вахъ выполненіе ихъ производилось только исподволь и пожалуй принадле
житъ отчасти уже текущему періоду. Это относится наприм. къ прекраснымъ 
остаткамъ ихъ въ шало и с к о м ъ  па Марнѣ соборѣ п т . д. 2 — Въ Англіи 
особенно хвалятъ многочисленныя росписиыя окна іоркскаго собора, изготов
ленныя во второй половинѣ 14-го вѣка Д ж о н о м ъ  Т о р н т о н о м ъ .  3

Что касается уцѣлѣвшихъ памятниковъ досчатой и к о н о п и с и ,  то во Фран
ціи и Англіи объ нихъ почти нечего и говорить. Для фландрскаго искусства 
точками опоры въ этомъ отношеніи служатъ собственно два образа въ а н т в е р 
п е н с к о й  академіи и въ б р ю г г с к о м ъ  соборѣ, какъ будто отвѣчающіе ха
рактеру прежней кёльнской школы. Тоже должно сказать о нѣкоторыхъ 
вновь открытыхъ стѣнныхъ иконахъ въ построенной 1374 г . фландрскими 
графами часовнѣ св. Екатерины при церкви Пресв. Богородицы въ К у р т р ё .  
Вполнѣ выработавшемуся готическому стилю принадлежатъ потомъ два на
престольныхъ кивота изъ Фландріи въ д и ж о н с к о м ъ  общественномъ со
браніи, 4 которые подъ конецъ 14 го вѣка росписаны М е л ь х і о р о м ъ  Брс -  
дер л е fin омъ (или Брёдлайномъ) и снабжены рѣзьбою руки мастера Ж а к а  
де Б е  рз а  (B a e rz e ) .

Для живописи вышеозначенныхъ странъ всего болѣе имѣетъ значенія ми
н і а т ю р н а я  ея отрасль, употреблявлявшаяся нопрежнему на украшеніе 
рукописей. Особеино славился этимъ искусствомъ Парижъ, и высокое про
цвѣтаніе миніатюры во Франціи засвидѣтельствовано множествомъ памятни
ковъ,  которыхъ значительное число хранится между прочимъ въ п а р и ж 
с к о й  Библіотекѣ. Съ половины 13 го вѣка проступаетъ въ нихъ, какъ мы 
видѣли ( I I ,  89 и сл. ) ,  готическій стиль, хотя еще и не высокой художе
ственной выработки, но тѣмъ не менѣе уже своеобразно изящный. Особенно 
важны картинки одного грехтомнаго сочиненія помянутой библіотеки, кото-

1 A rch ives de Іа commission des monumens historiques, Eg lise  de St. P h ilib e rt , pein
tu res, I . —  2 F . de L a s t e y r i e ,  H istoire de la peinture sur verre, — роскошное изданіе, 
обнимающее важнѣйшія произведенія и этого періода. — Ко.-что у Вилленова Monumens 
français inéd its и въ Moyen âge et Renaissance, Vol. 111. — 3 Cp. вышеприведенныя за
мѣтки BecTuaRorra, въ K un stb la tt 1817; „N5 3. Уцѣлѣло ихъ невидимому только очень 
ш ло. — 4 См. Kunstb latt 1843 , JM- 54 (Замѣтки Иассавана), 1847, JV5 8 (Ш наазѳ), 
1856 , стр. 236 (Ваагеиа).



рое содержитъ иъ себѣ житіе си. Діонисія и невидимому относится къ 
1316-му году. — До половины 14-го вѣка а н г л і й с к і я  миніатюры не такъ 
цѣнны какъ французскія и являются только болѣе или менѣе грубымъ ихъ 
подражаніемъ. Напротивъ того, н и д е р л а н д с к і я ,  стоя во всемъ прочемъ 
на ряду съ французскими, отличаются уже къ своей выгодѣ болѣе свѣжею 
естественною правдой.

Высшее развитіе для французскихъ и нидерландскихъ миніатюръ насту
паетъ во второй половинѣ 14-го и вначалѣ слѣдующаго столѣтія. Онѣ вы
рабатываются теперь чрезвычайно тонко и съ вѣрнымъ чутьемъ къ жи
вописной эффектности; съ строгозаконными формами стиля соединяется 
здѣсь болѣе вѣрное н свободное подражаніе природѣ, что не мѣшаетъ стрем
ленію къ нѣжной, идеально-прекрасной формаціи достигать сплошь и рн 
домъ самыхъ отрадныхъ результатовъ. Особенно замѣчательны въ этомъ 
отношеніи нидерландскіе художники; ни изобрѣтательность, ни наблюденіе 
природы не доходятъ у Французовъ до такого богатства и разнообразія. 
Впрочемъ взаимныя сношенія обѣихъ странъ были дотого живы объ эту 
пору, что нерѣдко нидерландскіе художники украшали однѣ н тѣ же руко
писи заурядъ съ французскими, причемъ не обходилось конечно безъ самыхъ 
близкихъ взаимнодѣйствій. Извѣстными и въ высшей степени значительными 
мастерами начала 15-го вѣка должно назвать: А н д р е я  Б о и ё в ё ,  Ж а к ё -  
вра ра ,  О д е н а  ( l lo d in ) и П а в л а  Л и м б у р г с к а г о .  Ревностными покрови
телями и пѣстунами этого искусства, на кого работали какъ вышеназван
ные, такъ и лучшіе изъ неизвѣстныхъ намъ миніатюристовъ Франціи и Бель
гіи , были трое сыновей короля французскаго Іоанна; король Карлъ V  
(царств. съ 1364  по 1380 г . ) ,  герцогъ Іоаннъ Беррійскій (род. 1340 ,  ум. 
1460  г . )  и Филиппъ Смѣлый, герцогъ Бургундскій и обладатель нынѣшней 
Бельгіи (правилъ съ 1362  по 1405  г . ) .  Многія изъ сработанныхъ для нихъ 
роскошныхъ произведеній хранятся въ п а р и ж с к о й  Б и б л і о т е к ѣ .  1

Недавно и на скандинавскомъ сѣверѣ, именно въ Ш в е ц і и ,  открыты и 
изданы значительные остатки стѣнной живописи этой эпохи. 2 Они большею 
частію находятся въ маленькихъ деревянныхъ церквахъ и написаны на тща
тельно подготовленныхъ для того доснятыхъ ноляхъ стѣнъ и потолковъ. Изъ 
нихъ всего объемистѣе и цѣннѣе живописныя изображенія, которыми сплошь 
покрыта вся церковь городка Р о д ы  въ Вермеландѣ, которыя въ клирос- 
ной ея части представляютъ св. Троицу и увѣнчаніе Царицы Небесной и по
мѣчены 1323-мъ годомъ; тутъ  между прочимъ выведены и молящіеся, въ 
стрѣльчатыхъ аркадахъ расположены фигуры апостоловъ и пророковъ, а во 
фризѣ —  рядъ мученическихъ сценъ; въ продольной сѣни, по сводообраз
ному деревянному потолку, —  исторія мірозданія и житіе Нресв. Дѣвы, 
подъ этимъ легенда св. Евстахія и исторія о блудномъ сынѣ, далѣе во фризѣ 
по стѣнамъ —  изображенія символа вѣры и Страстей Христовыхъ. Ф игуры , 
въ плавномъ, текучемъ стилѣ начала 14-го столѣтія, выполнены еще безъ

1 Сравни главное: W a a g e n , Kunstw erke und Künstle r in Eng land und P a ris , осо
бенно I I I ,  стр. 294 и сл. — * M a n d e lg r e n , Monuments seandinaviques du moyen âge 
L iv r .  2. P a ris  1859.



всякой утрировки, св благородными, богатыми складками одеждъ; въ обдѣлкѣ 
есть впрочемъ много шаткаго, но колоритъ сплошь отличается рѣдкою для 
той поры силой и сочностью. К ъ  этому присоединяется множество декора
тивныхъ рисунковъ въ мсдальіонахъ, всякаго рода росписпые пояски и т .  и ., 
такъ что совокупный эффектъ цѣлаго выходитъ чрезвычайно полонъ и рос
кошенъ.—  Подобныя этимъ, по не столь обширныя, и притомъ, судя по 
большему ихъ натурализму, уже немного позднѣйшія, изображенія представ
ляетъ э д с х у л ь т с к а я  церковь; между ними должно особсипо указать па 
міротвореніе въ мсдальіонахъ и па исторію 11оя. (Иконы въ апсидѣ гренн-  
с к о й  церкви (G rc n n a ) , содержащія въ себѣ символъ вѣры, кажется при
надлежатъ только уже концу 15-го столѣтія).

Германія.

М и н і а т ю р ы  отстаютъ здѣсь отъ всѣхъ прочихъ родовъ живописи, осо
бенно въ сравненіи съ нидерландскими н французскими, которыя подъ конецъ 
этой эпохи обдѣлывались съ такою можпо-сказать изысканной роскошью. 
Вообще сплошь еще преобладаетъ манера иллюминованныхъ контурныхъ ри
сунковъ. ІІо относительно мысли и композиціи встрѣчаются уже и тутъ 
иныя чрезвычайно знаменательныя явленія, 1 отвѣчающія общей высотѣ 
стиля той эпохи. Это по преимуществу замѣчается въ рукописи поэмы о 
Вильгельмѣ Орапзскомъ ( von O ranse  ), 1334  г . ,  которая принадлежитъ 
к а с с е л ь с к о й  Библіотекѣ, въ одной Библіи и въ хронографѣ ш т у т г а р т 
с к о й  Публичной Библіотеки, а также во многихъ рукописяхъ м ю н х е н 
с к о й ,  въ пассіоналѣ (т . е. житіяхъ мучениковъ и святыхъ) принцессы 1>у- 
нигунды, законченномъ каноникомъ Б е н е с с і е м ъ  въ 1312 г. и храня
щемся теперь въ пражской университетской библіотекѣ, 2 и т . д. Иллюстри
рованныя хроники, которыхъ очень много, обыкновенно интересны только 
съ содержательной своей стороны. (Таковы наприм. Исторіи архіепископа 
Балдуина люксембургскаго въ к о б л е н ц с к о м ъ  областномъ архивѣ н т .  д. ) .

Многія произведенія нѣмецкой ж и в о п и с и  но с т е к л у  3 принадлежатъ 
напротивъ къ превосходнѣйшимъ вещамъ 14-го столѣтія. Легкость техники съ 
одной стороны итвердая увѣренность въ пріемахъ стиля и общаго расположенія 
съ другой совершили теперь великіе успѣхи , а съ помощью этихъ наличныхъ

1 Насчетъ всего слѣдующяго сравни Кутлера: Handbuch der M alerei, I , стр. 189 и сл ., 
потомъ K le ine Schriften , I ,  стр. 8 , 10 , 53 , 62, 67, 87 , 89 , —  I I ,  стр. 384 и сл. — 
2 W o e e l въ M ittheilungen der k . k. Central-Commission, lid . V . Сравни S e h n a a s e , 
Kunstgeschichte, V I ,  474 и сл. — 3 G e s s e r t ,  Geschichte der G lasmalerei. —  W . Wa- 
p k e r j a g e } ,  f]pber die Glasmalerei.



средствъ художники научились достигать и гораздо сильнѣйшихъ эффектовъ. 
Удивительной роскоши достигло воспроизведеніе богатѣйшихъ архитектур
ныхъ формъ на темномъ ковровомъ грунтѣ, въ видѣ оклада или обрамовки 
священныхъ исторій и фигуръ, кото
рыя обыкновенно дѣлались теперь въ 
большемъ противъ прежняго размѣрѣ 
(не всегда впрочемъ къ выгодѣ об
щаго гармоническаго дѣйствія).—  К ъ  
концу періода, безъ сомнѣнія съ тѣмъ 
чтобы достигнуть лучшаго освѣщенія, 
стали давать больше мѣста бѣлому 
стеклу, особенно въ частяхъ чисто
декоративныхъ. —  К ъ  числу замѣча
тельнѣйшихъ росписныхъ оконъ при
надлежатъ находящіяся въ к ё н н г с -  
ф е л ь д е й с к о й  церкви въ Швейца
ріи, —  и по содержанію (ту тъ  пред
ставлены между прочимъ легенды о 
св. Францискѣ и св. Кларѣ), и по 
рисунку, и но оригинальному располо
женью. Далѣе очень важны работы 
этого рода въ клиросѣ к ё л ь н с к а г о  
собора, 1 ранней поры 14-го столѣ
тія , въ Екатерининской церкви въ 
О п и с и  г е й м ѣ  п въ мюнстерѣ города 
Ф  р е й б у р г а, что въ Брейсгау, самой 
середины этого вѣка, а равно почти 
современныя имъ многочисленныя ра
боты въ с т р а с б у р г с к о м ъ  мюн- 
сгерѣ, выполненныя но большой ча
сти Г  а и с о м ъ ф о н’ К  и р х г е й м о м ъ.
Также еще три окна въ церкви св. Зе- 
бальда въ Н ю р н б е р г ѣ  (съ 1365 по 
1394  г . )  и прежде бывшее окно церкви 
св. Гертруды въ Кёльнѣ, котораго 
фигуры отражаютъ въ себѣ стиль той 
эпохи съ особенной пріятностью. Боль
шое окно въ южномъ ноперечыі а у г с -  
б у р с к а г о  собора великолѣпно по 
крайней мѣрѣ въ декоративномъ отношеніи. Бъ Штиріи ш т р а с е н г е л ь -  
с к а я  церковь обладаетъ превосходной живописью но стеклу, второй поло
вины 14-го вѣка. 2 — Характеристическіе примѣры для ранней норы 15-го

Росписное окно въ церкви св. Гертруды въ 
Кёльнѣ. По Герлинг у .

* См. великолѣпный трудъ Буассерс; I l e f n e r ,  T rach ten , I ,  44 , и D en k m äle r  der  Kunst, 
pnc. 54 , R . — 0 рейнской живописи по стеклу си. F . K u g l c r ,  K le ine  Sch riften , И , 
323 и сл. — 0 стеклописиыхъ изображеніяхъ въ аугсбургскомъ соборѣ, тамъ же, П К  
758. — 2 Jü tth e ilu n g e iifd e r ]$• k . Central-Commission, Bd. ІЦ ,



столѣтія представляютъ стеклоішсиыя изображенія, которыя находились 
прежде въ церкви городского замка въ Л ю б е к ѣ  (B u rg k irc h e ) , а теперь 
вставлены въ окна тамошней церкви Пресв. Богородицы; нѣмецко-готическій 
стиль является здѣсь въ самомъ маркомъ шішибѣ (подходящемъ къ стилю 
современной живописной школы въ Кёльнѣ) и, при свободной обдѣлкѣ, отли
чается выраженіемъ нѣжной кротости и вмѣстѣ живымъ чувствомъ природы 
въ нѣкоторыхъ деталяхъ. 1 Работы эти приписываютъ съ величайшимъ прав
доподобіемъ итальянскому уроженцу, художнику Ф р а н ч е с к о ^  сыну Д о
м и н и к а  Л и в и ,  изъ Гамбасси (близъ Волтерры). Живучи съ молодыхъ 
лѣтъ въ Любекѣ и выучившись тамъ живописи но стеклу (стало-быть суще
ственно принадлежа нѣмецкому искусству, что ясно показываютъ и выше
названныя любекскія произведенія), онъ, какъ отличнѣйшій мастеръ своего 
дѣла, о которомъ шла въ то время общая молва, въ 1430  г . вызванъ былъ на 
самыхъ почетныхъ условіяхъ во Флоренцію, украсить своей кистью окна 
тамошняго собора. 2 —  Образчикомъ того великолѣпія, какое строгіе ци
стерціанцы умѣли производить даже и на безцвѣтномъ почти стеклѣ, можетъ 
служить большое фасадное окно а л ь т е н б е р г с к о й  церкви, близъ Кёльна 
(послѣ 1400 г . ) .  Въ другихъ мѣстахъ дозволяли оии себѣ впрочемъ цвѣт
ныя стекла, какъ доказываютъ наприм. окна въ колодезномъ сооруженіи и 
въ клиросѣ х е й л и г е н к р ё н ц с к о й  церкви въ Австріи; 3 на первыхъ очень 
замѣчательны изображенія Бабенбергеровъ. * —  Храмы нищенскихъ орде
новъ, которымъ слѣдовало довольствоваться много-много что однимъ «рас
цвѣченнымъ житіями» клироснымъ окномъ, тѣмъ ие менѣе наполнялись 
этой живописью нерѣдко и по всему клиросу.

К о в р ы  въ теченіе этого періода не занимаютъ въ нѣмецкомъ искусствѣ 
уже ни какого виднаго мѣста.

При стремленіи готическаго стиля къ разрѣшенію массы стѣнъ въ живо- 
подвижныя архитектурныя формы, —  стремленіи, выработавшемся до совер
шенства именно въ Германіи, здѣсь, какъ выше замѣчено, представлялось во
обще менѣе благопріятныхъ условій для производства с т ѣ н н о й  живо и пси.  
По въ частности не было н тутъ недостатка въ порожнихъ мѣстахъ, удобныхъ 
для принятія этого рода украшеній до извѣстной по крайней мѣрѣ степени. Во 
многихъ церквахъ, особливо въ обыкновенныхъ приходскихъ и монастырскихъ 
храмахъ, стѣны, вопреки общему правилу, занимали довольно обширное про
странство, п даже въ послѣдовательно-выдержанныхъ готическихъ соборахъ 
парапеты надъ клиросными сидѣньями, площади сводовъ, небольшія внутрен
нія часовни и т . д .  часто представляли сподручныя для того мѣста; то а;е было 
и въ существовавшихъ уже изстари церквахъ романскаго стиля, которыхъ 
украшенію хотѣли въ свою очередь содѣйствовать позднѣйшія поколѣнья; на-

1 Снимки преположено было издать при сочиненіи о любекскихъ древностяхъ живописца 
Мильде, который искусно реставрировалъ эту живопись. — 2 Сч. вызывную грамоту у 
G а у о, Carteggio ined. d’a rt is t i, I 1, стр. 441. Сравни Denkm äler der Kunst, рис. (ІО, 
ф и г . 5. — M itte la lte rliche  Kunstdonkmale dos Österr. Kaiserstaates, Вып. 1 и I I ,  рис. 
5 и 6.

*  Такъ , по родовому замку Бабеибергъ, близъ Бамберга, назывались первые Ф ео дальн ы е  
владѣльцы (маркграфы) Австріи, п-редшоствеишші Габсбурговъ.



конецъ нъ монастыряхъ и разныхъ фуидушевыхъ зданіяхъ находились залы 
и крытые ходы съ больвшми простѣнками. Тѣмъ не менѣе, судить объ отно
сительномъ объемѣ и, главное, о степени совершенства нѣмецко-готической 
стѣнописи, можемъ мы только но нѣкоторымъ частнымъ и притомъ далеко 
не обширнымъ указаніямъ; столь распространившаяся въ послѣдніе вѣка одно 
образная побѣлка многое и здѣсь покрыла своей безотрадной завѣсой'. При
томъ самое исполненіе и выработка деталей очень незначительны и поверх
ностны въ сравненіи съ фресками школы Джотто; иеблагонадежнѣйшій техни
ческій пріемъ, употребленіе водяныхъ красокъ по простой штукатуркѣ, даже 
иногда прямо но камню, составляетъ странную противоположность съ проч
нымъ матеріаломъ, избираемымъ для другихъ родовъ тогдашняго искусства. 
Но если что придаетъ иногда этимъ работамъ всегдашнюю цѣну, такъ это 
высокая знаменательность нѣкоторыхъ мотивовъ и —  во многихъ случаяхъ —  
вполнѣ обдуманное проведеніе какой-нибудь общей мысли въ цѣломъ составѣ 
разныхъ частныхъ изображеній или картинъ. -—  Изъ произведеній такого 
рода, уцѣлѣвшихъ но Рейну, иконы преждебывшей часовни Тевтонскихъ ры
царей въ Р а м е р с д о р ф ѣ ,  близъ Бонна 1 (копіи съ нихъ хранятся теперь 
въ б е р л и н с к о м ъ  М узеѣ), выполнены около 1300  г . въ условно готиче
скомъ уже стилѣ, но не безъ красоты и граціи. ІІо сводамъ середняго ко
рабля, начиная спереди, слѣдовали тамъ Страшный Судъ, увѣнчаніе Царицы 
Небесной, окруженной святыми; за тѣмъ, въ боковыхъ корабляхъ, но сторо
намъ несуществующаго теперь свода,— Воскресеніе и Вознесеніе Христа на 
небо; въ обѣихъ придѣльныхъ трибунахъ — Страсти Спасителя; наконецъ 
въ главной трибунѣ —  Богъ Отецъ, какъ создатель Земли и Неба; по стѣ 
намъ были размѣщены статуарныя фигуры святыхъ. —  Изъ живописныхъ 
работъ, выполненныхъ въ к ё л ь н с к о м ъ  соборѣ вѣроятно до 1322 г . ,  важ
нѣйшими представляются тѣ , которыми украшены парапетныя (оградныя) 
стѣнки клироса; 2 это —  значительные циклы легендарныхъ изображеній и 
ряды отдѣльныхъ меньшихъ фигуръ, подъ балдахинами на ковровыхъ фонахъ, 
отличающіеся живоподвижностыо и мѣткою уже иногда характеристикой. —  
Изъ недавно открытыхъ стѣнныхъ изображеній въ з ё с т с к о п  церкви св. 
Сомы, въ Вестфаліи, позднѣйшія, принадлежащія этому періоду, представля
ютъ своимъ благородствомъ и своей живостью прямо высшую ступень раз
витія всего готическаго стиля. —  Есть  остатки легендарныхъ иконъ въ 
К с а п т е н с к о м ѣ  соборѣ. — Въ новѣйшее время указано на разныя фрески 
этого періода, находящіяся въ ш в а б с к и х ъ  мѣстностяхъ. 3 Въ К е  н т г е й м-  
ско і і  церкви (на рѣчкѣ Нагольдѣ, близъ Кальва) онѣ еще старобытно строги 
и неразвиты, но къ сожалѣнію зарисованы другими;— въ церкви св. Вита 
въ М ю л ь г а у з е н ѣ  (на Пекарѣ, близъ Канш татта), послѣ 1380  г . ,  есть 
значительные ряды библейскихъ п легендарныхъ изображеній, изъ которыхъ 
особенно опросныя отчасти сохранились хорошо; онѣ по большой части 
грубы н натянуты, по съ сильнымъ притомъ движеніемъ, и въ нѣкоторыхъ

1 Ср. ІІІиааае: Dio K irche zu Ramersdorf, in, Кипігслевомъ альманахѣ „Vorn R h e in “ 
1847 г . ,  стр. l ü l  и сл. Denkmäler der Kunst, pur. GO, ф иг . 1 .  —  2 0 прочихъ остат
кахъ in, соГшрѣ см. Куглсря K le ine Sch riften , l ! ,  285. — 3 Письмо К, Грюнейзена въ 
Шорновомъ Kunstb latt 1840 г ., ,N' ÜG.



единичныхъ фигурахъ не безъ чувства красоты; —  разныя иконы в ъ м а у л ь -  
б р о и н с к о й  церкви, писанныя въ 1424 г.  какимъ то мастеромъ У л ь р и 
х о м ъ ,  и нѣкоторыя фрески юмористическаго содержанія, болѣе мягкой и 
полной кисти, въ одномъ покоѣ Эхингеровскаго подворья въ У л ь м ѣ .  1 — 
Другія, 1427  г . ,  по стѣнамъ клироса ф р а н к ф у р т с к а г о  на Майнѣ со
бора; онѣ, правда, также грубоваты въ чувствѣ, но иное запечатлѣио въ 
нихъ знаменательною красотой. 2 —  Есть  изящная и нѣжно прочувство
ванная, но къ сожалѣнію очень поврежденная фреска успенія Божіей Матери 
въ церкви Пресв. Богородицы въ Г а . т ь б е р ш т а д т ѣ .  3 •—-Другая, первой 
половины 14-го вѣка, изображающая трехъ епископовъ, находится въ Екате
рининской церкви въ Любекѣ и отличается по крайней мѣрѣ хорошимъ ре
месленнымъ исполненіемъ. —  Наконецъ большой циклъ изображеній, ветхо
завѣтныя и новозавѣтныя сцены (противопоставленныя однѣ другимъ какъ 
въ такъ-называемой «Библіи нищихъ», B ib lia  p au p e ru m ), вмѣстѣ съ фигу
рами своеобразно символическаго значенія но сводамъ Маріинской церкви въ 
К о л ь б е р г ѣ ;  онѣ въ ремесленномъ также вкусѣ, по съ разными замысло
ватыми мотивами въ символическихъ фигурахъ. 4 - -  Рѣдкое вообще мо 
заичное производство, котораго образецъ мы видѣли уже въ м а р і з н б у р г -  
с к о й  рельефной фигурѣ ( I I ,  149) ,  можетъ указать за это время еще одну 
большую картину Страшнаго Суда въ п р а ж с к о м ъ  соборѣ и мученичество 
евангелиста Іоанна— въ м а р і з н в е р д е р е в о м ъ .  —  ( 0  стѣнописи богем
ской школы рѣчь будетъ впослѣдствіи).

Обратимся теперь къ разсмотрѣнію нѣмецкой д о с ч а т о й  и коп о писи  
этого времени. Даже и въ иконахъ начала 14-го вѣка не видно еще о со б ен 

наго художественнаго развитія, хотя нерѣдко замѣчается въ нихъ удачное 
стремленіе къ выраженію дѣтски-яснаго простосердечія и невинности. Два- 
три образца такого рода можно на идти въ б е р л и н с к о м ъ  М у з е ѣ ;  нѣсколько 
отчасти уже очень замѣчательныхъ работъ въ церквахъ Н ю р н б е р г а ,  5 въ 
к ё л ь н с к о м ъ  М у з е ѣ ,  въ фуидушевой церкви въ О б е р в е з е л ѣ  (крылья 
главнаго престола, 1331 г . ) ,  въ г о с л а р с к о й  соборной часовнѣ, у г. Б а р 
т е л ь с а  въ Б е р л и н ѣ ,  въ живописныхъ частяхъ вышеприведеннаго алтар
наго кивота въ А л ь т е п б е р г ѣ  на Лапѣ и въ друг. мѣстахъ. —  Только съ 
середины 14-го вѣка произведенія этого рода предстаютъ намъ въ видѣ ра
ботъ той или другой извѣстной школы, именно съ тѣхъ поръ какъ они пере
стали уже исключительно играть роль чахловъ на престольные кивоты, но, 
составляя главное украшеніе алтарей п т . д ., выдѣлывались богато и тща
тельно, какъ предметы общественнаго и частнаго благочестія.

1 G r i in e is o n  und M a n c h , U lm ’s KunsUeben im M itte la lter, стр. 10 . Kunstb latt 
1855, стр. 363, 42(5. (Сообщеніе Màyxa, по которому картины эти относятся еще кі. 14-му 
столѣтію — 2 Ближайшія подробности у Кутлера въ K le ine  Schriften I I ,  349. —  3 ,-h-o 
живопись въ южномъ крылѣ поперечьи. Объ мой и обо всѣхъ прочихъ Фрескахъ см. 
K u g le r ,  Kleino Schriften , I ,  140 и Kunstb latt 1845 , JN'J 54 (Статью ф о н ’  Кнаста). — 
4 K u g le r ,  Pommersche Kunstgeschichte, стр. 182; K le ine Schriften 1 ,7 9 0 . 5 W a a 
g e n , Kunstwerke und Künstle r in Deutschland, Bd. I (Erzgeb irge und F ra n k e n ) Ото 
главный художественный путеводитель но Германіи. •— Омъ жо въ Kunstb latt 1850 г., 
стр. 119 и сл., 289 и сл., особенно о богемскихъ миніатюрахъ. - Kleine Schriften I I ,  
180, 286, 524 и ni. друг. мѣстахъ.



Первая изъ ближе извѣстныхъ намъ доселѣ нѣмецкихъ школъ живописи была 
б о г е м с к а я ,  особенно процвѣтавшая въ царствованіе императора Карла IV  
(съ 1346 по 1378 г . ) .  Главными мастерами этой школы называютъ Н и к о 
л а я  В у р м з е р а  изъ Страсбурга, К у н д ц е  и Т е о д о р и х а  изъ Праги. Р а
боты ихъ отличаются большою мягкостью, особенно въ колоритѣ; но слиш
комъ часто недостаетъ имъ благороднаго чувства формъ, и рисунокъ выхо
дитъ у нихъ по большой части неловкимъ, тяжелымъ и даже грубымъ. 
Лучшія изъ этихъ работъ, доходящія иногда до высокой степени граціи, 
приписываются обыкновенно Теодорпху. Большинство ихъ (какъ доснятыхъ 
иконъ, такъ и стѣнописныхъ изображенійі находится въ замкѣ К а р л о в ъ  
т ы н ъ  (Карлынтейнъ), недалеко отъ Праги, гдѣ церковь, Екатерининская ча
совня, Крестовая часовня и такъ-называемый «ПІтигенгаусъ» почти вполнѣ 
сохранили свое живописное украшеніе; 1 другія —  въ часовнѣ св. Вячеслава 
въ П р а г ѣ ,  тамъ же: въ церкви Теинъ, въ галереѣ областныхъ чиновъ, въ 
собраніи картинъ Страховскаго института и въ крытомъ ходѣ св. Іеронима въ 
Эммаусѣ (множество стѣнописныхъ изображеній), а потомъ въ император
ской галереѣ въ В ѣ н ѣ ;  нѣсколько иконъ такого рода есть и въ м ю л ь г а у -  
з е й с к о й  на Пекарѣ церкви (основанной однимъ пражскимъ гражданиномъ), 
Фрески изъ легенды св. Георгія въ замкѣ городка I I ё й г а  у с ъ  —  произве
деніе середины 14-го вѣка, представляющее общій характеръ стиля тогдаш
ней нѣмецкой живописи въ очень пріятной разработкѣ. 2

Другую значительную школу можно указать съ половины 14-го вѣка въ 
Н ю р н б е р г ѣ ,  3 хотя мы и не знаемъ пи одного ея художника по имени. 
Подъ вліяніемъ приведенныхъ нами выше отличныхъ скульптуръ З е б а  ль да 
I I I о н г о ф е р а  и другихъ мастеровъ, образовался здѣсь и въ живописи такой 
стиль, въ которомъ существенно преобладаетъ э л е м е н т ъ  п л а с т и к и ,  
всесторонняго обозначенія внѣшней формы. Благородный и строгій замы
селъ соединяется здѣсь съ отчетливою моделлировкой и глубокимъ, полно
сочнымъ колоритомъ; складъ фигуръ вообще пріятный и стройный, головы 
иногда идеальной красоты. Важнѣйшія произведенія этой школы: такъ-назы
ваемый «Имгофовскій» алтарь (послѣ 1 3 6 1 , или только уже 1 41 8 — 22 
годовъ?) въ городскомъ замкѣ, Мадонна съ иконодавцами въ церкви св. Ло
ренца, «Тухеровскій» алтарь въ Богородичной церкви, «Фолькамеровскій» 
алтарь въ св. Лоренцѣ, «Галлеровскій» въ св. Зебальдѣ; кромѣ того нѣ
сколько надгробныхъ плитъ въ разныхъ церквахъ и живопись на створахъ 
или крыльяхъ одного престола въ берлинскомъ музеѣ.

1 F r .  K u g le r ,  K l. Schriften , ІГ , стр. 497, сравни 4 9 5 .— О большой мозаикѣ, кото
рую ияперат. Карлъ IV  заказалъ неизвѣстному намъ мастеру на южной сторонѣ собора, 
см. A m b ro s , Der Dom von P rag , стр. 272- Она представляетъ Страшный Судъ, а въ 
срединѣ заступниковъ Богеміи, колѣнопреклоненныхъ передъ Христомъ. -  0  живописи въ 
часовнѣ св. Бячеслава сравни стр. .189 и сл. Картины Страстей Христовыхъ явно обли
чаютъ Джоттовское вліяніе, а легенда св. Бячеслава совершенную переработку вначалѣ 
16-го столѣтія. — * W o o d  въ Denkschriften der К . К . Akademie der Wissenschaften, 
Bd. X , съ рисунками. 3 W a a g e n , Kunstwerke und Künstler in Deutschland, J , 163 
и сл. — v. R o t t b e r g , Nürnberger Briefe, стр. 176 и сл. Онъ же въ Nürnbergs Kuiist- 
leben, стр. 28 , 34 , 47 я сл.



Всѣхъ позже развивается к ё л ь н с к а я  школа. 1 Съ весьма ранней поры 
готическаго стиля живопись достигла здѣсь правда уже нѣкотораго значе
нія; но своеобразно-блестящій расцвѣтъ ея замѣчается (насколько намъ до
нынѣ извѣстно) только съ послѣднихъ двухъ десятилѣтій 14-го вѣка. Т у тъ  
предстаетъ она незашіо въ удивительной законченности. И здѣсь видимъ 
мы опять преобладаніе выиіеуказаішой мягкости, особенно въ отношеніи 
къ колориту; онъ доходитъ до чрезвычайной теплоты и полноеочности, но 
все же однако такъ , что краски какъ бы удалены отъ васъ легкою пеленой 
тумана. При этомъ, въ противоположность преждеуказапиой неловкой манерѣ 
богемской школы, рисунокъ выработанъ здѣсь самымъ благороднымъ обра
зомъ; и если, вмѣсто свободы натуральныхъ формъ, онъ держится еще отча
сти болѣе условныхъ стилистическихъ правилъ, то въ немъ тѣмъ не менѣе 
обнаруживается вездѣ чистѣйшее чувство; слѣдуетъ притомъ замѣтить, что 
формы, особенно лица, вообще носятъ печать какой-то округлости. Но что 
всего важнѣе, эти внѣшніе элементы живописи служатъ выраженіемъ очаро
вательнѣйшей пріятности, самому нѣжному настроенію души: это фигуры 
небесной чистоты, ненарушимаго міра и спокойствія. Тамъ же, гдѣ эта 
школа переходитъ за черту изображенія душевныхъ состояній и пускается 
въ область дѣйствія, ей недостаетъ энергіи, а въ картинахъ зла она просто 
становится забавною, впадая въ смѣшное.

Въ работахъ ея отличаютъ дѣятельность двухъ особенно даровитыхъ ма
стеровъ, къ которымъ всѣ остальные примыкаютъ по большой части только 
какъ послѣдователи: ихъ не безъ основанія отождествляютъ съ личностью 
двухъ прославившихся художниковъ того времени, о которыхъ дошли до 
пасъ нѣкоторыя, хотя и очень ограниченныя, извѣстія. Старѣйшій изь нихъ 
былъ м а с т е р ъ  В и л ь г е л ь м ъ  (по фамиліи вѣроятно Герле); онъ процвѣ
талъ около 1380-хъ годовъ. 2 Отъ единственной работы, которую можно 
приписать ему съ достовѣрностыо, именно отъ фресокъ въ Ганзейскомъ 
залѣ к'ё ль иекоі і  д у м ы , 3 уцѣлѣли только немногіе остатки, нѣсколько 
мужскихъ головъ съ достойнымъ выраженіемъ. Потомъ за дѣло его же 
рукъ считаются довольно правдоподобно слѣдующія произведенія: стѣно
пись на могильномъ памятникѣ архіепископа трирскаго, Куно фоіГ Фаль- 
кенштейпа въ церкви св. Кастора въ К о б л е н ц ѣ ,  1338 г . ;  —  часть мило 
видной живописи на приведенномъ уже нами престолѣ въ Іоанновской ча
совнѣ к ё л ь н с к а г о  собора, прежде въ церкви св. Клары; —  алтарный пре
столъ въ к ё л ь н с к о м ъ  городскомъ музеѣ, съ ликами Мадонны и святыхъ, 
а по наружной сторонѣ крыльевъ съ картиной поруганія Спасителя; чрез
вычайно граціозный образъ св. Вороники въ м ю н х е н с к о й  Пинакотекѣ; —  
стѣнная икона I. Христа на крестѣ, между. Маріею, Іоанномъ и четырьмя 
святыми, въ ризницѣ св. Северина въ К ё л ь н ѣ ;  —  двѣ доски съ изображе-

1 F r .  K u g le r ,  K l . Sch riften , I I ,  228 и сл., 350 и сл., 524. — Kunstb latt 1854, стр. 
104 и сл. (соойщеиія Ваагена); далѣе: M erle’s Forschungen, о ml über dieselben, Kunst
blatt 1850 стр. 140 и 1853, стр. 49 — S с Іі и a ase  Kunstgeschichte V I ,  стр. 409 и сл.
2 Denkmäler der Kunst, рис. GO, ф я г г . 2 , 3 , 4 . —  3 Cp. статью д-ра Эииеііа въ Anna
len dos historischen Vereins für den N iederrhein , Heft 7.



иіемъ святыхъ угодницъ въ морицовской часовнѣ въ Н ю р н б е р г ѣ ,  и доска 
съ 3S маленькими картинами изъ жизни I . Христа въ б е р л и н с к о м ъ  му
зеѣ. Многія работы современниковъ и послѣдователей этого мастера хра
нятся въ музеѣ,  церквахъ и частныхъ собраніяхъ города К ё л ь н а ,  въ б е р 
л и н с к о м ъ  музеѣ въ м ю н х е н с к о й  иинакотекѣ и т .  д . ; интересный ал
тарникъ находился во владѣніи г-на Лассо (L a s s a u lx )  въ К о б л е н ц ѣ . —  
Другой великій художникъ этой школы слыветъ подъ именемъ м а с т е р а

Стефана (Лотенера или вѣрнѣе Лохнера); 1 онъ посредственно или непо
средственно ученикъ предъидущаго, но превосходитъ его глубиною и силою, 
а также болѣе развитымъ чувствомъ природы, которое явно опирается на 
выдвинувшуюся между тѣмъ фландрскую школу и мѣстами не только ста
рается достичь, но и подлинно достигаетъ ея разительной естественности. 
Нотъ приписываемыя ему произведенія въ историческомъ ихъ порядкѣ: 
фрагменты престольной одежды изъ Г е й с т е р б а х а  (близъ Бонна), куда 
принадлежатъ также бичеваніе и положеніе во гробъ, хранящіеся въ к ё л ь н 
с к о м ъ  музеѣ, а можетъ-быть и чрезвычайно граціозная св. Урсула на го-

1 Ср. статью д-ра Нннена въ Kölner Domhlati, за декабрь 1857 г.

Образъ кёльнской школы. По оригиналу въ берлинскомъ музеѣ.



лубомъ фонѣ, тамъ ж е ;— такъ-иазываемый «кёльнскій соборный образъ» 
(K ö ln e r  D o m b ild ), бывшій прежде въ тамошней ратушѣ, 1426 г . ,  1 —

Св. Урсула съ дѣвственницами. Изъ кёльнскаго соборнаго образа. По гравюрѣ Массана.

величественное и дивно-прекрасное созданіе, изображающее свв. заступни
ковъ города: па середпей доскѣ поклоненіе волхвовъ (трехъ царей-пасты-

1 Denkm äler der Kunst, рис. 60 , ф н г г . О, 7, 8 . — Дѣло возможное, что СтеФанъ во
обще процвѣталъ только ужо- позже, около середины 15-го столѣтія; т въ такомъ случаѣ



рей), на боковыхъ —  св. Урсулу съ ея дѣвственницами и св. Гереона съ 
военною братіей, а по наружности створовъ Благовѣщеніе; —  маленькая, въ 
высшей степени граціозная Мадонна съ ангелами, принадлежащая г-ну Хер- 
вегу въ К ельн ѣ ;—  пожалуй еще двѣ иконы въ м ю н х е н с к о й  пинакотекѣ, 
содержащая въ себѣ каждая по три фигуры святыхъ; наконецъ, можетъ- 
статься изъ эпохи ранней его дѣятельности, —  большая Мадонна въ к ё л ь н 
ской духовной семинаріи. 1 — Ученикамъ Стефана принадлежатъ быть-мо- 
жетъ вышеупомянутыя стѣнныя изображенія во ф р а н к ф у р т с к о м ъ  на 
Маннѣ соборѣ, сверхъ-то разныя работы въ приведенныхъ нами собраніяхъ, 
между прочимъ иапрестолыіикъ изъ Лавреитіевской церкви въ Кёльнѣ, 
нынѣ разнесенный но частямъ: середняя икона, съ изображеніемъ Страш
наго Суда, въ к ё л ь н с к о м ъ  музеѣ, внутреннія боковыя иконы, съ мучени
чествомъ двунадесяти апостоловъ, въ штсдслсвскомъ институтѣ во Ф р а н к 
ф у р т ѣ  на Майнѣ; наружныя стороны, представляющія каждая по трое свя
тыхъ , въ м ю н х е н с к о й  пинакотекѣ. Кое-что найдется еще въ церкви св. У р 
сулы въ Кёльнѣ, иное въ д а р м ш т а д т с к о м ъ  музеѣ и т . д.

Третья значительная школа нѣмецкой живописи этого времени была в е с т 
ф а л ь с к а я .  Въ раннихъ своихъ произведеніяхъ, принадлежащихъ первой 
порѣ 13-го вѣка, является опа отраслію кёльнской школы. Доказательства 
этому видимъ въ нѣкоторыхъ картинахъ м ю п с т е р с к а г о  музея; другія —  
въ Маріинской и Райнольдовской церквахъ въ Д о р т м у н д ѣ ,  въ церкви 
св. Павла въ З ё с т ѣ  и т .  д. Кромѣ того должно упомянуть здѣсь объ 
одномъ колоссальномъ нацрестолышкѣ въ г ё т т и н г е н с к о й  библіотекѣ, ко
торый въ 1424  г.  написанъ для тамошней церкви Наулиновъ монахомъ 
Г е п р и х о м Ъ Д у д с р ш т а д т с к и м ъ іі свидѣтельствуетъ въ свою очередь о 
томъ, какъ далеко простерлось вліяніе кёльнскаго стиля. —  Другія картины 
различныхъ эпохъ вестфальской школы находились въ собраніяхъ г-на Крю
гера въ М и н д е н ѣ  и г-на Бартельса въ Б е р л и н ѣ ,  изъ которыхъ первое 
въ 1834 г . продано въ Національную Галерею въ Л о н д о н ъ .

Италія.

Въ Италіи изо всѣхъ искусствъ богатѣйшимъ образомъ развернулась за 
этотъ періодъ живопись. 2 Рядомъ съ алтарными иконами предстаетъ намъ

r i . : т й  порѣ пришлось бы отнести п соборный образъ. (W aagen въ Kunstb latt 1854, 
стр. 164 и с л ., гдѣ упоминается также о превосходныхъ миніатюрахъ этой школы въ 
одномъ молитвенникѣ дармштадтской библіотеки).

1 Сравни II. Любие въ Kunstb latt 1855, стр. 157, и Schm isse, V I ,  стр. 45 1 , съ рп 
супиомъ. —  2 Cp. K u g le r ,  Geschichte der M alerei, 1, 301 іі сл. (гдѣ найдутся дальній 
шія указанія). —  J .  B u r c k h a r d t ,  Der Cicerone. — G і о v. lî. os i n i ,  Gloria della pittura 
ita liann (Обзоръ развитія итальянской живописи съ помощью хорошаго выбора контурныхъ 
снимковъ). — Séroiix d’ Agi IlCOlirt II мnor. др.



великое множество фреекъ, выполненію которыхъ благопріятствовало осо
бенное свойство итальянско-готической архитектуры; въ оригинальныхъ и 
глубокозиаменательныхъ чертахъ развертывается здѣсь тотъ образъ чувствъ 
и созерцаній, какимъ обусловливался художественный характеръ всего готи
ческаго періода. Съ тѣмъ вмѣстѣ индивидуальности художниковъ пріобрѣ
таютъ болѣе ясный отпечатокъ, и вслѣдствіе того явнѣе порозняютъ между 
собой пошибы различныхъ школъ. Должно тѣмъ не менѣе замѣтить, что готи
ческій стиль былъ введенъ въ итальянскую живопись еще позже нежели въ 
скульптуру. Это совершилось конечно по примѣру и подъ существеннымъ 
вліяніемъ послѣдней; причемъ однако мы находимъ, что, въ качествѣ занос
наго элемента, на дальнѣйшее развитіе итальянской живописи подѣйствовала 
и миніатюрная живопись готическаго стиля , процвѣтавшая во Франціи. 
Естественную роль посредника въ этомъ смыслѣ играла французская дина
ст ія , занимавшая со времени Карла Анжуйскаго (съ 1266 г . )  неаполитанскій 
престолъ; рукопись «Тристана», поздней норы 13-го столѣтія, украшенная 
множествомъ замѣчательныхъ картинъ готическаго стиля и возникшая по 
всей вѣроятности въ Италіи, при неаполитанскомъ дворѣ (она теперь въ 
п а р и ж с к о й  Библіотекѣ), 1 представляетъ любопытное тому свидѣтель
с т в о . —  Всѣ работы итальянской миніатюрной живописи 14-го вѣка суще
ственно примыкаютъ къ тѣмъ направленіямъ, какія обнаружились въ глав
ныхъ трудахъ по этой части. Покамѣстъ назовемъ здѣсь только одного 
извѣстнаго флоренгинскаго миніатюриста, Д о н ’ С и л ь в е с т р о ,  который 
процвѣталъ около 1350 хъ годовъ н котораго труды превозносятся по
хвалами. 2

Какъ въ скульптурѣ, такъ и въ живописи готическаго стиля, самая об
ширная и успѣшная дѣятельность принадлежитъ Т о с к а н ѣ .  Въ тосканской 
живописи итого періода выступаютъ два главныхъ направленія или пожалуй 
двѣ школы: средоточіемъ одной изъ нихъ Ф л о р е н ц і я ,  другой —  С і э н а .  
Разность между двумя этими школами преимущественно основана на томъ, что 
у Флорентинцевъ и ихъ послѣдователей, замѣчается особенная подвижность 
и здоровость духа, что они съ бодрымъ сознательнымъ смысломъ входятъ во 
всѣ разнообразныя жизненныя явленія и высказываютъ соотношеніе земного 
съ духовнымъ въ богатыхъ поэтическихъ и аллегорическихъ картинахъ; 
тогда какъ Сіэнцы обнаруживаютъ скорѣе глубокую задушевность чувства, 
которое не нуждается въ такомъ богатствѣ новыхъ фигуръ, а напротивъ 
споскольку дозволяетъ законъ готическаго стиля) придерживается больше 
тгарозавѣтныхъ образовъ, только проницая и просвѣтляя ихъ полною любви 
(еплогою. У первыхъ главную роль играетъ стало-быть мыслеобильная ком
позиція и стремленіе къ характеристикѣ, у послѣднихъ —  задушевная пре
лесть отдѣльныхъ фигуръ. Естественно, тутъ  дѣло ие обошлось безъ разно
образныхъ взаимнодѣйствій, гакъ что не вездѣ равно отчетливо подѣляются 
между собой оба направленія.

1 W a a g e n , Kunstwerke und Künstler in Pa ris , стр. 315. —  2 Си. приложеніе къ V I 
тому Вазари, въ изданіи Лемоннье. Великая и притомъ многообильная миніатюрная жи 
вопись начинается впрочемъ только съ 15 го вѣка.



Первый великій мастеръ ф л о р е н т и н с к о й  ш к о л ы ,  1 слѣдовавшій го
тикѣ, былъ Д ж о т т о ,  сынъ Бондоне (съ 1276 по 1336 г . ) .  Мы прежде 
упоминали объ этомъ художникѣ въ числѣ зодчихъ и ваятелей той эпохи; но 
главная его дѣятельность принадлежитъ живописи. Произведенія его кисти 
находятся въ различныхъ краяхъ Италіи, гдѣ и го.рода, и владѣтельныя особы 
старались наперерывъ добыть ихъ. Въ картинахъ Джотто (также какъ и въ 
выполненныхъ подъ руководствомъ его изваяніяхъ на колокольнѣ флорентии- 
скаго собора) впервые выступаетъ то глубокознаменательное и серьёзное 
обиліе мыслей, которое предначертало флорентинскому искусству его напра
вленіе; съ величавою энергіей умѣетъ онъ постигнуть свой предметъ и изо
бразить его въ живой характеристикѣ. Правда, это можно сказать только 
о тѣхъ общихъ чертахъ, которыя были существенно важны для идеи цѣ
лаго; тонкая разработка малѣйшихъ подробностей лежала внѣ его художни
ческихъ стремленій, онъ даже не слишкомъ заботился о развитіи самой бла
городной красоты; напротивъ, (особенно въ складѣ лицъ) у него сплошь и ря
домъ встрѣчаются опять неизящные почти тины; если разбирать работы его 
въ частностяхъ, можно пожалуй принять ихъ скорѣе за шагъ назадъ передъ 
произведеніями какого-нибудь Дуччіо или даже Чимабуэ. Не то выйдетъ, 
если разсматривать ихъ въ величественной ихъ цѣлости; и собственно только 
обширныя созданія его кисти даютъ настоящую мѣру его дарованія и его души. 
Здѣсь оказывается, до какой степени Джотто былъ новъ и творчественъ; здѣсь 
впервые рѣшительно пріобрѣтены для искусства важнѣйшія условія всякой 
композиціи, вполнѣ живое обозначеніе мгновеннаго ( т .  е. настоящаго момента 
дѣйствія), благородное расположеніе пространства, краснорѣчивое развитіе 
самаго дѣла или событія. —  Къ этимъ трудамъ его относится вопервыхъ ко- 
лосальный циклъ фрескъ, которыя написалъ онъ еще юношей (1 3 0 3  г .)  въ 
молельнѣ Санта Аннуиціата делл’ Арена въ П а д у ѣ .  2 Онѣ представляютъ 
исторію Пречистой Дѣвы со включеніемъ жизни Ея родителей и Божествен
наго Ея Сына; въ клиросѣ этой церковки изображены успеніе и прославле
ніе Богородицы, а насупротивъ, но входной стѣнѣ, Страшный Судъ, гдѣ вы
ведены между прочимъ аллегорическія фигуры добродѣтелей и пороковъ, —  
послѣднія съ остроумнымъ противопоставленіемъ и развитіемъ элементовъ за
думанной мысли. — Потомъ —  живопись на той части сводовъ нижней церкви 
св. Франциска въ А с с и з и ,  которая возвышается надъ гробомъ угодника. Въ 
своеобразно-геніальныхъ аллегоріяхъ представляетъ она тройной обѣтъ фран
цисканскаго ордена и изображеніе св. Франциска въ славѣ небесной; осо
бенно поэтически выраженъ обѣтъ нищеты: здѣсь среди замысловатой об
становки св. Францискъ сочетается I. Христомъ съ бѣдностью, какъ обру
ченною ему невѣстой. К ъ  картинѣ этой подала поводъ Дантова Божествен
ная Комедія; 3 надо замѣтить, что весь взглядъ, на которомъ основана эта 
поэма, кажется вообще значительно повліялъ на направленіе тогдашней фло-

1 Гравюрныя и зд а н ія  по к а р ти н а м ъ  Ф л о р е н тя н с в о й  ш п о лы  (кронѣ выше у п о м я н у т ы х ъ ) :  
K u  h b e i I, Studien nach altflorentin iscben Meistern. — Собраніе Лазиніо по работамъ т ѣ х ъ  
же м а с те р о в ъ . —  L a s in io ,  P ittu ro  а fresco del campa santo di P isa . — Denkm äler der 
Kunst, р и с . 62, 63 . —  2 S e lv a t i c o ,  Su lla ca pell ina degli scrovigni ne ll’ arena di P a
dova. — E . F ö r s t e r ,  Paduanisehe Wandgemälde. —  3 Рай, X I ,  c t , 58 и сл,



рентииской живописи. (В ъ  верхнемъ храмѣ церкви св. Франциска есть цѣ
лый рядъ фрескъ изъ житія итого святого, отчасти также ириписывае 
мыхъ Джотто, но скорѣе принадлежащихъ мастеру П а р р и  С п и н е л л и ) . —

Далѣе слѣдуетъ назвать большую мозаику въ ирсдсѣніи нынѣшней Не 
т р о н с к о й  ц е р к в и  въ Р и м ѣ ,  выполненную но рисунку Джотто П е т р о м ъ  
К а в а л л и п и ;  она изображаетъ церковь въ видѣ корабля на бурномъ морѣ, 
вырабатывая въ обширную аллегорію тотъ символъ, который былъ къ ходу 
еще у древнихъ христіанъ. 1 —  За тѣмъ, изъ относимыхъ къ трудамъ

1 Изъ самостоятельныхъ работъ Каваллипи сохранились мозаики на стѣнѣ іииросной впа-

Изъ Джоттовыхъ фрескъ въ часовнѣ делл’ Арена въ Падуѣ. По Фёрстеру.



Джотто фрескъ должно еще назвать одну Мадонну, окруженную королемъ 
Робертомъ съ его семьею, въ бывшей трапезницѣ храма С а й т а  К ь я р а  
въ Н е а п о л ѣ ,  1 и величественную Тайную Вечерю въ трапезницѣ С а й т а  
К р о ч е  во Ф л о р е н ц і и ;  впрочемъ въ новѣйшее время отсудили у него по
слѣднюю и думаютъ, что это работа Таддео Гадди. Далѣе —  фрески двухъ 
часовень той же церкви и значительные остатки фрескъ въ часовнѣ Па
лаццо дель Подеста, съ портретомъ Данга. 2 Остальныя приписывавшіяся 
ему прежде работы относятъ теперь, съ большею, какъ думаютъ, вѣроят
ностью, къ именамъ другихъ совсѣмъ художниковъ. —  Полный содержанія 
циклъ стѣнныхъ картинъ но своду маленькой церкви Сайта Марія делл’ Ин- 
короиата въ Н е а п о л ѣ ,  3 который также пріурочивали прежде къ трудамъ 
Джотто, навѣрно ие его руки, ио безъ сомнѣнія выполненъ однимъ изъ даро
витыхъ его послѣдователей. Это— изображеніе семи таинствъ и аллегориче
скій образъ Церкви, —  глубокомысленныя созданія, въ которыхъ виденъ 
вмѣстѣ и полнохарактерный взглядъ на жизнь.

Немногія дошедшія до насъ запрестольныя иконы руки Джотто представ
ляютъ гораздо меньше интереса, какъ и слѣдовало ожидать но художествен
ной его особенности. На нѣкоторыхъ стоитъ его имя: одна, увѣнчаніе Царицы 
Небесной, находится въ церкви С а н т а  К р о ч е  во Ф л о р е н ц і и ;  отъ другой 
середній образъ, Мадонна, хранится въ галереѣ Брера въ М и л а н ѣ ,  а боко
вые, съ ангелами н святыми, въ б о л о и ь е к о й  пинакотекѣ; третья, изъ 
церкви СаіГ Франческо въ Пизѣ, теперь въ луврскомъ собраніи въ П а 
ри жѣ ,  представляетъ св. Франциска пріемлющимъ язвы Христовы, съ дру
гими мелкими изображеніями по иределлѣ, то-есть исподнему тяблу. Въ риз
ницѣ П е т р о в с к о й  церкви въ Р и м ѣ  хранятся разныя иконы, составлявшія 
въ ней одежду престола (алтарное украшеніе). За тѣмъ слѣдуетъ назвать 
рядъ двадцати шести небольшихъ иконъ, представляющихъ геніальнымъ опять 
образомъ сцены изъ жизни I. Христа и св. Франциска. Первоначально пи
саны онѣ для ризницы церкви С а й т а  К р о ч е  во Ф л о р е н ц і и ;  теперь двад
цать изъ нихъ находятся въ тамошней академіи, двѣ въ б е р л и н с к о м ъ  му
зеѣ, четыре въ частныхъ рукахъ. —  Наконецъ должно еще привести одну 
рукопись съ миніатюрами, также слывущими работой Джотто; рукопись за
ключаетъ въ себѣ житіе св. Георгія и хранится въ архивѣ П е т р о в с к о й  
ц е р к в и  въ Р и м ѣ .

К ъ  Джотто примыкаетъ значительное число другихъ художниковъ (хотя 
отчасти и неизвѣстныхъ намъ поименно). Изъ настоящихъ учениковъ его 
первымъ должно выставить Т а д д е о  Г а д д и  (род. около 1300 г . ) .  Худож
никъ этотъ обнаруживаетъ особенный талантъ въ изображеніи миловидныхъ, 
болѣе идиллическихъ моментовъ жизни, при чемъ много помогаетъ ему топ
ко вырабатывающая и нѣжно завершающая техника. Главною работой его,

дины въ церкви С а н та  М а р ія  ин’ Т р а с те в е р е  въ Р и м ѣ , изображающія жизнь Пресв. 
Дѣвы; напротивъ мозаики по насаду св . П авла  погибли въ большой пожаръ 1823 г.

1 Снимки въ 11. W . S c h u lz ,  Denkmäler U nter-Ita liens. — 2 Это и многое другое 
издано Аронделевскимъ Обществомъ. — 3 S t . d’ A lo e , Pe intures do Giotto.



выдающей эги преимущества, слѣдуетъ назвать стѣнописныя изображенія 
изъ житія ІІресв. Богородицы, выполненныя имъ въ С а н т а  К р о ч е  во 
Ф л о р е н ц і и  (часовня Барончелли). Хорошій подражатель его направленія 
написалъ въ ризницѣ той же церкви другое житіе Богоматери и св. Маріи 
Магдалины. Но къ числу важнѣйшихъ созданій, вызванныхъ примѣромъ 
Джотто, относятся тѣ фрески, которыми самъ Таддео и Сіэнецъ С и м о н е

Изъ фрескъ Таддео Гадди въ Санта Кроче, во Флоренціи. По Лазиніо.

( и  М а р т и н о  (съ 1323  по 1353 и далѣе) роснисали капитулыіый залъ 
дтакъ-назыпаемую «Часовню Испанцевъ») при церкви С а н т а  M a рі я  Н о 
в е л л а  во Ф л о р е н ц і и .  11а алтарной стѣнѣ написана здѣсь исторія Стра
стей Христовыхъ; на стѣнѣ влѣво отъ входа образъ Церковной Мудрости, 
съ главною фигурой св. Ѳомы Аквинскаго, въ разнообразной символической 
и аллегорической обстановкѣ,— необыкновенно величавое, глубокомыслен
ное и поразительное созданіе; на стѣнѣ вправо Церковь изображена въ мірской 
ея дѣятельности, при чемъ выдвинутъ на первый планъ орденъ Доминикан
цевъ. Фрески ст входной стороны большею частью совсѣмъ выцвѣли; живо
пись по своду нарочито относится къ тому либо другому изъ стѣнныхъ изобра
женій. Хорошія запрестольныя иконы Таддео Гадди можно видѣть во Ф л о -



р е н т и н с к о й  академіи и къ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ. -  Сынъ Таддео, Анд-  
жо л о  Г а д д и ,  является способнымъ техникомъ и совсѣмъ не безталаннымъ 
подражателемъ Джотто; только у него по большой части недостаетъ мѣры, 
серьёзности и глубины. Ему принадлежатъ фрески въ клиросѣ Са нт и-  
К р о ч е  во Ф л о р е н ц і и  (легенда о св. Крестѣ) и въ часовнѣ «Пречестного 
пояса» въ соборѣ города П р а т о  (исторія св. Дѣвы и Ея  пояса). —  Т а 
кимъ же подражателемъ былъ Д ж о т  гино,  но настоящему Т о м м а з о  ди 
Стефано. Его работы легенда св. Сильвестра въ С а н т а - К р о ч е  во Ф л о 
р е н ц і и  (часовня Б а р д и ) ,  и увѣнчаніе Царицы Небесной въ нижнемъ храмѣ 
С а н ’ Ф р а н ч е с к о  въ А с с и з и .

Новыя и знаменательныя явленія предстаютъ во флорентинскомъ искус
ствѣ за вторую половину 14 го столѣтія. Изъ нихъ вопервыхъ слѣдуетъ на
звать труды ученика Таддео Гадди, Д ж о в а н н и  да Мела  по (вѣроятно изъ 
Милана), который съ нѣжностью своего учителя, почти отходя уже отъфло- 
рентинскаго направленія, соединялъ глубокую задушевность экспрессіи и 
притомъ превосходилъ своихъ современниковъ въ закругленности и выра
боткѣ формъ. Его руки житіе Богородицы на сводѣ иоиеречья нижняго храма 
Сан’ Франческо въ А с с и з и ,  осьмичасгный напреетолыіикъ, бывшій прежде 
въ поперечьи церкви Оньисанти (Всѣхъ Святыхъ) во Ф л о р е н ц і и ,  1 и не
значительная впрочемъ ll ia rà , т . е . плачь Богоматери надъ тѣломъ Іисуса, 
въ тамошней академіи.

К ъ  важнѣйшимъ и величавѣйшимъ еще произведеніямъ флорентинскаго 
искусства принадлежатъ живописныя работы А н д р е я  д и Мо н е  ( О р к а н ь и ) ,  
умершаго въ 1376 г . ,  и о которомъ упоминалось уже по части архитектуры 
и ваянія. Изъ нихъ вопервыхъ должно отмѣтить находящіяся въ Санта Ма
рія Новелла (часовня Строцци) во Ф л о р е н ц і и .  Запрестольный образъ этой 
часовни, Спаситель со святыми угодниками, обозначенъ именемъ мастера и 
1357-мъ годомъ; на оконной стѣнѣ часовни написалъ онъ Страшный Судъ,  
на стѣнѣ влѣво картину Рая, —  Христа съ Пречестною Дѣвой, окружен
ныхъ ангелами, и лики блаженныхъ и святыхъ. Изображенія эти проник
нуты высокимъ, благороднымъ чувствомъ красоты, и невольно приковыва
ютъ взоръ глубиной и силой экспрессіи, соединенной съ самой тщательной 
технической обработкой. Противъ Рая , на правой боковой стѣнѣ, представ
ленъ Адъ, вовсе не художественное произведеніе, приписываемое брагу 
Андрея, Б е р н а р д у  О р к а н ь ѣ .  — Ие столь совершенны въ техникѣ и не 
гакъ нѣжны въ чувствѣ подробностей, но чрезвычайно величавы въ разви
тіи замысла, двѣ колосальныя фрески въ п и з а н с к о м ъ  Кампо Санто, также 
приписываемыя Андрею. Одна изъ нихъ называется «Торжество Смерти» и 
представляетъ въ нѣсколькихъ сценахъ поразительное изображеніе того, какъ 
всякая утѣха и слава міра обречены на смертную погибель; картину эту 
можно назвать живописною поэмой, и подлинно едвали она не превосходитъ 
своей поэтической силою всѣ другія произведенія готическаго періода. Другая

1 Іщательно возстановленный, онъ хранится теперь въ новомъ кабинетѣ флорентиисяихъ 
У ф ф и ц ій , открытомъ съ сентября 1861 г.



картина представляетъ Страшный Судъ;  и здѣсь видна та же глубина и энер
гія мысли, да сверхъ того она отличается еще высокимъ величіемъ компози 
ціи, оставшейся надолго образцомъ для подобнаго рода изображеній. Третья, 
опять уже не такъ изящная, картина, представляющая Адъ,  и здѣсь также

Изъ Торжества Смерти, работы Орканьи. По Лазиніо.

приписывается Бернарду. —  Одна изъ значительнѣйшихъ досчатыхъ иконъ 
О р к а н ь и  —  большое увѣнчаніе Царицы Небесной, прежде въ Саи’ Піэтро 
Маджоре во Флоренціи, а теперь въ л о н д о н с к о й  Національной Галереѣ.

К ъ  вышеназваннымъ произведеніямъ живописи примыкаетъ въ п и з а н 
с к о м ъ  Кампо-Саито значительное число другихъ картинъ готическаго сти
ля. Онѣ представляютъ отличные образцы дальнѣйшаго развитія флореіітіш- 
ской школы. Должно одиако указать напередъ тамъ же на нѣкоторыя кар
тины, предшествовавшія Торжеству Смерти и принадлежащія одному изъ 
старшихъ мастеровъ ( Б о и а м и к о  Б у ф ф а л ь м а к о ,  по Вазари): это сцены 
изъ жизни I . Христа. —  За картиной Ада Бернарда Орканьи слѣдуетъ большая 
и замысловатая картина жизни оияаидскихъ пустынниковъ, которая судя по 
мертвенности общаго расположенья и по отсутствію перспективы, вполнѣ еще 
примыкаетъ къ византійскимъ образцамъ; исполнителемъ ея не безъ основа
нія считаютъ Сіэнца П і э т р о  Л о р е и ц е т т и  (котораго Вазари ошибочно на
звалъ Лаурати). — Далѣе идутъ исторіи св. Раніэра; верхнія фрески, на кото
рыхъ изображена часть этого житія, писаны между 1360 и 1370 гг . какимъ- 
то техиически-ловкимъ мастеромъ, который, если и дѣйствительно прозы
вался Симономъ Сіамскимъ, то общаго съ Симоне да Мартино имѣлъ развѣ 
только имя да родину; нижнія выработаны гораздо благороднѣе А н т о н і е м ъ  
В е н е ц і а н о  около 1386 г . —  Потомъ предстаютъ житія свв. Эфеса и По
тита . написанныя къ концу 14-го столѣтія мастеромъ С п и н е л л о  А р е т и н о



и отличающіяся большою энергіей замысла и живою, характерной экспрес
сіей душевныхъ движеній. Тому же, крайне плодовитому, художнику при
надлежатъ въ с і э и с к о м ъ  городскомъ палаццо исторіи раздора между импе
раторомъ Фридрихомъ I и папою Александромъ ІИ , а также еще тщатель
нѣе выполненныя и превосходно сохранившіяся сцены изъ житія св. Бене
дикта въ ризницѣ Can’ Миніато во Ф л о р е н ц і и .  Написанное имъ въ церкви 
Санта Марія дельи Анджоли въ А р е ц ц о  низверженіе злыхъ ангеловъ те
перь болѣе пе сущ ествуетъ. Досчатыя иконы его кисти попадаются въ раз
ныхъ мѣстахъ, напрпм. въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ. —  За фресками Спи-

Мученичество св. Эфеса, работа Спинелло  Аретино. По Лазиніо.

нелло слѣдуютъ въ п и з а н с к о м ъ  Кампо-Санто сцены изъ жизни Іова, пи
санныя съ 1370 по 1372 г . Ф р а и ч е с к о м ъ  да В о л ь г е р р а  (и напрасно от
носимыя къ трудамъ Джотто); въ нихъ развита сильная, полная величавой тре
воги ж изнь.— Наконецъ тамъ же надо указать на исторіи изъ книги Б ы т ія , 
писанныя въ концѣ 14-го вѣка вѣроятно П е т р о м ъ  ди П у ч ч і о  (Вазари 
относитъ ихъ къ работамъ Буффальмако); онѣ тоже привлекательны, какъ 
свѣжимъ воззрѣніемъ па жизнь, такъ и серьёзною разработкой.

Здѣсь должно еще упомянуть объ одномъ значительномъ, но малоизвѣст
номъ мастерѣ, Флорентинцѣ Н и к о л а ѣ  ди П і э т р о ,  который около 4300  г. 
написалъ въ канитульпой залѣ монастыря Сан1 Франческо въ П и з ѣ  исторію 
Страстей Христовыхъ. Какъ ни мало уцѣлѣло теперь изъ этихъ работъ, въ 
нихъ обнаруживается столько же чувства красоты, сколько и глубокой заду-



шевности выраженія. Тѣмъ же художникомъ писаны вопервыхъ сцены изъ исто
ріи Матѳея, украшающія одну палату францисканскаго монастыря нъ П р а т о ,  
а вовторыхъ повидимому и нѣкоторыя картины Страстей Христовыхъ въ риз
ницѣ Санта Кроче во Ф л о р е н ц і и ;  работы эти однакожь не столь совершенны 
какъ сейчасъ названныя пизанскія. —  Одинъ изъ послѣднихъ Флорентинцевъ 
Джоттовскаго направленія Б и ч ч и  ди Л о р е н ц о ,  1 жившій около половины
15-го столѣтія, повторяетъ типы этой школы въ посредственномъ, но при
влекательномъ кротостью выраженія, характерѣ. Лучшая оставшаяся отъ него 
работа — картина храмоосвященія въ ложѣ церкви Санта Марія Нова во 
Ф л о р е н ц і и ;  есть сверхъ-того цѣлый рядъ апостоловъ и святыхъ его кисти 
въ часовняхъ у поперечья и клироса тамошняго собора и одна запрестольная 
икона въ Уффиціяхъ.

Изъ мастеровъ с і э н с к о й  ш к о л ы  надо вопервыхъ назвать У г о л и н о  да 
C i  эн а,  умершаго въ 1339  г . Этотъ художникъ знаменуетъ собой переходъ 
отъ прежняго Дуччіевскаго направленія къ разсматриваемому здѣсь періоду. 
Важнѣйшимъ произведеніемъ его была состоящая изъ многихъ живописныхъ 
досокъ одежда главнаго престола церкви Санта Кроче во Ф л о р е н ц і и ;  вся 
оца разнесена; часть досокъ находилась еще недавно въ собраніи Юнга Отгли 
въ Л о н д о н ѣ .  2

Самымъ значительнымъ мастеромъ этой школы былъ С и м о н е  ди Ма р 
т и н о ,  ошибочно прозванный С и м о н е  Мемми (съ 1 2 7 6 ? но 1341 г . ) .  Кар
тины его составляютъ самую рѣшительную противоположность съ произведе
ніями флорентиискаго его современника, Джотто. Въ нихъ главное не оби
ліе идей, не живой смыслъ къ измѣнчивымъ формамъ внѣшней жизни; а нѣж
ная, почти просвѣтленная жизнь души., которая придаетъ фигурамъ его вы
раженіе глубоко-трогательной жажды неба и преданности, которой прямымъ 
слѣдствіемъ является пріятнѣйшій складъ формы, самый кроткій колоритъ, 
полное любви и смысла выполненіе, —  правда все это еще въ извѣстныхъ 
намъ предѣлахъ готическаго стиля. Впрочемъ работы его ие часто встрѣ
чаются любителю. Особенно должно привести: писанный въ 1330 г. боль
шой фресковый образъ Богоматери, окруженной святыми, въ судебномъ залѣ 
городского палаццо въ С і э н ѣ ;  —  маленькій престолъ, съ Богородицей и 
двумя святыми, въ с і э н с к о й  академіи; миогочастный запрестольный об
разъ, за его подписью, въ о р в і э т с к о й  церкви Саи’ Доменико; —  возложе-

1 Въ A reh iv io  Storico, съ іюня по сентябрь 1860 г ., Гаэтано Миланези многочислен
ными документами ясно доказалъ, что все повѣствуемое у Вазари о Лоренцо ди Биччи, от
носится въ сыну его, Б и ч ч п  ди Л о р ен ц о  (1 37 3— 1452 г г . ) ;  сынъ же этого Биччи, 
Пери ди Б и ч ч и , продолжалъ вмѣстѣ съ множествомъ учениковъ и пом. іцниковъ картин
ное производство своего отца, —. 2 W a a g e n , Kunstw erke und Künstle r in England, 
Ï ,  стр 393,



ніе на Роберта I королевской короны братомъ его, св. Людовикомъ, вмѣстѣ 
съ другими дѣяніями святого, въ Сан’ Лоренцо Маджоре въ Н е а п о л ѣ ,  
также обозначенное его именемъ; —  Благовѣщеніе въ галереѣ Уффицій, 
писанное Симоне въ 1333 г. вмѣстѣ съ родственникомъ его Л и п п о  
М е м м и ; — Марія съ Іосифомъ и отрокомъ Іисусомъ, 1342 г . ,  въ ливер
пульскомъ институтѣ въ А н г л і и ;  одинъ образъ Богоматери побольше, дру
гой поменьше въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ; небольшая чечырехчастная икона, 
за подписью, въ а н т в е р п е н с к о м ъ  музеѣ. —  Потомъ одна изящная миніа
тюра (съ его именемъ) въ рукописи Виргилія, хранящейся въ Амвросіанской 
библіотекѣ въ М и л а н ѣ .  Каж ется, Симоне принималъ участіе и въ миніа
тюрахъ одной лицевой библіи парижской Библіотеки; по крайней мѣрѣ онѣ 
большею частію очень близки къ его направленію. 1 —  Кисти сейчасъ наз
ваннаго Л и п п о  Мемми принадлежитъ большая фресковая икона Богоматери 
со святыми и ангелами (1 3 1 7  г . )  въ ратушѣ города С а н ’ Д ж и м и и ь я н о ,  
и потомъ (означенный его именемъ) чрезвычайно пріятный и очень близко 
подходящій къ работамъ Симоне образъ Богородицы —  у г-на Форстера въ 
Б е р л и и ѣ .

ГІовидимому въ школѣ Дуччіо, но вмѣстѣ и подъ вліяніемъ Симоне, обра 
зовались современники его П і э т р о  и А м б р о д ж о  Л о р е н ц е т т и .  Первому 
принадлежитъ пышепомяиутая старобытная картина въ пизанскомъ Камно- 
Санто, которой сюжетъ, жизнь святыхъ пустынниковъ, обработалъ онъ еще 
въ прекрасной маленькой иконѣ ф . л о р е і і т и н с к и х ъ  Уффицій; тамъ же на
ходится его работы запрестольный образъ Мадонны съ ангелами (1 3 4 0  г . ) ,  
а другой, Рождества Богородицы ( 1 3 42  г . ) ,  въ ризницѣ сіонскаго собора. 
Болѣе знаменитый братъ его, А м б р о д ж о  ди Л о р е н ц о ,  написалъ большія 
фрески въ «залѣ самострѣловъ» (Su lu  dolle balestre ) городского палаццо въ 
С і о н ѣ ,  изображающія хорошее и худое правленіе съ ихъ разными послѣд
ствіями; композиція этихъ фрескъ идетъ преимущественно въ Джоттоискомъ 
направленіи, причемъ мастеръ обнаруживаетъ замѣчательное стремленье къ 
разнообразію физіономій, къ живости движеній и экспрессіи, а въ прямоли
нейныхъ еі'о профиляхъ видно сродное Сіэнцамъ особенное чувство кра
соты. —- Нѣсколько стѣнописныхъ его работъ открыто недавно въ с і э н 
с к о й  церкви Сан’ Ф ранческо .— Во второй половинѣ 14-го столѣтія слѣду
етъ особенно указать на живописца Б е р н у  (или В а р н у ) ,  котораго нѣ
сколько фрескъ сохранилось въ церкви города С а и ’ Д ж и м и н ь я н о .

Еще связаннымъ стариной является Т а д д е о  ди Б а р т о л о  (съ 1363  ио 
1422 г . ) ,  который однакожь не только сохранилъ при этомъ даже и въ мень
шихъ своихъ образахъ ту  задушевность и кротость чувства, то почти скорб
ное томленіе, которыя свойственны сіэнской школѣ, ио перенесъ ихъ и въ 
Перуджію, привилъ ихъ школѣ умбрійской. Къ раннимъ его произведеніямъ 
принадлежатъ нѣсколько иконъ въ І І е р у д ж і и ,  именно тѣ , что хранятся 
тамъ въ академическомъ собраньи (между ними одинъ запрестольный образъ 
1404 г . ) .  Другія иконы его работы можно видѣть въ с і э н с к о й  академіи.

W a a g e n , Kunstwerke und Künstler in P a ris , стр. 317-e.I



Полны достоинства и хватающей за сердце силы фресковыя изображенія, ко
торыми около 1407 г . украсилъ онъ часовню городского палаццо въ С і а н ѣ ;  
они представляютъ сцены успенія Божіей Матери. Въ 4414  г.  онъ написалъ 
въ предсѣніи той часовни галерею отличныхъ мужей древности; по этимъ ра
ботами выступилъ уже изъ своего завѣтнаго направленья, и онѣ вслѣдствіе 
того отстаютъ отъ прежнихъ.

Сіэнскіе живописцы, явившіеся въ дальнѣйшемъ теченіи 45-го вѣка, ос
таются болѣе или менѣе вѣрны типамъ готическаго стиля и направленію 
прежденазванныхъ мастеровъ, но не обнаруживаютъ по большой части осо
бенной художественной силы. Изъ нихъ слѣдуетъ привести: Д о м е н и к о  ди 
Б а р т о л о ,  сродника Таддео, С а н о  ди П і э т р о ,  Д ж о в а н н и  ди П а о л о ,  
Л о р е н ц о  ди П і э т р о ,  Г в и д о ч ч і о  К о д з а р е л л и  и друг. Есть  однакожь 
и такіе , которые далеко возвышаются надъ уровнемъ посредственности сво
ихъ современниковъ; таковъ не оцѣненный еще по заслугамъ зодчій и живо- 
нисецъ Ф р а н ч е с к о  ди Д ж о р д ж і о  М а р т и н и  (съ 4439 но 4502 г . ) ,  ко
тораго мелкія работы (въ с і э н с к о й  академіи, во ф л о р е н т и н с к и х ъ  Уф- 
фиціяхъ) отличаются изящными архитектурными фонами съ изобиліемъ раз
ныхъ украшеній, а также превосходнымъ рисункомъ, пріятнымъ, свѣтлымъ 
тономъ колорита и самой тщательной законченностью. Другой доселѣ не
признанный плодовитый талантъ былъ М а т т е о  ди Д ж о ван и и (около 
4475 г . ) ,  котораго обыкновенно зовутъ Маттео да Сіона; его запрестольный 
образъ въ церковкѣ Мадонна делла ІІеве въ С і а н ѣ  одно изъ граціознѣйшихъ 
произведеній конца 15-го столѣтія.

Съ наступленіемъ 15-го вѣка начался во флореитинской школѣ тотъ рѣ
шительный поворотъ художественнаго развитія, который, отстранивъ готи
ческіе типы, вызвалъ независимое, натуралистическое стремленіе. Одна
кожь нѣкоторые- художники во Ф л о р е н ц і и  остались вѣрны прежнему на
правленью, и особенно слѣдуетъ отмѣтить изъ нихъ двоихъ (оба они монахи), 
которые съумѣли снова придать готическому стилю удивительно пріятный 
характеръ и въ нѣкоторомъ смыслѣ помирить его съ измѣнившимися требо
ваніями времени. Одинъ былъ камальдульскій монахъ, Д о н ' Л о р е н ц о .  Ему 
принадлежитъ между прочимъ большой напрестольпикъ (отмѣченный 4414-мъ 
годомъ), котораго главная доска представляетъ увѣнчаніе Царицы Небесной 
и который теперь въ церкви аббатства Ч е р р е т о ,  близъ Чертальдо. (І іѣ -  
роятно это именно та работа, которая выполнена была Доп’ Лорепцомъ для 
церкви ф л о р е н т и н е к а г о  монастыря его, Санта Марія дельи Лпджелп, 
извѣстнаго своей любовью къ искусствамъ). 1 Другое его произведеніе, за
престольный образъ Благовѣщенія, гдѣ особенно привлекательна середина

G a y e , Lorenzo Monaco, въ Шорновомъ Kunstblatt 1841, ,№ 82.1



доска сценами изъ отроческой жизни Спасителя, находится въ церкви св. 
Троицы во Ф л о р е н ц і и ;  наконецъ одна изъ главныхъ его иконъ, Поклоне
ніе Волхвовъ, хранится гамъ въ Уффиціяхъ. Въ работахъ этихъ Дои’ Ло
ренцо является даровитымъ и полнымъ души послѣдователемъ направленія 
Таддео Гадди.

Невпримѣръ значительнѣй его былъ другой мастеръ, доминиканскій мо
нахъ Ф р а  Д ж о в а н н и  А н д ж е л и к о  да Ф і э з о л е  (съ 1387 по 1455 г . ) . 1

Группа пророковъ въ орвіэтскомъ соборѣ, работы Фіэзоле. По Розини.

Этого художника можно назвать послѣдователемъ направленія Симоне ди 
Мартино (да кажется онъ и въ самомъ дѣлѣ воспитался болѣе ио сіамскимъ 
нежели по флорентинскимъ образцамъ). Та  нѣжная утонченность замысла, 
то глубокое внутреннее млѣніе, та религіозная преданность, та исполненная

1 Denkm äler der Kunst, рис. G7, фигг. 1, 2 , 3.



любви разработка, которыя замѣтны тамъ, встрѣчаются опять и въ его кар
тинахъ; но при этомъ онъ умѣетъ доводить эффектъ ихъ до большей еще 
поразительное™ тѣмъ, что душевныя состоянія изображаемыхъ имъ лицъ 
не обозначаетъ однѣми только общими чертами, но, согласно требованіямъ 
своего времени, вырабатываетъ каждое во всей его индивидуальности. Это 
можно сказать по крайней мѣрѣ о тѣхъ произведеніяхъ, которыя не выхо
дятъ изъ круга религіозныхъ его чувствъ; гдѣ же, напротивъ, онъ пускался 
въ изображенія энергическихъ поступковъ человѣка, тамъ сила его оказы
валась недостаточной.— Работы его впрочемъ не рѣдки. Изъ нихъ особенно 
важны фрески, которыми онъ богато украсилъ монастырь своего ордена, 
Сан’ Марко, во Ф л о р е н ц і и ;  много ихъ разбросано по кельямъ, а также въ 
корридорахъ и крытыхъ ходахъ этого монастыря; чрезвычайно величественна 
фреска въ капитульной залѣ, гдѣ онъ изобразилъ Распятіе , чествуемое мно
гочисленнымъ ликомъ святыхъ. Другія значительныя фрески есть въ Бого
родичной часовнѣ о р в і э т с к а г о  собора, гдѣ особенно пророки несомнѣнное 
произведете его руки, тогда какъ нѣкоторыя изъ этихъ фрескъ, даже самъ 
Судія Міра, выполнены но его рисункамъ мастеромъ Беноццо и другими 
учениками; позднѣйшей порѣ его принадлежатъ фрески въ часовнѣ Нико
лая V  въ р и м с к о м ъ  Ватиканѣ, 1 съ житіями свв. Стефана й Лаврентія. 
Далѣе должно привести много запрестольныхъ иконъ и мелкихъ образбвъ 
другого рода. Драгоцѣнныя собранія ихъ находятся во ф л о р е н т и  яс н о й  
академіи 2 и въ У ф ф и ц і я х ъ ,  а также въ церквахъ Can’ Доменико, Джезу 
и другихъ, горнаго городка К о р т о н ы .  Три раки, съ чрезвычайно нѣжными 
фигурами святыхъ, хранятся въ ризницѣ храма Сайта Марія Новелла во 
Ф л о р е н ц і и ;  другія вещи въ церкви и ризницѣ Сан’ Доменико въ П е р у д -  
ж і и .  Значительна икона увѣнчанія Царицы Небесной въ п а р и ж с к о м ъ  му
зеѣ, 3 и едвали менѣе достойна удивленія картина Страшнаго Суда, прежде 
въ собраніи кардинала Феша въ Римѣ, а теперь въ рукахъ лорда Варда въ 
Л о н д о н ѣ ,  и т .  д.

Въ в е р х н е й  И т а л і и  позже чѣмъ въ Тосканѣ самобытно выступаютъ 
значительныя явленія по части живописи; побужденіе къ этому шло, кажется, 
особенно отъ Джотто, благодаря его работамъ и ученикамъ. Готическій 
стиль продолжается здѣсь но большой части до середины 15-го столѣтія.

Прежде всего слѣдуетъ назвать Б о л о н ь ю ,  гдѣ, правда уже къ концу 
13-го вѣка, является именитый мастеръ, ио все еще близкій къ старому, ви
зантійскому пошибу: это, извѣстный по хвалебному стиху Да і і та , 4 Ф р а н к о

1 F . G ia n g ia c o m o , Lu pltture della Cap. di Niccolo V . etc. —  2 Очерки цѣлаго рялн 
мелкихъ иконъ изъ жизни Іисуса изданы трудами Нонки (N o c c lii) . — * T e  m i t e  und 
A. W. v. S c h le g e l ,  Mariä Krönung etc. von ,1. von Fiesoie. —  4 Чистилище, X I .



Б о л о н ь е з с ,  преимущественно впрочемъ миніатюристъ. Образъ съ помѣ
тою 1312 г. приписывается ему ошибочно. Тонкой нѣжностью своихъ Ма
доннъ отличались: въ первой половинѣ 14-го вѣка Болонецъ В и т а л е  
д а л л е  Ma доп не,  1 и еще болѣе къ концу столѣтія —  Л и п п о  ди Да л ь -  
м а з і о .  Менѣе интересны другія произведенія болоньскихъ живописцевъ 
этого времени, каковы С и м о н ъ ,  Л о р е н ц о  и К р и с т о ф о р о  изъ Б о 
л о н ь и ,  Я к о б ѵ с ъ  Г І а у л и ,  П е г р у с ъ  І о г а н н и с ъ  ( т .  е.  попросту Яковъ 
Павловъ, Петръ Ивановъ) и друг. Работы этой школы находятся преиму
щественно въ б о л о н ь с к и х ъ  церквахъ дель Кампо Санто и делла Медза- 
ратга, а также и въ мѣстной пинакотекѣ (картинной галереѣ).

Важнѣе Болоньи В е р о н а ,  гдѣ многія фрески выполнены-вначалѣ 14-го 
столѣтія самимъ Джотто и его учениками; изъ нихъ —  кромѣ обширной 
стѣнописи въ Аренѣ (древнемъ римскомъ амфитеатрѣ) —  уцѣлѣли нѣкото
рые прекрасные остатки, наприм. въ церкви св. Анастасіи. Здѣсь, во вто
рой половинѣ 14-го вѣка, процвѣтали Т у р о н е  (напрестольиикъ 1360 г. 
въ городскомъ собраніи) и С т е ф а п о  да Ц е в і о  2 (стѣнная живопись въ 
церквахъ Сан’ Фермо и Сант’ Звфемія), два достойные художника. ІІевпри- 
мѣръ значительнѣй два мастера, вѣроятно веронскіе уроженцы, но дѣйство
вавшіе особенно въ Падуѣ и уже далеко шагнувшіе за грани джоттовскаго 
стиля, благодаря болѣе отчетливой характеристикѣ въ выраженіи и жестѣ и 
болѣе многосторонней живописной разработкѣ сюжетовъ. Одинъ изъ нихъ—  
А л ь д и г ь е р о  да Ц е в і о ;  его работы цѣлый рядъ фрескъ въ церкви св. Ан
тонія въ П а д у ѣ  (часовня Сан’ Ф еличе), написанныхъ около 1370 г . ;  это 
именно большая часть тѣхъ , которыя содержатъ въ себѣ исторію св. Іакова 
старшаго. Позднѣйшія картины этого цикла и находящееся въ той же ча
совнѣ живописное изображеніе Распятія исполнены Д ж а к о н о м ъ  д'Аван- 
цо,  который, начиная съ 1377  г . ,  трудился также надъ росписью стѣнъ 
часовни Сан’ Джорджіо (близъ церкви св. Антонія) въ П а д у ѣ ,  гдѣ пред
ставлены разныя библейскія и легендарныя сцены. Эги работы Джакопо 
имѣютъ особенную цѣну для исторіи развитія итальянской живописи; не 
равняясь конечно глубиною мысли съ произведеніями какого-нибудь Джотто 
или Орканьи, отличаются онѣ живымъ подражаніемъ образцамъ природы, 
преимущественно же яснымъ и сознательнымъ понятіемъ законовъ цвѣто
явленія и перспективы, доходящимъ иногда до попытокъ породить оптиче
скій обманъ; въ нихъ впервые обнаруживается существенное значенье ( г .  е. 
индивидуальная особенность) живописи. я —  Другой, знаменитый въ свое

1 Образъ въ Полоньсвой пинакотекѣ, съ помѣтою V ita lis  de Bononia fecit 1320 ( т . e. 
писалъ Виталій изъ Болоньи 1320 г . ) ,  очень хорошее произведеніе, съ нѣжной и оду
шевленною экспрессіей въ головахъ. 0 . М. (Какъ  это примѣчаніе, такъ н слѣдующія, обо
значенныя буквами 0 . Л . , принадлежатъ извѣстному знатоку живописи, О т т о н у  Ш и н 
д л е р у .  который вызвалсн помочь профессору Любке мри изданіи Куглорова труда). — 
* СтеФано захватывавъ впрочемъ и значительную часть 15-го вѣка, какъ доказываетъ 
навѣрно принадлежащій ему образокъ Поклоненія Волхвовъ (съ помѣтою 1435 г .)  въ гале
реѣ Іірера въ М ил а н ѣ .  Вопреки этой помѣтѣ, образокъ считался до сихъ норъ работою 
СтеФано Фіорентино, ученика и современники Джотто, и значится подъ его именемъ въ со 
чияеніи Розини. 0 . М. —  3 Е . F ö r s t e r ,  Paduanische Wandgemälde. —  Насчетъ имени и 
происхожденія д’Аванцо изслѣдованія не приведены еще въ концу.



время, мастеръ былъ Г  в а р і э н т о, который написалъ между прочимъ въ 1365 
г. фреску Рая въ залѣ Большого Совѣта въ Венеціи. — Одновременно съ 
этими мастерами правда работали въ Падуѣ и другіе еще подражатели школы 
Джотто, но. въ рукахъ ихъ стиль послѣдней выступаетъ только уже до

вольно мертвенно: Д ж о в а н н и  и А н т о н і о  П адова но (фрески баптисте
рія и часовни св. Луки въ церкви св. Антонія), позже пхъ Д ж о в а н н и  Ми- 
р е т т о  (около 1420 г . ,  весьма обширныя фрески астрологическаго содержа
нія въ Судебной Палатѣ, S a la  d e lla  rag io n e ) и проч. —  Въ раннюю пору 
15-го вѣка процвѣталъ Веронецъ В и т т о р е  П и з а н о  (или Г І и з а н е л л о ) ,  
отличающійся пріятностью и нѣжностью движеній и характеровъ. Ем у при
писываютъ между прочимъ стѣнное изображеніе Благовѣщенья въ церкви 
Сан’ Фермо и Мадонну съ ангелами и святыми въ городскомъ собраніи въ 
Веронѣ. Одинъ очень еще старобытный образокъ, по привлекательный гар- 
монически-блестящею обдѣлкой, св. Антоній Великій и св. Георгій, кото
рымъ является Богоматерь съ Младенцемъ, обозначенный рг,  то-есть P isan  us 
(Пизано), изъ собранія Костабили въ Феррарѣ перешелъ недавно въ Англію. 
Въ позднѣйшую пору жизни художникъ этотъ склонился болѣе къ новому 
направленію искусства; сюда именно принадлежатъ его пластическія работы 
(медали), второй четверти 45-го столѣтія. Объ нихъ скажемъ мы подроб
нѣе послѣ.

Далѣе, изъ ломбардскихъ художниковъ особенно должно замѣтить: Ѳ о м у  
де М у т и н а  ( т .  е.  изъ Модены), кажется родомъ Тревизанца, процвѣтав
шаго около середины столѣтія и отчасти подходящаго въ своихъ работахъ* 
къ простой граціи Витале Болоньскаго. (Отличныя фрески 4352 г. въ ка- 
пигульной залѣ при церкви св. Николая въ Тревизо; двѣ иконы въ Кресто
вой часовнѣ замка К а р л о в ъ  т ы н ъ  въ Богеміи; запрестольный образъ въ 
императорской в ѣ н с к о й  галереѣ); —  В а р н а в у  (B a rn a b a )  Моден-

Стѣнная икона Джакопа д’Аванцо въ Падуѣ. По Фёрстеру.



с к о р о , 1 еще византичнаго въ подробностяхъ (Мадонна 1369 г . въ б ер 
линскомъ музеѣ), —  и Миланца Л е о н а р д а  де Б и е с у ч ч і о ,  отъ котораго 
въ церкви Сан’ Джовапни-а-Карбонара въ Неаполѣ (въ гробничной часовнѣ 
за клиросомъ) остался циклъ стѣнописныхъ изображеній, относящихся при
близительно къ 1433 г . ;  представляя сцены изъ житія Богородицы и свя
тыхъ , работы эти отличаются и простотою общаго характера, и особенной 
миловидностью въ складѣ и экспрессіи головъ. 2

Въ В е н е ц і и  за весь почти 14-й вѣкъ оказываютъ еще свою силу визан
тійскія вліянія, такъ что наприм. мозаики этого вѣка въ самомъ храмѣ св. 
Марка менѣе отъ нея свободны, чѣмъ сработанныя за сто лѣтъ ранѣе мй 
заики предсѣнія; однакожъ въ живописи позднѣйшей поры вѣка вліянія эти 
разрѣшаются уже въ простую грацію. Около этого именно времени заявля
етъ себя здѣсь несомнѣнное сродство съ характеромъ старокёльиской шко
лы; такъ наприм. уже и въ большой запрестольной иконѣ Благовѣщенія 
(1371  г . ) ,  работы Л о р е н ц о  В е н е ц і а н о  въ в е н е ц і а н с к о й  академіи, 
тогда какъ другая большая его икона (1 3 3 7  г .)  еще значительно старобыт
ное навидъ; равномѣрно и Мадонна съ Младенцемъ и ангелами, работы 
Н и к о л о  В е е е т о ,  3 (1 3 9 4  г . )  тамъ же. Кромѣ этихъ двухъ, процвѣталъ 
въ 14 вѣкѣ въ Венеціи одинъ мастеръ Па ол о ,  изготовившій съ сыновьями 
Л у к о ю  и Д ж о в а н н и ,  въ 1343 г . ,  запрестольную икону въ главномъ 
алтарѣ св. Марка, очень еще византичную и неприглядную. Далѣе —  Д ж а к о -  
б е л л о  де Б о н о м о  ( 1 3 8 3  г . )  и Болонецъ М и к к е л е  М а т т е и ,  отличаю
щійся щегольскою кистью и болѣе или менѣе подходящій къ Джентиле да 
Фабріано (см. ниже).

Готическій стиль венеціанской живописи значительнѣе развивается во 
второй половинѣ 15-го вѣка; какая-то тающая, переливчатая мягкость, ко
торая однакожъ не лишена пи серьезности, пн достоинства, проглядываетъ 
въ картинахъ этой эпохи, и особенно отличаются онѣ теплымъ, полно
сочнымъ колоритомъ тѣлесъ. К ъ  художникамъ этого направленія принад
лежатъ вопервыхъ: М и к і э л ь  Д ж а м б о н о  (превосходныя мозаики 1430 г. 
въ св. Маркѣ, въ часовнѣ де’ Мпсколн) и Д ж а к о б е л л о  де Ф л о р е  (Ма
донна его работы, 4430 г . ,  въ венеціанской академіи). 4 По преимуще
ственно важны два почти всегда вмѣстѣ работавшіе художника, Д ж о в а н н и  
А л а м а и о  (или де Алемапія. т .  е. изъ Нѣмцевъ) и А н т о н і о  В и в а р и н и  
изъ Мурано; двѣ прекрасныя иконы ихъ руки, 1440 и 4446 г г . , нахо
дятся въ в е н е ц і а н с к о й  академіи, три большихъ на престо і ы і ы х ъ  образа 
въ «Золотой Часовнѣ» у церкви св. Захаріи, въ Венеціи. У нихъ еще рѣ
шительнѣе выступаетъ вліяніе кёльнской школы, такъ-какъ Джованни «Нѣм
чикъ» навѣрно былъ кёльнскій уроженецъ или по крайней образовался въ 
Кёльнѣ. Мураиская школа, съ которою мы видимъ его въ связи и которая

1 Насчетъ Варнавы см. Ваагена въ Kunstb latt, 18,44, стр. 48. — 2 Пассаванъ въ Шор- 
нпвомъ Kunstb latt, 1838, Jxr- 66. — 3 Это вѣроятно одно лицо съ Пи вко лло  Оемито- 
к оло (1367 г ) ,  который въ 1394 ібозначаетъ себя «проживающимъ у Райскаго моста», 
а въ 1404 встрѣчается надъ именемъ «Николая, Райскаго Воина», Nicolaus Paradixi 
Miles. 0 . М. —  4 Denkm äler der Kunst, pac. 69 , ф н г . 1.



можетъ-быть основана Андреемъ да Мѵрано, господствовала въ венеціан
ской живописи 15-го вѣка вплоть до цвѣтущей поры 16-го. —  Сюда же 
принадлежитъ и Д ж а к о п о  Б е л л и н и ,  Отецъ, хотя онъ скорѣе подхо-

Мадонна Антонія В иварини и Джованни Аламано въ венеціанской академіи.

дитъ къ иадуаііской школѣ и еще ближе къ Джентиле да Фабріано. (Цѣлый 
томъ рисунковъ его руки, 1430  г . ,  хранится въ Британскомъ Музеѣ, въ 
«/] о іі донѣ) .

Другія, во многомъ сродственныя этимъ явленія, замѣчаются въ мѣстахъ 
а н к о н с к о й  у к р а й п ы  (мархіи). Здѣсь прежде всего должно назвать двухъ 
мастеровъ города Фабріано: А л л е г р е т т о  (или Г р и т т о )  ди Н у ц і о ,  не 
значительный въ цѣломъ художникъ, но который, при всей терпкости и су 
хости манеры, все-гаки стремится къ спокойно кроткой экспрессіи (запре
стольный образъ 1369 г . въ ризницѣ м а ч е р а  г с к а г о  собора, небольшой 
двучастный образокъ въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ); —  и Д ж е н т и л е  да 
Ф а б р і а н о ,  процвѣтавшій въ первой половинѣ 15-го столѣтія (умеръ около 
1450 г . ) ,  одинъ изъ важнѣйшихъ мастеровъ той эпохи. 1 Въ произведені
яхъ Джентиле развертывается передъ вами миловиднѣйшая ясность и гра
ція; нѣжность формы н кисти напоминаетъ въ нихъ Ф іэзоле, но хотя и нѣ-

1 Denkmäler der Kunst, рис. 70, ф и г . 4. — Ср. 0. Miindler ,  Essay d’une analyse 
critique du catalogue des tableaux italiens du Louvre, стр. 79.



сколько старобытиѣе Фіэзолевскихъ, они не обнаруживаютъ однако то/і 
религіозной ограниченности, какою отмѣчены послѣднія. Изъ многочислен
ныхъ работъ Джентиле большая часть погибла невозвратно; важнѣйшія изъ 
уцѣлѣвшихъ слѣдующія: Поклоненіе Волхвовъ 1423 г. во фл о р е н т и н с к о й  
академіи;— ие вполнѣ сохранившійся запрестольный образъ 1425 г. въ церкви 
Сан’ Никколо во Ф л о р е н ц і и ;  Увѣнчаніе Царицы Небесной съ четырьмя 
святыми въ Брерѣ М и л а н с к о й ,  главная часть знаменитаго «Квадро делла 
Ромита» (запрестольнаго образа изъ монастыря Валле Ромпта близъ Ф аб
ріано); —  и другое Поклоненіе Волхвовъ, гдѣ развернулось все удивитель
ное мастерство Джентиле, въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ. —  Подобнаго же на
правленія держится О т т а в і а и о  ди М а р т и н о  Н е л л и  (превосходный фре
сковый образъ 1403 г . въ церкви Сайта Марія Нова въ F  у б бі о,  гдѣ этого 
крайне миловиднаго и нѣжнаго мастера считаютъ учителемъ Джентиле). —  
Грубоватѣе и даже скорѣе ближе къ Джотто, чѣмъ къ Джентиле да Ф аб
ріано, являются братья Л о р е н ц о  и Д ж а к о п о  ди С а н ’ С е в е р и н о .  Ра
боты старшаго и лучшаго изъ двухъ этихъ мастеровъ запрестольный образъ, 
прежде въ церкви Сайта Лучія въ Фабріано, а теперь въ Національной Г а 
лереѣ въ Л о н д о н ѣ ;  1 обоихъ вмѣстѣ —  очень хорошія фрески въ молельнѣ 
Сан’ Джованни Баттиста в ъ У р б и н о ,  1416 г . ,  отличающіяся яркимъ ко
лоритомъ на черномъ фонѣ и живою выразительностью головъ, а также вѣ
роятно и (сильно записанныя впрочемъ) фрески въ большой часовнѣ св. Ни
колая въ Т о л е н т и н о .  2

Наконецъ слѣдуетъ еще назвать нѣсколько именитыхъ и немаловажныхъ 
живописцевъ, выступившихъ въ теченіе 14-го вѣка представителями готи
ческаго стиля въ Н е а п о л ѣ :  М а э с т р о  С и м о н е  (два запрестольныхъ 
образа въ н е а п о л ь с к о и  церкви Саи’ Лоренцо Маджоре) и ученики его 
С т е ф а  но не (запрестольный образъ св. Магдалины въ Сан’ Доменико Мад
жоре , въ часовнѣ св. Мартина) и Ф  р а н ч е с к о д и М а э с т р о С и м о н е 
(фрески: Мадонна и Св. Троица въ церкви Санта Кьяра, налѣво отъ глав
наго входа). — Отъ одного знаменитаго въ то время мастера, К о л а н т о и і о  
д е л ь  Ф і о р е  (умершаго въ 1444  г . ) ,  не дошло до пасъ почти ни чего под
линно вѣрнаго (запрестольный образъ въ Сант’ Антоніо дель Борго и рос
пись люнета въ Сант’ Анджело-а-Пило). Судя но этимъ сомнительнымъ 
остаткамъ, Колантоиіо составляетъ переходъ къ художественной манерѣ
15-го столѣтія; сказываютъ притомъ, что къ концу жизни своей, стараніями 
Р е н е  д’ А н ж у ,  временнаго короля неаполитанскаго, онъ былъ посвященъ 
въ законы фландрской школы.

1 Этотъ образъ, бракъ св. Екатерины, едвалп принадлежитъ тому же самому Лоренцо, 
такъ какъ онъ писанъ не ранѣе 14-80 или даже 1490 г. Вѣроятно, ятотъ Лоренцо сынъ 
перваго. 0. М. — 2 P a s s a v a n t ,  Rafael von Urbino, I ;  стр. 426 и сл.



П Е Р І О Д Ъ  Ч Е Т В Е Р Т Ы Й .
Предварительное замѣчаніе.

Готическая архитектура внѣиталійскихъ странъ проходитъ въ 15-мъ вѣкѣ 
и вначалѣ 16-го еще одинъ замѣчательный періодъ развитія, тогда какъ 
ваяніе и живопись идутъ уже новымъ, совершенно чуждымъ средневѣковому 
направленію путемъ, гакъ что большую часть ихъ произведеній прійдется 
намъ отнести къ слѣдующему отдѣлу этой книги. Въ Италіи, напротивъ, 
начинается въ то время новая эпоха и для зодчества, которую поэтому мы 
также разсмотримъ только тамъ.

А Р Х И Т Е К Т У Р А .

Исходъ предшедшей эпохи особенностью своихъ художественныхъ стремле
ній постепенно вводитъ и водворяетъ направленіе послѣдующаго времени. Та 
болѣе плавная, податливая форма, та большая ловкость съ какою научились 
тогда обдѣлывать готику, должна была вскорѣ повести къ произволу, къ за
носчивому мудрованію, а послѣднее неизбѣжно влекло къ порчѣ. Но не слѣ
дуетъ полагать, чтобъ этими словами исчерпывалось все значеніе исходнаго 
періода готической архитектуры. Уже и прежде замѣтное стремленіе къ но
вымъ комбинаціямъ и соотношеньямъ доходитъ теперь до высшей степени 
силы и порождаетъ иногда пространственные и декоративные эффекты, ра
зительные и небывалые. Внутренность храмовъ развертывается особенно въ 
ширь, менѣе въ вышину, пространство уряжается смѣло и хоромпообразпо, 
и точно такъ же ростетъ значеніе внѣшности, благодаря массивному складу 
зданія вообще и значительному развитію башеипыхъ сооруженій. ІІо харак
теръ этой эпохи наиболѣе знаменуется односторонностью художественнаго 
смысла, произволомъ, изъ-за цѣлаго позабывающимъ частности или же не 
умѣющимъ свести послѣднія въ стройную, гармоническую совокупность. 
Отсюда черствыя, нагія формы столповъ, мертвенныя площади, оцѣпенѣлыя 
массы, и на ряду съ этимъ преувеличенная кудреватость листвяпой рѣзьбы, 
черезчуръ роскошная илетешща жезловой вязи , часто скученная какъ- 
иопало декораціи площадей, игривое разннобразіе въ сооруженьи сводовъ. 
Отсюда странныя комбинаціи окопныхъ переплетовъ, порождаемыя скорѣй 
вычурностью, нежели какимъ-либо органическимъ закономъ, или хвостато- 
шарообразиая форма украшеній, называемыхъ по-французски «пламенемъ», 
а по-нѣмецки «рыбьимъ пузыремъ» и т . д ; отсюда у дверныхъ и оконныхъ 
пролетовъ выгнутыя, слишкомъ узкія или сдавленныя, стрѣльчатыя дуги въ 
формѣ каблучка, луковицы, судового киля, и другія; отсюда, съ одной сто-



ромы, преизбытокъ орнамента, съ другой —  черствость и утомительная мо- 
нотонія. Такимъ образомъ, когда наконецъ совсѣмъ распалась строгая связь 
между конструкціей и декораціей и когда каждая изъ нихъ пошла своимъ 
собственнымъ путемъ, неминуемо должна была водвориться та произволь
ность сочетаній, та гонка за новыми, пикантными эффектами, та утрировка 
простой живописности, а съ другой стороны— та ремесленная сухость и 
тотъ холодный механизмъ техники, которые и привели готику къ совершен
ному упадку. Конецъ готической эпохи обусловливается появленіемъ антика 
въ Возрожденіи; поэтому для различныхъ странъ наступаетъ онъ не въ одно 
и то же время: въ Италіи гранью можно положить средину 15-го столѣтія, 
на сѣверѣ половина 16-го вѣка можетъ вообще считаться смертнымъ часомъ 
готики. Только напередъ она часто допускаетъ въ канонъ своихъ декоратив
ныхъ формъ еще разные нолуантичные элементы.

Германія.

Позднѣйшая готика въ Германіи предстаетъ намъ во множествѣ по
строекъ, преимущественно съ черствымъ уже характеромъ, которыя ѵсвои- 
ваютъ себѣ по большой части «хоромную» систему и отличаются обыкно
венно только пространственной обширностью, подробностями болѣе роскош
ной отдѣлки и особливо иногда могучими башенными сооруженіями.

По и изо  вью Р е й л а  это время особенно ознаменовалось возведеніемъ 
разныхъ позднѣйшихъ достроекъ къ прежде существовавшимъ зданіямъ. Изъ 
нихъ большая часть возникла въ концѣ предъидущей эпохи. Простою стро
гостью отличается фундушевая церковь въ О б е р в е з е л ѣ  съ вдвинутыми 
внутрь устоями, ранней поры 15-го вѣка; фасадъ украшенъ складной баш
нею. Такой же черствовагый способъ обдѣлки находимъ въ церкви св. Мар
т и н а ,  тамъ же, и въ приходской церкви въ Б и н г е н ѣ .  —  Въ трирскомъ 
округѣ особенно преобладаетъ «хоромная» система. Таковы наприм. долевая 
сѣнь церкви св. В eu де ля съ немного лишь подвышеннымъ переднимъ ко
раблемъ; м е й з  e u r e  й и с к а  я церковь, выстроенная съ 1479  г . ,  которой 
фасадъ снабженъ башнею о тонкомъ съ нарядной прорѣзью каменномъ шпилѣ; 
церкви въ М е й е н ѣ ,  З и м м е р н ѣ ,  З о б е р н г е й м ѣ ,  т .  и. Лебяжья (Ш ва- 
иенкирхе) близъ Ф о р ш т а ,  отличающіяся, при небольшихъ размѣрахъ, мило
видною выработкой; церкви въ Т р е й с ѣ ,  Б е й л ь ш т е й и ѣ  и Об е рм е н -  
д и г ѣ  на Мозелѣ; корабль фуидушевой церкви въ С а и к т ’ Г о а р ѣ ,  выстроен
ной съ 1441 ио 1469 г. въ значительныхъ размѣрахъ; церкви въ Р е и н -  
б а х ѣ и У н к е л ѣ  (1 5 0 2  г . ) .

К ъ  нимъ примыкаетъ нѣсколько церквей съ однимъ лишь боковымъ ко
раблемъ, большею частью монастырскихъ: францисканская въ А н д е р н а х ѣ



и нъ ( І б е р в е з е л ѣ ,  кармелитская въ Б о п п а р д ѣ ,  и со святыней, иривле- 
кающей богомольцевъ, въ К л а у з е н ѣ ;  клиросъ ея освященъ въ 1474 г . —  
Двупридѣльныя сооруженія съ рядомъ опоръ посереди: церкви въ Н а м е л и ,

К а с т е л ѣ ,  К е л ь б е р г ѣ ,  В а н д р а т ѣ ,  
Э ди г е рѣ,  К л о т т е н ѣ и д р .  —  Потомъ 
квадратные корабли съ наряднымъ звѣзд
чатымъ сводомъ и колонной посрединѣ: 
больничная церковь в ъ К ю с ѣ  (1 4 5 8  г . ) ,  
храмы въ Ц е л ь т и н г е н ѣ ,  Т р а б е н ѣ ,  
И л ь м е н ѣ  (U e lm en , 1538 г . ) ,  Д р и ш ѣ ,  
Г  а т ц е н п о р г ѣ  и др.

Иногда прежнія постройки снабжаются 
богатыми сѣтчатыми сводами поздней этой 
эпохи. Такъ наприм. середній корабль 
св. К а с т о р а  въ Кобленцѣ (1 4 9 8  г . ) ,  
церковь П р е с в .  Б о г о р о д и ц ы ,  тамъ 
же, церковь въ Л и н ц ѣ  (1 5 1 2  г . ) ,  бла
голѣпная церковь въ М ю н с т е р ѣ  на 
рѣчкѣ Наэ (N ahe) и мн. др.

Переходъ къ кирпичному зодчеству 
представляютъ: церковь св. Спаса (Санкт’ 
Сальваторъ) въ Д у й с б у р г ѣ ,  основан
ная въ 1415 г . ;  главная масса изъ кир
пичу , детали изъ тесанаго камня; съ под
вышеннымъ середнимъ кораблемъ, освѣ

щеннымъ маленькими верховыми окнами; —  церковь св . А л ь г у н д ы  въ 
Э м м е р и х ѣ  ( 1483  г . ) ,  съ могучею западною башней; церковь въ Эль -  
г е н ѣ  и хоромнообразныя монастырскія церкви въ К а л ь  к а р ѣ  и К л е в е .  
Сюда же принадлежитъ, съ нѣкоторою впрочемъ наклонностью къ вестфаль
скимъ формамъ, долевая сѣнь мюнстерской церкви въ Э с с е н ѣ ,  низменная 
и хоромнообразная. Также д о м и н и к а н с к а я  и ф р а н ц и с к а н с к а я  церкви 
въ Ахенѣ и фундушевая въ П е н н с б е р г ѣ .  Подходящимъ къ этому массив
нымъ сооруженіемъ отличается блголѣпная башня д ю р е н с к о й  церкви. 
Наконецъ однимъ изъ позднѣйшихъ образцовъ предстаетъ св . П е т р ъ  въ 
К ё л ь н ѣ ,  выстроенный въ 1524 г. съ круглодужными хорами.

Изъ декоративныхъ работъ этого времени производятъ пріятный эффектъ 
многіе к р ы т ы е  ходы.  К ъ  14-му еще вѣку относится к и л ь б у р г с к і й  
( v o n  K y l lb u rg ) , къ 15-му ясно и приглядно обдѣланные ходы ми и о ри т -  
с к о й  и с е в е р я п о н с к о й  церквей въ К ё л ь н ѣ  Менѣе важные остатки въ 
этомъ родѣ при тамошнемъ к а р т у з і а н с к о м ъ  м о н а с т ы р ѣ  и при церкви 
въ Р  а в е н г и р с б у р г ѣ .

Л е к т о р і и  и о р г а н н ы я  ложи ,  нарядной декоративной обдѣлки, есть 
въ фундушевой церкви въ О б е р в е з е л ѣ ,  въ кармелитской, что въ Б о п 
п а р д ѣ ,  въ церкви св . Ф л о р и н а  въ К о б л е н ц ѣ  и въ і е з у и т с к о й  
въ К ё л ь н ѣ .  —  Архитектонически-отдѣланные н а д г р о б н ы е  п а м я т н и к и  
найдемъ въ церкви св . К а с т о р а  въ К о б л е н ц ѣ ,  именно; монументъ архі-

Б ольничная церковь въ Кюсѣ. По Хр. 
В . Шмидту.



епископа Куно фон' Фалькенштейна (умерш. въ 1388 г . ) ,  соединяющій 
роскошь и гармонію формъ съ достоинствомъ, и другой —  архіепископа 
Вернера (ум . въ 1418 г . ) ,  обдѣланный уже почерствѣе. —  Есть  наконецъ 
много богато изукрашенныхъ с ѣ н е й  или балдахиновъ: наприм. въ церкви 
св . С е в е р и н а  въ К ё л ь н ѣ ,  еще 1378-го г . ,  въ а л ь т е н б е р г с к о й  
церкви, въ ризницѣ к ё л ь н с к а г о  и въ крытомъ ходѣ т р и р с к а г о  собо
ровъ, въ церквахъ: приходской въ М ю н с т е р е й ф ф е л ѣ  ( 1480 г . ) ,  каль-  
к а р с к о й  и мн. др. —  К а о е д р ы  въ церкви св . В е н д е л я  (1 4 62  г . ) ,  въ 
К и р х б е р г ѣ  и т . д.

Изъ свѣтскихъ построекъ этого времени должно привести: башню к ё л ь и  
с к о й  г о р о д с к о й  д у м ы  '1 4 0 7 — 14 гг . )  съ богатою настѣнной декораціей; 
такъ-называемый Г ю р ц е н и х ъ  (гостинный дворъ) тамъ же (1441 —  74 г г . ) ,  
величавое массивностью сооруженіе съ выступными башеньками но угламъ. 
Кромѣ того городскія думы въ А х е н ѣ ,  В е з е л ѣ ,  B e сѣ  (R e e s ) , К а л ь -  
к а р ѣ  и красивую палату городскихъ судей (Ш ёффенгерихтсгаусъ) въ 
К о б л е н ц ѣ .

( I I ,  104 ) церковь св . М а р т и н а  
въ II о н т ’ а М у с с о н ѣ;  потомъ 
церковь С ен  Ник о ла - дю П о р ъ  
близъ Нанси, такихъ же строй
ныхъ пропорцій и съ благолѣп
нымъ фасадомъ; еще болѣе рѣ
шительную наклонность къ фран
цузской готикѣ обличаетъ нако
нецъ великолѣпный фасадъ т у л ь 
с к а г о  собора (T o u l) ,  построен
ный съ 1447  но 1496 г . Ж а п е 
ч е н о м ъ  изъ К о м м е с с й .  Къ  
гой же поздней порѣ относятся 
поперечье и клиросъ м е с с к а г о  
собора (M e tz , 1 4 8 6 — 98 г г . ) ,  
гь обходомъ и тремя украшен
ными сіяніемъ часовнями; долевая 
сѣнь была впослѣдствіи (1 5 0 3 —  
19 г г . )  еще болѣе удлшшена на 
іападъ. —  Наконецъ должно на
звать здѣсь своеобразную шести
угольную кладбищенскую часовню 
гь А в і о т ѣ  (A v io t h ) ,  въ запад
ной полосѣ края, красивое башен
ное сооруженіе съ весьма строй
нымъ прорѣзнымъ шпилемъ.

Кладбищенская часовня въ Авіотѣ. По Віоллè- 
лё-Дюку.

Въ Л о т а р и н г і и  достроена въ эту эпоху ( 1474  г . )  вышеупомянутая



Въ H a u e  іі старыя части герцогскаго дворца  представляютъ образецъ 
свѣтской постройки этого края, далеко не цервой норы 16-го столѣтія, осо
бенно одинъ порталъ, отличающійся фантастически-странными формами сь 
примѣсью полуантичныхъ элементовъ.

Ш в а б і я  переживаетъ въ поздній этотъ періодъ такое развитіе архитек
туры , котораго декоративная пышность и массивное часто величіе очевидно 
выросли на основахъ могучей гражданственности. Вопервыхъ есть здѣсь цѣ
лый рядъ «хоромныхъ» церквей, обнаруживающихъ много сродства съ фран
конскими и баварскими постройками. Такова Святокрестовская въ Г м ю н д е ,  
135 1 — 1410 г г . ,  построенная Г е н р и х о м ъ  А р л е р о м ъ ,  съ обходомъ и 
вѣнцомъ часовень вкругъ клироса; Михайловская въ Г а л л ѣ  съ такимъ же 
клироснымъ устройствомъ (1 4 2 7 — 1 5 2 5 ); Георгіевская вь Н ё р д л и н г е н ѣ ,  
основанная 1427 г . мастеромъ Г а н с о м ъ  Ф е л ь б е р о м ъ ;  своды, богатой 
сѣтчатой формы, сооружалъ вплоть до 1505 г . С т е ф а н ъ  В ей р е ръ ,  а 
западная башня докончена въ 1490 г. Г е н р и х о м ъ  К у т л е р о м ъ ;  Геор
гіевская же въ Д и н к е л ь с б ю л ѣ ,  выстроенная съ 1444 по 1490 г. масте
ромъ Н и к о л а е м ъ  Э з е л л е р о м ъ  и его сыномъ, изъ которыхъ первый 
трудился и надъ упомянутою сейчасъ церковью; таковы еще храмы въ Вим-  
ф е н ѣ  у Горы, основанный 1499 г . ,  и въ Л а у и н г е н ѣ  (1 5 1 8 — 7 6 ).

Главнымъ сооруженіемъ этой эпохи и вообще однимъ изъ велемощнѣй- 
шихъ созданій нѣмецкой готики представляется м ю н с т е р ъ  въ У л ь м ѣ .  1 
Подобно вышеприведенному мюнстеру въ Иберлингенѣ (11, 1 0 6 ), онъ о пяти 
корабляхъ, съ простертымъ въ длину однопридѣльнымъ клиросомъ и не
доконченною колоеальною западною башней, но притомъ совсѣмъ безъ но- 
перечья. Начатая въ 1377 г . ,  постройка медленно продолжалась даже от
части въ 16-мъ еще вѣкѣ. Въ числѣ зодчихъ преимущественно упоминаются 
М а т ѳ е й  и М о р и ц ъ  Э н з и н г е р ы  изъ Берна: первый 1449 г. докончилъ, 
говорятъ, клиросъ и приступилъ къ долевой сѣни (о пяти корабляхъ); по
слѣдній довершилъ ее 1471 г . Длина зданія составляетъ 392  фута 4 дюйма, 
ширина серединго корабля —  47 ф. 6 д ., вышина — 133 ф.  6 д. ,  а пущен
ные подъ одинъ уровень боковые корабли возвышаются до 66 ф . 10 д. При 
такихъ могучихъ пропорціяхъ, декорація и даже самое расчлененье остаются 
умѣренны, характеръ массивности преобладаетъ во всемъ. Башня, разсчи
танная на 560 футовъ, но доведенная только до 260  (виртембергской 
мѣры), * особенно замѣчательна великолѣпнымъ двойнымъ порталомъ съ 
трехчастнымъ предсѣніемъ, потомъ смѣлымъ и выдержаннымъ вообще усвое
ніемъ воспаряющей готической системы и эффектно скрадывающею и ожив-

1 Denkmäler der Kunst, рис. 55, ф и г г . 4 и 5.
'  Циртембергсвій Футь почти па одну одиннадцатую дмю меньше руссваго.



лающею массы сквозной прорѣзью. Постройкою этой башни въ исходѣ 15-го 
столѣтія руководилъ М а т ѳ е й  Б ё б л и н г е р ъ ,  потомъ, около 1500 г . ,  
Б у р к г а р д ъ  Э п г е л ь б е р г е р ъ .  Въ это время (съ 1502 по 1507 ) боко
вые корабли, пущенные прежде во всю ширину середняго, подѣлены строй 
ными колоннами каждый на двѣ сѣни, крытыя наряднымъ звѣздчатымъ сво
домъ, отъ чего вся внутренность много выиграла въ перспективномъ эф
фектѣ.

Въ связи съ постройкой этого мюнстера стоятъ разныя храмоздательиыя 
предпріятія въ А у г с б у р г ѣ ,  между прочимъ работы по тамошнему с об ору ,  
который съ 1321 но 1431 г . ,  но преимущественно въ характерѣ ноздиего- 
тической эпохи, вполнѣ перестроенъ въ ііятипридѣльный храмъ, съ двойнымъ 
клиросомъ, красивыми порталами и западнымъ поперечьемъ. Подобную же 
обдѣлку видимъ въ благолѣпной церкви с вв .  У л ь р и х а  и А ф р ы ,  стройно
высокомъ сооруженіи значительныхъ размѣровъ, котораго середній корабль 
возведенъ съ 1467 по 1499 г . ,  клиросъ заложенъ въ 1 5 0 0 , а все зданіе 
окончено только въ 160 7 .

Далѣе, къ числу изящно-развитыхъ построекъ этой исходной эпохи при
надлежитъ храмъ П р е с в .  Б о г о р о д и ц ы  въ Э с с л и н г е н ѣ ,  также близко 
связанный съ мюнстеромъ въ Ульмѣ. Начатое въ 1406 г . ,  зданіе это строи
лось вначалѣ У л ь р и х о м ъ ,  потомъ М а т ѳ е е м ъ  Э н з и н г е р о м ъ ;  впослѣд
ствіи руководили работами Г а н с ъ  (съ 1440 но 1482 г . )  н М а т ѳ е й  Бё -  
б л и н г е р ы ,  а закончилъ ихъ около 1522 г . шгуттгартскій мастеръ 
М а р к с ъ .  Долевая сѣнь его коротка, хоромнообразна, съ широкими между- 
столпіями и въ приглядно-ясныхъ пропорціяхъ, клиросъ выдвинутъ впередъ 
очень просто, опоры расчленены живо; въ особенности же внѣшность отли
чается блестящими порталами, богатымъ украшеніемъ по щипцамъ, наряднымъ 
увѣнчаніемъ и одною изъ граціознѣйшихъ башень съ совершенно сквознымъ 
каменнымъ шпилемъ. —  Кромѣ того въ Э с с л и н г е н ѣ  слѣдуетъ замѣтить 
позднѣйшія части церкви с в . Д і о н и с і я  и Н и к о л а е в с к у ю  ча с о в ню,  
живописно сооруженную на одномъ изъ мостовыхъ быковъ. Значительнѣй
шій памятникъ, выстроенную М а т ѳ е е м ъ  Б ё б л и н г с р о м ъ  въ 1485— 9 5 г г . 
больничную церковь, сломали въ текущемъ у?ке столѣтіи.

Другія зданія этой группы —  фундушевая церковь въ Г е р р е и б е р г ѣ ,  
построенная въ 1336  г . ,  но съ 1440 г . передѣланная и расширенная, съ 
нѣсколько подвышеннымъ середнимъ кораблемъ; фундушевая церковь въ 
Ш т у т т г а р т ѣ  (съ 1436 но 1490 ) ,  такого же расположенія, съ живо-расчле
ненными столпами и богато украшеннымъ порталомъ; тамъ же простыя хо- 
ромнообразныя церкви св. Л е о н г а р д а  ( 1470  —  74)  и Б о л ь н и ч н а я  (Шпи- 
талькирхе, 1 4 7 1 — 93) ,  послѣдняя съ красивыми хорами и тождевремеинымъ 
крытымъ ходомъ. —  Далѣе —  клиросъ ш о р и д о р ф с к о й  церкви (1 4 7 7  г . ) ,  
съ произвольно и странно обдѣланными деталями; Георгіевская церковь въ 
Т ю б и н г е н ѣ ,  которой клиросъ построенъ въ 1 4 2 0 , а долевая сѣнь въ 
1469— 93 г г . ,  и мн. др.

Самому исходу готики принадлежать: очаровательная родниковая часовня 
в ъ М а у л ь б р о н и ѣ  и нарядно-прорѣзная надкровельная батенька въ Бе-



б е и г а у з е и ѣ ;  1 позднѣйшія части церкви св. Киліана въ Г е й л ь б р о и н ѣ ,  
именно: оконченный въ 1405 г. клиросъ, перестройка корабля и верхніе 
ярусы башни (1 5 0 7 — 1529 г г . ) ;  наконецъ ф р ё  й д е н ш т а д т с к а я  цер 
ковь, выполненная только съ 1601 по 1 6 0 8 , въ сбивчивыхъ уже формахъ.

Богатыя, роскошно развитыя д е к о р а т и в н ы я  р а б о т ы ,  въ особенности 
древорѣзныя обоихъ ульмскихъ мастеровъ, Г е о р г а  З и р л и н а  старшаго и 
младшаго, обличаютъ всю производительность этой нозднеготической школы 
въ Швабіи. Здѣсь слѣдуетъ назвать: лекторій Діонисіевской церкви въ 
Э с с л и н г е н ѣ ,  сработанный 1481 г. Л о р е н ц о м ъ  Л е х л е р о м ъ  изъ 
Гейдельберга; разныя великолѣпныя сѣни, какова наприм. сдѣланная тѣмъ 
же мастеромъ и для той же церкви, въ 40 футовъ вышины, или начатая 
1469 г.  въ у л ь м с к о м ъ  мюнстерѣ, въ 90 футовъ вышиною; сѣни по
менѣе—  въ К р а й л ь с г е й м ѣ  ( 1 4 9 8 ) ,  въ церкви св. Михаила въ І І Ів е -  
б и ш г а л л ѣ ,  св. Киліана въ Г е й л ь б р о н н ѣ ,  Георгіевской в ъ Н ё р д л и и -  
г е н ѣ  (1 5 1 5 — 2 5 ) , н д р у г ія .— Рыночные фонтаны, изъ средины кото
рыхъ высится убранный статуями нарядный столпъ, въ У л ь м ѣ  такъ-называ- 
емый «Рыбный Садокъ» (Ф иш кастенъ), сооруженный Г е о р г .  З и р л и н о м ъ  
1482 г . ;  въ У р а х ѣ  и т .  д. —  Каменныя купели въ у л ь м с к о м ъ  мюнстерѣ 
(1 4 7 0  г . ) ,  у св. Діонисія въ Э с с л и н г е н ѣ ,  въ м а г ш т а д с к о й  церкви, и 
особенно богатая —  въ Р ё й т л и н г е н ѣ ,  у св. Маріи. —  Каоедры въ Геор
гіевской церкви въ Н ё р д л и н г е  нѣ ( 1499  г . ) ,  въ фуидушевыхъ геррен-  
б е р г с к о й и ш т у т  т г а р т с к о й, въ послѣдней —  отмѣнно нарядной обдѣлки ; 
потомъ каоедра работы Б у р к г а р д а Э и г е л ь б е р г е р а  въ у л ь м с к о м ъ 
мюнстерѣ, съ балдахиномъ надъ нею, сдѣланнымъ въ 1510 г.  З и р л и н о м ъ  
младшимъ, и т .  д.

Поздніе памятники зодчества въ Ш в е й ц а р і и  стоятъ въ непосредствен
ныхъ соотношеніяхъ съ швабскими. Таковъ особенно б е р н с к і й  мюнстеръ, 
заложенный въ 1421 г . страсбургскимъ мастеромъ М а т ѳ і е м ъ  Г е й н 
ц е мъ ,  за тѣмъ вплоть до осьмидееятыхъ годовъ возводимый Э н з н и г е 
ромъ и разными другими нѣмецкими мастерами, оконченный же совсѣмъ 
только уже въ 1 6 -м ъ  столѣтіи. Это —  высокопарное сооруженіе съ про
сто выдвинутымъ впередъ клиросомъ, но безъ иоперечья, и съ строй
ною, богато украшенною башней па западной сторонѣ. Далѣе: ф р е й б у р г -  
с к а я ,  что въ Ихтлаидѣ (U e ch tla n d ), церковь, съ красивою также башнею 
на западѣ; церковь св. Освальда въ Ц у г ѣ ,  съ фантастично-декорирован
нымъ порталомъ 1478 г . ;  такъ-называемая «Водяная церковь» (Вассер- 
кирхе) въ Цюрихѣ, проще выполненная въ 1479 г . ;  особливо позднѣйшія

Schwäbische Denkm äler, 6. L ie ferung  und Supplement.



части б а з е л ь с к а г о  мюнстера, именно увѣнчаніе обѣихъ западныхъ башень 
шпилями съ нарядной прорѣзыо.

Близкое атому декоративное направленье замѣчается въ в е р х н е р е й н -  
с к и х ъ  постройкахъ. Значительнѣйшею работой такого рода должно назвать 
верхнюю часть башни с т р а с б у р г с к а г о  м ю н с т е р а ,  выполненную вна
чалѣ 15-го вѣка І о г а н н о м ъ  
Г ю л ь ц е м ъ изъ Кёльна и окон
ченную въ 1439 г . Это воздуш
ная, осьмиграиная пирамида,вся 
въ прорѣзи, заполненной са
мымъ пестрымъ узоромъ, безъ 
строгаго органическаго разви
тія , по съ поразительно-живо
писнымъ эффектомъ. Вышина 
згой верхней части 260 ф у
товъ, а всей башни въ сово
купности —  180 ф ут . —  Ма
ленькая, но необыкновенно кра
сива)! постройка этого време
ни церковь въ Т а й н ѣ ,  обнов
ленная вначалѣ 15-го столѣтія 
и въ 1455 г . оконченная въ 
главныхъ частяхъ: эго —  вы
сокопарное сооруженіе съ раз
витой системою готическихъ 
устоевъ; башня съ стройнымъ 
прорѣзнымъ шпилемъ напоми
наетъ страсбургскую и эсслин- 
генскую.

Обширное и но многомъ ори
гинальное сооруженіе представ
ляетъ потомъ клиросъ фрей-  
бу р г с к а г о  мюнстера, строен
ный съ 1471 г.  мастеромъ Г а н 
с о м ъ  И и з е н б е р г е р о м ъ изъ 
Гратца и освященный въ 1 5 1 3 ; 
онъ вытянутъ въ длину, съ низ
кимъ вокругъ обходомъ II вѣн
цомъ часовень, не безъ стран
ностей въ расположеніи и вы
работкѣ, особенно въ обдѣлкѣ
оконъ и расчлененіи перемычныхъ дугъ. Своды отличаются пестротой за
путаннаго сѣтчатаго образованья. - Тамъ же принадлежитъ еще къ этой 
эпохѣ и М ы т н ы й  Д в о р ъ  (Маутгебёйде), глубокая галерея на круг
лыхъ столпахъ, съ нарядными надъ нею окнами и выступивши теремками 
или башеиьками но угламъ.

Верхъ башни страсбургскаго мюнстера. По Шапюѝ.



Важнѣйшіе с ре д н е  р е й н с к і е  памятники этого періода находятся во 
оанкфуртѣ, и самый значительный между ними —  соборная башня, ясно

выработанное, но не доконченное 
сооруженіе, которое заложено было 
въ 1415 г . и начато мастеромъ 
М а д е р и омъ Г  е р т  е и е р о м ъ . 
Четыреугольное съ красиво раз
витыми восходящими массами, сго
няется оно въ осьмиугольиикъ, а 
потомъ завершается не шпилемъ, 
а расчлененнымъ узорчатой про
рѣзью куполомъ (главою). Три раз
личныхъ плана сохранились для шпи
ля, и одинъ изъ нихъ принадлежалъ 
мастеру Г а н с у  изъ И и г е л ь г е й- 
ма,  трудившемуся надъ соборомъ 
съ 1480 г . Постройка закончена 
въ 1 5 1 2 . — Тамъ же маленькая 
церковь с в . Л е о  и г а р д а ,  съ кли
росомъ, возведеннымъ въ 1434 г . ;  
короткій, хоромнообразный корабль 
почти квадратный, съ низменными 

боковыми придѣлами и съ хорами наверху; Н и к о л а е в с к а я  ц е р к о в ь ,  
также хоромная постройка, съ о д н им ъ  боковымъ кораблемъ и съ эффектна 
завершонною и увѣнчанною башнею; наконецъ палата или зала въ С в я т о -  
д у х о в с к о й  б о л ь н и ц ѣ  (Хейлигенгейстгоспиталь). оконченная въ 1461 г . ,  
двудольная со сводами, на круглыхъ посерединѣ столпахъ.

Другія зданія этого округа слѣдующія: Святодуховская церковь въ Г е й 
д е л ь б е р г ѣ  (1 4 0 0 — 14 г г . ) ;  церковь въ Л а д е н б у р г ѣ  и другая въ I I  ёй- 
ш т а д т ѣ  на Гардтѣ; клиросъ г ё х с т с к о й  церкви (1 4 4 3  г . ) ;  фундушевая 
церковь въ А л ь ц е ѣ  (1 4 8 5 ) ; развалина церкви женскаго монастыря Р о 
з е н т а л я  на Гардтѣ, объ одномъ придѣлѣ, съ обширными хорами и красивою 
башенькоіі на западномъ щипцѣ; оригинальная кладбищенская часовня на. 
К и д е р и х ѣ ,  крещальная въ в о р м с с к о м ъ  соборѣ, крытые ходы при со
борѣ и при церкви св. Стефана въ Майнцѣ-,  и проч.

План ъ клироса во фрейбургскомъ мюнстерѣ. 
По Моллеру.

Въ Б а в а р і и  видное мѣсто занимаютъ вопервыхъ строительныя работы 
по окончанію р е г е н с б у р г с к а г о  собора . 1 Фасадъ, съ двумя крѣпкими 
четыреугольными башнями, съ своеобразнымъ порталомъ и энергическимъ
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расчлененіемъ, какъ будто бы сдаетъ на характеръ французскихъ фаса
довъ. Южная башня начата только въ 1404 г . ,  остальныя части возведены 
позже, на сѣверной башнѣ значится 1482 ,  на щипцѣ 1486 г. Части эти 
покрыты по всѣмъ площадямъ роскошною узорчатою прорѣзью въ стилѣ 
позднѣйшей игриво-декоративной эпохи. Внутри относятся къ тому же времени 
разные балдахины или сѣни, особенно же колодезь и каѳедра ( 1482  г . ) .  —  
К ъ  числу позднѣйшихъ построекъ принадлежатъ сверхъ-того въ Регенсбургѣ 
церкви с в . Г и л ь г е н а  и св.  О с в а л ь д а ,  равно какъ и сооруженная около 
1400 г.  г о р о д с к а я  д у м а ,  съ наряднымъ порталомъ и сѣнеобразнымъ на
угольнымъ теремкомъ.

Воспроизведеніемъ регенсбурскаго собора въ маломъ видѣ слыветъ на 6 
б у р г с к а я  церковь въ Верхнемъ Палатинатѣ (Оберпфальцѣ), поздней поры 
14-го столѣтія; подобную же обдѣлку встрѣчаемъ въ церквахъ г о э н б у р г -  
с.кой (H o henb urg ) и г а а б а х с к о й ,  въ з у л ь ц б а х с к о й  приходской и 
св. Георгія въ А м б е р г ѣ ,  отличающейся своимъ трехбашешіымъ фасадомъ.

Высокіе середніе корабли найдемъ еще также въ старобаварскихъ церк
вахъ к а й з е р с г е й м с к о й  близъ Донаувёрта, кармелитской въ А б е н с -  
б е р г ѣ ,  Іоаиновской въ М о с б у р г ѣ  и Пресв. Когородицы въ В а с с е р -  
б у р г ѣ ,  построенныхъ большею частію еще до исхода 14-го столѣтія. На
противъ, съ 15-мъ начинается здѣсь господство хоромнообразныхъ церквей 
сѣверной Германіи, обыкновенно кирпичной кладки, возводимыхъ просто и 
грубовато, но часто въ значительныхъ размѣрахъ.

Одно изъ обширнѣйшихъ зданій такого рода основанная въ 1407 г . и вы
строенная мастеромъ Г а н с о м ъ  I I I т е . йимецомъ (умерш. 1 43 2 ) церковь 
св. Мартина въ Л а н д с х у т ѣ ;  она подлинно громадна, простираясь на 315 
футовъ въ длину, на 100 въ высоту и на 83 фута въ ширину, при стол
пахъ, всего только трехфутоваго діаметра. Смѣлость и стройность этого 
зданія можио-сказать неподражаема. Столпы гладкіе, своды сѣтью, въ про
межуткахъ массивныхъ устоевъ размѣщены цѣлые ряды часовень. На запад
ной сторонѣ массивная въ основаніи башня поднимается смѣло, и стройно 
утоняясь, до 454  футовъ въ вышину. Возведена она между 1432 и 1580 мъ 
годами. — Другія постройки того же мастера Ганса: больничная церковь въ 
Л а н д с х у т ѣ  (1 4 0 7 — 6 1 ) , приходская въ Н ё й - Э т т и н г е н ѣ  (1 4 1 0 — 8 0 ) , 
Іаковлевская въ І П т р а у б и н г ѣ  (1 4 2 9 — 1 5 1 2 ), почти столь же величавая 
и смѣлая какъ вышеназванная церковь св. Мартина, и Іаковлевская же въ 
В а с с е р б у р г ѣ  (съ 1410 г . ) ,  послѣдняя съ низкими боковыми притворами.

Кромѣ-того цѣлый рядъ хоромнообразныхъ церквей близко подходящей 
обдѣлки: Пресв. Богородицы въ А м б е р г ѣ ,  выстроенная послѣ 1403 г . ,  
св . М а р т и н а ,  тамъ же, которой башня закончена только въ 1524 г . ;  при
ходская въ Э ш е н б а х ѣ .  Далѣе, въ Нижней Баваріи, приходскія церкви въ 

г ге  и ф е ль де н ѣ , Ди н г о л ь ф и н г е н ѣ ( 1467— 76)  п В иль с’ Б и б у р г ѣ ;  
церковь въ П ё й ш т а д т ѣ  на Дунаѣ, и приходская въ А б е н с б е р г ѣ .  Нако
нецъ разныя значительныя постройки въ Верхней Баваріи: церковь Пресв. 
Богородицы въ И и г о л ы і г г а д т ѣ  ( 1 4 2 5 — 3 9) ,  одно изъ самыхъ благолѣп
ныхъ храмовыхъ сооруженій, котораго перспективный эффектъ внутри еще



болѣе усиленъ пристроенными послѣ ( 1 5 1 0 — 25 г г . )  боковыми часовнями 
съ богато раскинутымъ сводомъ; фасадъ о двухъ, діагонально поставленныхъ, 
башняхъ. —  За т ѣ мъ ,  Георгіевская церковь во Ф р е й з и н г ѣ ,  приходская 
въ Т е л ь ц ѣ  (послѣ 1 4 5 3 ), и громаднѣйшее изъ всѣхъ помянутыхъ со
оруженій, могучая церковь П р е с в .  Б о г о р о д и ц ы  въ М ю н х е н ѣ .  В ы 
строенная съ 1468 по 88 г . мастеромъ І ё р г о м ъ  (Юрьемъ) Г а н к о ф е -

Поперечный разрѣзъ св. Мартина въ Ландсхутѣ. 
По Вибекингу.

Планъ церкви Пресв. Богородицы 
въ Ингольштадтѣ. По Вибекингу.

н о мъ изъ Гальспаха, освященная въ 1494,  она состоитъ изъ простер
таго въ длину передняго корабля, замкнутаго многоугольникомъ; боковые 
корабли обнимаютъ опросную его часть въ видѣ обхода; совокупная длина 
зданія, кромѣ сѣни между двумя массивными башнями на западѣ, 316 
футовъ, ширина 102 ,  а высота 115 фут .  Чрезвычайно эффектны обшир
ныя и высокія храмины этой церкви, стройные ея столпы н роскошные 
сѣтчатые своды.

Въ качествѣ одиночныхъ примѣровъ двупридѣльной постройки должно на
звать: приходскія церкви въ К и р х б е р г ѣ  и въ Г о т т ф р и д и и г ѣ ,  и фуидѵ- 
шевую въ С а н к ъ ’ В о л ь ф г а н г ѣ .  Однопридѣльнымъ устройствомъ отли
чаются церкви въ С ан  к т ’ А л ь б а н ѣ  и B e  и г ѣ ;  клиросы поздней эпохи на
ходимъ въ м о с б у р г с к о м ъ  мюнстерѣ ( 1468  г . )  и въ церкви доминикан
цевъ въ Л а н д с х у т ѣ .  —  Одинъ изъ самыхъ позднихъ монументовъ готики 
большая ф р о и т е н г а у з е н с к а я  церковь, обновленная послѣ пожара въ 
1536 г . ,  да еще выстроенная въ 1545 кладбищенская церковь во Ф р е і і -  
з и и г ѣ .

Замѣчательными д е к о р а т и в н ы м и  р а б о т а м и ,  сверхъ приведенныхъ 
уже въ регенсбургскомъ соборѣ, представляются каѳедра и главный пре
столъ (или алтарь) въ церкви св. Мартина въ Л а н д с х у т ѣ  ( 1 4 2 2  и



1424  г г . ) ; балдахины или сѣни находимъ въ Іаковлевской церкви въ 
[И гр а  у б и н т ѣ ,  йогомъ въ а у н к  о ф е н с к о й ,  въ церкви св. Іакова близъ 
П л а т ъ  л и н г а ,  въ евангелической приходской церкви въ Р е д в и ц ѣ ,  и во 
многихъ другихъ.

Въ З а л ь ц б у р г с к о м ъ  к р а ѣ фундушевая церковь въ Л а у ф е и ѣ , пер
вой половины 13 го вѣка, простое «хоромное» сооруженіе. Клиросъ при
ходской церкви въ З а л ь ц б у р г ѣ ,  выстроенный 1470 г . ,  представляетъ 
обходъ съ вѣнцомъ часовенъ вокругъ и снабженъ звѣздчатыми сводами. 
Другія постройки той же поздней эпохи въ этомъ краѣ —  (обновленная около 
1480 г . )  н о н н б е р г с к а я  церковь съ криптою, церковь св. Зенона въ 
Р е й х е н г а л л ѣ ,  церкви въ С а и к т ’ В о л ь ф г а н г ѣ  и въ М о и д з е э .

Т и р о л ь  можетъ въ свою очередь указать нѣсколько «хоромныхъ» по
строекъ этого времени. Такова церковь въ Ш в а ц ѣ ,  четырехпридѣльное со
оруженіе 1302 г . ,  съ двойнымъ клиросомъ, отвѣчающимъ двумъ переднимъ 
кораблямъ. Такова особенно приходская церковь въ Б о т ц е н ѣ ,  значитель
ное зданіе съ романскими остатками; корабль относится къ 14-му вѣку, а 
клиросъ съ обходами одинаковой высоты —  къ позднѣйшему уже времени. 
Пропорціи его свѣтлы и свободны, надъ соединенной съ клиросомъ башней 
сѣверной стороны надстроенъ въ 1 5 0 1 — 1519  гг . Г а н с о м ъ  Л ю т ц о м ъ  
изъ Шуссенрида прорѣзной шпиль. —  Болѣе простымъ хоромнымъ сооруже
ніемъ отличаются тамъ церкви ф р а н ц и с к а н ц е в ъ  и до ми н и к а к ъ ,  а 
равио и небольшая постройка этого времени, церковка Тевтонскихъ рыцарей 
во имя св . Г е о р г і я .  —  Въ окрестностяхъ Ботцена есть еще не такъ зна
чительныя церкви въ монастырѣ Г р и с ъ  (G r ie s ) , въ Л а н ѣ  (1 4 8 3  г . ) ,  въ 
Т е р л а н ѣ ,  и приходская въ С а и к т ’ І І а у л ь с ѣ ,  которой башня, какъ гла
ситъ надпись, выстроена съ 1510 по 1556 г.

Приходская церковь въ Me рап ѣ ,  при близкомъ къ этому характерѣ, 
представляетъ кирпичный фронтонъ итальянскаго почти устройства. Башня 
восходитъ къ болѣе раннимъ временамъ (къ эпохѣ между 1310 и 1335 г г . ) .  
Б о л ь н и ч н а я  ц е р к о в ь  (Ш ниталькирхе), тамъ же, построенная около 
1486  г . ,  простое хоромное сооруженіе того же рода; часовня с в . В а р 
ва ры ,  возведенная около 1450 г . ,  осьмиугольникъ съ звѣздчатыми сводами 
и криптою ; наконецъ долгкпо еще назвать П е т р о в с к у ю  ц е р к о в ь  въ 
Т р і э н т ѣ  (Тридентѣ), какъ крайній южный примѣръ нѣмецкой «хоромной» 
постройки.

Сверхъ-того принадлежатъ сюда церкви: въ П е р х ѣ ,  построенная 1525 г . ,  
въ М ю л ь б а х ѣ ,  при входѣ въ горную долину Тауферс’ Таль , 1517-го , въ 
Л ю т т а х ѣ  ( 1 4 9 6 ) ,  въ В е й с с е н б а х ѣ  ( 1 47 9 ) ,  уже явно запоздалая св . 
В а л е н т и н а  въ долинѣ Прётау-Таль, 1589  г . ,  и мног. д р . — Далѣе,  по 
верхнему Изельталю, церковь въ 0  берма  у э р н ѣ  (1 4 5 6  г . ) ,  посѣщаемая



богомольцами церковь св . Н и к о л а я  близъ ВиидииГ Матрея, 1516  г . ,  и при
ходская въ Л и п ц ѣ  (L ie n z ) ,  освященная въ 1457 г . ,  съ подземною криптой.

Наконецъ въ И н н с б р у к ѣ  есть такъ-иазываемая «Золотая кровелька» 
(go ldne D ach l), богатое украшеніе позднеготической свѣтской архитектуры; 
это —  угловой теремокъ бывшаго епископскаго дворца, относящійся къ на
чалу 16-го столѣтія.

Въ А в с т р і и  прежде всего должно указать 
въ 1433  г. исполинской южной башни собора 
какъ на величествениѣйшеее сооруженіе этого

на окончательную отстройку 
с в . С т е ф а н а  въ В ѣ н ѣ ,  1 
времени. Самая блестящая и

Щипецъ продольнаго корабля вѣнскаго собора. Съ фотографіи.

могучая изъ всѣхъ вполнѣ законченныхъ башень, поднимается она, сильно 
стончаясь въ пирамиду съ самаго уже низа, вся сплошь покрытая узорчатой
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прорѣзыо и какъ бы совершенно исчезая въ преизбыткѣ полнаго жизни 
расчлененія, до высоты 4 35  футовъ 6 §  дюймовъ. —  Той же самой эпохѣ 
принадлежатъ великолѣпные щипцы, которые съ южной стороны прикры
ваютъ своей блестящей декораціей высокую церковную кровлю. Богатые 
сѣтчатые своды корабля выполнены около 1446 г . ,  когда работами руково
дилъ мастеръ Г а н с ъ  Б  у  к с б а у м ъ .

Впрочемъ и въ здѣшнихъ краяхъ преобладаютъ вообще хоромныя соору
женія, по большой части простой, незатѣйливой обдѣлки: такова долевая 
сѣнь благолѣпной церкви въ Б е р х т х о л ь с д о р ф ѣ ,  церковь въ К и р х -  
ш л а г ѣ ,  церковь св. Отмара въ М ё д л и н г ѣ  (съ 1454 г . ) ,  значительная 
постройка съ нижнимъ и верхнимъ храмомъ; новомонастырская церковь 
(ІІёйклостеркирхе) въ В и н е р ’ Н ё й ш т а д г ѣ  (1 4 5 3 ) и большая приходская 
въ Б а д е н ѣ ,  потомъ мин ори г с к а  я и а в г у с т и  и с к а  я въ В ѣ н ѣ ,  обѣ за
конченныя послѣ 1395  г . Церковь въ З е б е н ш т е й н ѣ  двунридѣлыіая, и въ 
3 д л и ц ѣ — -квадратная со столпомъ посереди.

Постройки съ низкими боковыми кораблями встрѣчаются только одиночно, 
какъ наприм. обвалившаяся церковь въ Л и х т е н в ё р г ѣ ,  ц е р к в и  бруин-  
с к а я и х е іі л и г е и ш т а д т  с к а я .

К ъ  поздней этой порѣ относится постройка нѣкоторыхъ клиросовъ. Такъ 
еще до конца 14-го или но крайней мѣрѣ до начала 15-го вѣка возведенъ 
великолѣпный хоромообразный клиросъ монастырской церкви въ Х е й  л и- 
г е н к р ё й ц ѣ ,  1 и тогда же изящный колодезь при крытомъ ходѣ этого мо
настыря. Таковы клиросы д ё й т ш ’ а л ь т е н б у р г с к о й  церкви, в и н е р ’ 
и ё й ш т а д т с к а г о  собора ( 1 4 4 9 — 8 7) ,  церквей б р о м б е р г с к о й  и с а и к т ’ 
в е й т с к о і і  (1 4 3 3 ) , въ послѣдней съ криптою. —  Изъ часовень слѣдуетъ 
назвать замѣчательную своей оригинальностью замковую часовню въ В и н е р ’ 
I I ё й ш т а д т ѣ  (1 4 4 9 — 6 0 ) .

Какъ на богато-отдѣланный декоративныя произведенія должно указать: 
на сѣнь въ 65 футовъ вышиной близъ В и и с р ’ І І ё й ш т а д т а ,  памятникъ, 
извѣстный подъ именемъ «Пряхи у Креста» , и иа другую сѣнь, близъ 
В ѣ н ы ,  на горѣ Винербергъ.

Подобную же обдѣлку хоромообразныхъ церквей находимъ въ округѣ 
такъ-иазываемаго Вѣнскаго Залѣсья (K re is  ob dem W ie n e r  W a ld e ) . 
Оригинальна приходская церковь св. Михаила въ Ш т е н н а к и р х е н ѣ ;  другія 
ость въ В ай д го  ф е н ѣ ,  И н е ѣ ,  Й п с и ц ѣ  и т .  д. Двупридѣльныя церкви —  
въ І І е т ц е и к и р х е н ѣ ,  В и з е л ь б у р г ѣ ,  Л у и ц ѣ .  —  Сооруженія съ подвы
шеннымъ середнимъ кораблемъ въ Торжкѣ или торговомъ мѣстечкѣ М е л ь к ѣ  
(долевая сѣнь 1481 г . ) ,  въ Р а б е н ш т е й н ѣ  ( 1 4 9 0 ) ,  Г р е с т е и ѣ  (1 4 8 2 ) , 
А п ц б а х ѣ  (1 4 9 1 ) н ми. др. Въ Верхней Австріи, какъ значительная по
стройка въ стилѣ св. Стефана, заслуживаетъ вниманія освященная въ

'  См. основательное изслѣдованіе Эссенпейна въ IV  тонѣ M ittlic ilung e ii der k . k . Cen
tral-Commission, стр. 313 и сл.

*  Гдѣ главный городъ Саикт’ Пёлтепъ, тогда какъ въ округѣ Вѣнскаго Подлѣсья (K re is  
unter dem W iener W alde) главный городъ Вѣна, столица имперіи.



1443 г . и возведенная Г а н с о м ъ  Б у  к е б а  у м о м ъ  приходская церковь въ 
Ш т е й е р ѣ .  Напротивъ, приходская церковь въ В е л ь с ѣ  отличается сильно 
подвышеннымъ середнимъ кораблемъ надъ незатѣйливыми аркадами.

В ъ Ш т и р і и  фундушевая С а и к т ’ Л а м б р е х т о в с к а я  церковь, ранней 
поры 15-го столѣтія, —  очень благолѣпное и богато выработанное сооруже
ніе. Далѣе,церковь въ Б е р н е с к ѣ  (1 4 61  г . ) ,  цистерціаиская въ Н е й б е р г ѣ  
(освященная 1471 г . )  и друг. Постройки съ высокимъ середнимъ кораблемъ 
и здѣсь встрѣчаются только одиночно; таковы приходскія церкви въ Ц и л л и ,  
Р а д к е р с б у р г ѣ и  П е т т а у .  Позднему времени принадлежатъ еще приход
скія же церкви въ Г а р т б е р г ѣ  и А у с з е э .  —  Есть  кромѣ того много 
однопридѣльныхъ церквей и часовень.

Въ одномъ зданіи на б р у к с к о м ъ  рынкѣ сохранилась миловидная свѣт
ская постройка 16-го столѣтія: виизу галерея, а надъ нею красиво отдѣлай 
ная ложа (lo g g ia ).

Въ К а р и  и т і и приходская церковь въ Ф ё л ь к е р м а р к т ѣ  —  сооруженіе 
съ высокимъ середнимъ кораблемъ, тогда какъ приходская же въ В и л л а  х ѣ —  
хоромообразная постройка. Далѣе, слѣдуетъ назвать: клиросы церкви въ Л и 
ди и г ѣ ,  приходской въ 0  бери до рфѣ  (съ простѣйшимъ сравнительно ко
раблемъ) и коллегіатской въ Ф р и з а х ѣ .  Постройками самаго поздняго вре
мени слывутъ церковь Пресв. Богородицы въ Г  о эн ф ей  с тр и  цѣ и посѣ
щаемая богомольцами М а р і я  В е й ' т ш а л ь е ъ  об’ Х ю т т е и б е р г ъ  (1 4 9 5  —  
1519  г г . ) .

В е н г р і я  находится, невидимому, и объ эту нору йодъ вліяніемъ архи
тектурныхъ школъ сосѣдней Австріи. Въ к а ш а  у с к о м ъ  соборѣ блестящая 
декорація фасада съ великолѣпнымъ его порталомъ, а равно и очень ориги
нальный порталъ сѣверной стороны, обличаютъ эпоху 15-го столѣтія, тогда 
какъ южный порталъ относится уже къ 16-му. --Д р уг ія  позднеготическія 
церкви того края слѣдующія: соборы въ Л ё й г ш а у  и въ С е п е ш в а р а л ь ѣ  
(Кирхдорфѣ), котораго клиросъ выстроенъ въ 1 4 6 2 — 78 г г . ;  церкви въ 
Д о и н е р с м а р к ^  и въ К е ш  м а р к ѣ  ( 1 4 4 4 — 8 6) ,  всѣ въ Ципсѣ. * —  По
томъ, въ югозападиыхъ округахъ, в е с п р и м с к і й  соборъ, съ готическою 
криптой, и одинъ изъ первостепенныхъ памятниковъ, церковь св. Михаила 
въ Э д е н б у р г ѣ ,  выстроенная, какъ гласитъ надпись, 1 4 8 9 — 89 г г . ,  и 
чуть ли не по образцу долевой сѣни Стефановскаго собора въ Вѣнѣ. Ц е р 
к о в ь  б е н е д и к т и н ц е в  ъ и часовня f о а и и іі К  р е с т и т е л я тамъ же. Да
лѣе , п р е с б у р г с к і й  соборъ, тамошняя ц е р к о в ь Ф  р а и ц и с к а м о в ъ и 
приходская въ Б у д ѣ  (Офенѣ). Однопридѣльныхъ церквей много въ ва- 
рашдшекомъ комитатѣ; таковы: монастырская в ъ Л у п а г л а в ѣ  (освящена

*  Комитатъ или уѣздъ восточно-венгерскаго округа: ІІо сю сторону Тиссы.



1 4 1 5 , возстановлена 1491 г . ) ,  церкви въ Н е д ѣ л и  цѣ (1 4 6 0 ) , П о м о р ь ѣ  
( 1 4 6 8 ) ,  М а ц и н ц ѣ  ( 1 4 77 )  и др. Церковная башня въ В а р а ш д и н ѣ  отно
сится къ 1494 г .

Изъ декоративныхъ работъ надобно привести алтарную сѣнь в ъ к а ш а -  
у с к о м ъ  соборѣ, сдѣланную С т е ф а н о м ъ  К р  омомъ въ 1472 г . и дру
гую —  въ к е ш м а р к с к о й церкви.

Хоромная строительная система въ Т р а н с и л ь в а н і и  (Седмиградской 
области) представляетъ нѣсколько образцовъ поздней эпохи. Таковы главныя 
церкви въ К р о н ш т а д т ѣ  ( 1 3 8 5 — 1 4 2 5 ) , Р е п с ѣ  ( 1 4 00 ) ,  К л а у з е н б у р г ѣ  
(около 1 4 1 4 ), Ш о р ш ѣ  ( 1 4 22 ) .  Въ г е р м а н ш т а д т с к о й  евангелической 
церкви, сооружавшейся между 1 4 3 1 — 71 гг.  и даже вплоть до 16-го сто
лѣтія , боковые корабли пониже, но одинъ изъ нихъ доведенъ до равной 
высоты съ середиимъ кораблемъ, благодаря иаддѣланиымъ вверху хорамъ. 
Свѣтлою и свободною хоромною постройкой съ красивыми звѣздчатыми сво
дами представляется нагорная церковь въ Ш е с б у р г ѣ ,  законченная въ 
главномъ 1488-го и освященная въ 1511 г . — Большая часть церквей этого 
края соединены съ обширными крѣпостными сооруженіями и устройствомъ 
толстыхъ своихъ стѣнъ съ бойницами и проч. приноровлены къ военной обо
ронѣ. Всего полнѣе систему эту представляютъ церкви въ К а й с д ѣ  (съ 1493 
ио 1496 ) ,  въ К л о с д о р ф ѣ  ( 1 5 24 )  и въ Т р а п о л ь д ѣ  ( 1522 ) .

Изъ декоративныхъ работъ приводятся алтарныя сѣни церквей ш е с б у р г -  
с к о й ,  м е ш е н с к о й  и г р о с п р о б с т д о р ф с к о й .

Въ Б о г е м і и  главнымъ произведеніемъ нозднеготической эпохи должно 
признать благолѣпную церковь с в . В а р в а р ы  въ К у т т е и б е р г ѣ  (Горѣ 
К уттн ѣ ). Начатая въ 1380  г . ,  слѣдуетъ она въ расположеніи клироса бога
тому образцу пражскаго собора; только выработка подробностей принадле
житъ позднѣйшей эпохѣ, такъ-какъ послѣ долгаго перерыва за отстройку 
принялись опять снова уже въ 1483  г . ,  сначала подъ руководствомъ мастера 
І о г а н н а ,  а потомъ M a т ѳ і я  Р а й з е к е ,  который и закончилъ сводчатую 
покрышу клироса въ 1499  г . Богатые оконные переплеты, перепутанные 
изгибы сѣтчатыхъ сводовъ, нарядная' декорація перемычныхъ арокъ между 
усто ям и ,— всй обличаетъ эту именно эпоху. Наконецъ, съ 1510 г . ма
стеръ Б е н е ш ъ  изъ Лауна присовокупилъ хоры къ боковымъ кораблямъ, 
отчего послѣдніе получили одинаковую высоту съ середнимъ; сверѵь-того и 
внутренность и наружность храма были снабжены богатыми фантастиче
скими украшеніями, но въ 1541 г . недоконченныя еще работы оставлены 
совсѣмъ. —  Другія зданія поздней эпохи въ томъ же городѣ —  такъ-называе- 
мый «Каменный домъ» и выстроенный 1497 г.  к о л о д е з ь ,  двѣнадцатиуголь
ное сооруженіе съ нарядною балдахинною сѣиыо.

Въ  церкви У с п е н і я  П р е с в .  Б о г о р о д и ц ы  иа Т е й н ѣ  (съ 1407 но 
146 0 ) ,  П р а г а  обладаетъ значительнымъ памятникомъ этого времени. Трех-



придѣльная, съ тройнымъ многоугольнымъ клироснымъ замкомъ, ио безъ 
поперечья, отличается она подвышеннымъ середнимъ пространствомъ и пре
имущественно широкими, объемистыми размѣрами. Снаружи замѣчательны обѣ

красивыя башни по фасаду. —  Ме
нѣе важна тамъ же ц е р к о в ь М а л ь- 
т і й с к и х ъ  р ы ц а р е й ,  1503 г . ,  
и иеобыкновсішо высокая однопрн- 
дѣльная ц е р к о в ь  ф р а н ц и с к а н 
ц е в ъ . —  Красивыми свѣтскими по
стройками можно назвать обѣ баш- 
ци моста черезъ Молдаву (1 4 5 І  г . ) ,  
съ тонкими шпилями и цаугольни
ками, и такъ-называемый В л а д и 
с л а в о в ъ  З а л ъ ,  сооруженный ма
стеромъ Б е н е ш е м ъ  въ Градшинѣ 
подъ исходъ 15-го вѣка .— Тотъ же 
мастеръ въ 1520 г . выстроилъ кра
сивую благочиискую церковь (Де- 
хаптейкирхе) въ Л а у н ѣ .

Архитектура югозападиыхъ ча
стей края болѣе примыкаетъ въ 
своемъ развитіи къ системѣ поду- 
найскихъ земель. Церкви У с п е н і я  
Б о ж і е й  М а т е р и  въ К р у м л о в ѣ  
(Крумау) н н і а р н с т о в ъ  въ Буд-  
в и ц ѣ  (Будвейсъ), возведенныя ма
стерами С т а н к о м ъ  и К р е т и 
н о мъ  изъ Крумлова, служатъ от
личными образцами этого направ
ленія.

Богемская готика въ церковномъ 
зодчествѣ продолжается до конца
16-го , даже, и до 17-го еще вѣка; 
такъ между прочимъ благочинская 
церковь въ Б л а т н ѣ  закончена въ 
клиросной части около 1530-го , а 
въ корабельной только около 1620 г .

Въ М о р а в іи  б р ю и и с к а я  цер
 ковь св. Іакова, хоромнообразное 
сооруженіе чрезвычайно стройныхъ 

пропорцій, обнаруживаетъ нѣкоторое сродство съ богемскими храмами. Т а 
мошняя церковь а в г у с т и н ц е в ъ  отличается въ передней своей части низ
менностью боковыхъ кораблей, а напротивъ церковь св. Мавриція въ Оль-  
мюц ѣ ,  1412  г . ,  —  хоромообразиою долевою сѣныо.

Церковь св. Варвары въ К уттенбергѣ. Окно вер
ховой части клироса. Изъ M itte la lte rliche  Kunst- 

denkmale des österr. Kaiserstaates.



Ф р а н к о н і я  прежде всего въ н ю р н б е р г с к и х ъ  постройкахъ представ
ляетъ нѣсколько значительныхъ памятниковъ позднеготическаго зодчества. 
Особенно к л и р о с ъ  ц е р к в и  св.  Л о р е н ц а ,  1 пристроенный съ 1439 по 
1477 г . къ существовавшей уже долевой сѣни, является примѣромъ высо
каго и благолѣпнаго хоромнаго сооруженія съ 
широкимъ обходомъ, возведеннаго болѣе или 
менѣе по образцу св. Зебальда. Замѣчатель
ною постройкой была потомъ недавно снесен
ная а в г у с т п п с к а я  ц е р к о в ь съ красивыми 
вѣерообразными сводами; въ качествѣ про
стыхъ, незатѣйливыхъ построекъ должно при
вести к а р т у з і а н с к і й  м о н а с т ы р ь  (еще 
конца 14-го вѣка) и возведенную около 1500 г. 
церковь св . І а к о в а ;  наконецъ, въ качествѣ 
небольшихъ сооруженій, —  часовню Св я т о -  
д у х о в с к о й  Б о л ь н и ц ы ,  первой полови
ны 15-го столѣтія, миловидно-развитую ча
совню монастыря Л а н д а у с к и хъ  Б  р а т ь е в ъ 
( 1 5 0 7 — 8 г г . )  и Хольцшуэровскую часовню 
на кладбищѣ св. Іоанна.

Изъ числа свѣтскихъ построекъ принадле
жать сюда: прелестно отдѣланная башнеобраз
ная трибуна (C liö r le in )  при церковномъ домѣ 
с в . З е б а л ь д а ,  которая возведена въ 1513—
1515 г г . ;  выполненныя мастеромъ Г а н с о м ъ  
Б е г а й м о м ъ старшимъ въ 1521 — 22 гг. 
древнія части р а т у ш и  и ми. др.

К ъ  сооруженіямъ съ подвышеннымъ серед
нимъ кораблемъ принадлежитъ еще простая 
ш в а б а х с к а я  церковь ( 1 4 6 9 — 95) ,  тогда 
какъ съ другой стороны прививается уже въ 
это время и здѣсь хоромпообразиый способъ 
постройки. Таковъ наприм. клиросъ церкви 
въ В  ей се  и б у р г ѣ ,  освященный въ 1527 г. 
и отличающійся богатыми сводами и очень хорошими подробностями. Къ  самому 
концу эпохи относится трехбашенііая западная часть (1 4 93  г . )  н достроен
ный въ 1523  г . клиросъ Г у м б е р т о в с к о й  церкви въ Аиишахѣ, —  ориги
нально и благолѣпно развитое сооруженіе.

Декоративныя работы этого времени идутъ особеиио изъ нюрнбергской 
школы и замѣчательны столько же богатствомъ, сколько и обиліемъ своихъ 
формъ: это но большой части произведенія А д а м а  К р а ф т а  и его отличной 
мастерской. Великолѣпнѣйшее изъ нихъ алтарная сѣнь нюрнбергской церкви

Трибуна при церковномъ домѣ 
св. Зебальда въ Нюрнбергѣ. Изъ 

N ürnberg’s Kunstleben von 
R ettberg.

Denkm äler der Kunst, рис. 55. ф и г . 6.



св. Лоренца, въ 64 фута вышиною (1 4 9 6 — 1500 г г . ) ;  сѣни меньшаго раз
мѣра въ Ш в а б а  х ѣ ,  1505  г . въ К а л ь к р ё й т ѣ ,  Фіо р т ѣ ,  Г  ей ль сбр ов
нѣ  и др. мѣсг.

С а к с о н с к і е  к р а я  проявляютъ въ ату позднюю эпоху чрезвычайно обиль
ную зодческую дѣятельность. Въ Б р а у н ш в е й г ѣ  продолжаютъ вырабаты
вать съ особеннымъ благолѣпіемъ колокольни и клиросы. К ъ  церкви св . 
М а р т и н а  пристроенъ во второй половинѣ 15-гостолѣтія клиросиый за
мокъ, а въ 1434  г . возведена богато-изукрашенная А н н и н с к а я  ч а с о в н я .  
К ъ  тому же времени относятся клиросные замки въ церквахъ с в . Е к а т е 
р и н ы  и св.  М а г и  а и красивая двупридѣльная отстройка сѣвернаго бокового 
корабля въ мѣстномъ с о б о р ѣ ,  1469 г . —  Тамъ же, преимущественно въ

теченіе 15 го вѣка, сооруженъ одинъ изъ самыхъ нарядныхъ образцовъ нѣ
мецкой свѣтской архитектуры, — р а т у ш а  въ с т а  ромъ г о р о д ѣ  (A lts ta d t-  
R a th a u s), состоящая изъ двухъ соединенныхъ между собою крыльевъ, съ 
сквозными галереями внизу и съ блистательною ложей въ верхнемъ яр усѣ .—  
Простѣйшими свѣтскими постройками этого времени обладаетъ сосѣдній го
родъ Г о с л а р ъ  въ своей ратушѣ и въ такъ-пазываемомъ «Вортѣ» (нрежде- 
бывшій гильдейскій домъ).

Сѣверный порталъ мерзебургскаго собора. По Калленбаху.



У  м а г д е б у р г с к а г о  собора выведены богатый его фасадъ около 1520 г. 
іі въ особенности пестро-изукрашенная колокольня и прорѣзной башенный 
шпиль, надъ которыми трудились еще въ 1574 г . Въ г а л ь б е р ш т а д т -  
с к о м ъ  соборѣ этому преимущественно времени принадлежитъ отстройка 
иоперечья и выполненіе блистательно-декорированнаго лекторія, 1510  г . 
Другой лекторій, 1 4 5 8 г . ,  находится въ м а г д е б у р г с к о й  соборной церкви. 
Большая часть остальныхъ церквей этой мѣстности усвоили себѣ хором
ную систему. Таковъ особенно въ Г а л ь б е р ш т а д т ѣ  храмъ св . Мар
т и н а ,  съ благолѣпною колокольней между двухъ башень западной стороны; 
такова въ М а г д е б у р г ѣ  необыкновенно нарядная и изящная церковь св . 
Севастьяна.

Мірскія постройки этого края часто возводились въ красиво обдѣланную 
клѣтку или вязанку (фахверкъ); Г а л ь б е р ш т а д т ъ ,  Б р а у н ш в е й г ъ ,  
К в е д л и н б у р г ъ ,  М а г д е б у р г ъ  представляютъ цѣлый рядъ любопытныхъ 
тому примѣровъ.

Въ Э р ф у р т ѣ  двѣ значительныхъ хоромныхъ постройки поздней норы 
15 го столѣтія: долевая сѣнь с об ора ,  развернутая чрезвычайно свободно 
и просторно, съ боковыми кораблями шире середняго, и пятипридѣльная 
церковь с в . С е в е р а .  Такой же приблизительно обдѣлки корабль иорд- 
г й у з е н с к а г о  собора.

Еще рѣшительнѣе усвоиваютъ себѣ хоромную систему верхііесаксонскія 
постройки; онѣ обдѣланы ио большей части просто, съ богатыми только 
сѣтчатыми сводами, но не безъ наряднаго развитія нѣкоторыхъ подробностей. 
Важные образцы представляетъ городъ Г а л л е  въ своей церкви св . Мо
рица ,  которой изящно декорированный клиросъ строился съ 1388 г . ,  
тогда какъ корабль принадлежитъ позднѣйшему времени; въ церкви св . У л ь 
ри х а ,  законченной 1510 г . и имѣющей только одинъ боковой корабль, не 
болѣе; въ своемъ очень незатѣйливомъ с о б о р ѣ ,  освященномъ 1523 г . и 
возстановленномъ въ 1 5 8 9 ; особенно въ своей благолѣпной и благородно 
развитой церкви П р е с в .  Б о г о р о д и ц ы ,  что на Рынкѣ, сооруженной въ 
1 53 0 — 5 4 г г . Н и к о л а е м ъ  Г о ф м а н о м ъ ,  съ четырьмя башнями, оставши
мися отъ другихъ древнѣйшихъ построекъ. Кромѣ-того, изъ свѣтскихъ зда
ній должно привести здѣсь громадныя р а з в а л и н ы  М о р и ц б у р г а  ( 1 4 8 4 —  
1503 г г . )  и г о р о д с к у ю  д у м у  того же поздняго времени.

К ъ  галльскимъ постройкамъ близко подходятъ по характеру нѣкоторыя 
изъ сосѣднихъ сооруженій: Н и к о л а е в с к а я  ц е р к о в ь  въ Ц е р б с т ѣ  съ 
красивымъ обходомъ вокругъ клироса, 1446 г . ,  корабль построенъ въ 
148 8 — 94 г г . , западная часть съ тремя башнями 1530 г . ;  М а р і и н с к а я  
ц е р к о в ь  въ Б е р н б у р г ѣ  съ клиросомъ попроще ; въ В и т т е и б е р г ѣ —  
такъ-называемая Г о р о д с к а я  ц е р к о в ь  и построенная въ 1 4 9 3 — 99 гг.  
З а м к о в а я ,  которыя впрочемъ обѣ искажены подновленьемъ.— Далѣе, 
совсѣмъ просто обдѣланныя церкви св. Андрея и свв. Петра и Павла въ 
Э й с л е б е н ѣ ;  корабль м е р з е б у р г с к а г о  собора, освященный въ 1517 г . ,  
котораго сѣверный порталъ дастъ отличный образецъ фантастической деко
раціи этой поздней эпохи; городская церковь въ І е н ѣ  ( 1 4 7 2 ___86 г г . ) ;  цер
ковь св . В е н ц е л я  въ І І а у м б у р г ѣ ,  и мн. др.



Нѣкоторыя изъ свѣтскихъ построекъ характеристичны для декоративнаго 
направленія этой школы. Такова находящаяся въ Н ё й ш т а д т ѣ ,  что на 
Орлѣ, съ богатоукрашеннымъ выступнымъ теремкомъ (E r k e r b a u ) ;  другія 
въ П ё с н е к ѣ  и въ З а л ь ф е л ь д ѣ  (1 5 3 4  г . ) .  Также замокъ въ Обер-  
к р а ы и х ф е л ь д ѣ .

Наконецъ особенно любопытны памятники Мейссенской земли. Въ самомъ 
М е й с с е и ѣ  принадлежатъ сюда позднѣйшія части собора :  1 вопервыхъ

Порталъ монастырской церкви въ Хемницѣ. По Калленбаху.

юговосточная башня съ ея изящно стройнымъ прорѣзнымъ шпилемъ, а по
томъ и западная башня съ примкнутою къ ней въ видѣ клироса погребаль
ною часовней.—  Величавѣйшій образчикъ свѣтскаго сооруженія представ-

• Denkm äler der Kunst, рис, 55, ф и гг . 1 и 2.



листъ тамъ же А л ь б р е х т о в с к і й  з а м о к ъ  (Альбрехтсбургъ), выстроен
ный въ 1471 г . ,  подлинно одинъ изъ самыхъ громадныхъ чертоговъ средне
вѣковой) времени; онъ обращенъ въ фарфоровый заводъ и теперь бистро 
идетъ къ разрушенію.— Церкви здѣшняго края большею частію простыя 
хоромныя постройки съ красиво-извитыми сѣтчатыми сводами. Такова собор
ная церковь во Ф р е й б е р г ѣ ,  возведенная послѣ 1 4 8 4 г . ;  Аннинская въ Аи- 
н а б е р г ѣ  (1 4 9 9 — 1 5 2 5 ); Маріинская в ъ Ц в и к а у ,  клиросъ 1 4 5 3 — 70 г г . ,  
корабль 1 5 0 6 — 3 6 , послѣдній замѣчателенъ богатою наружною декораціей; 
церковь св. Кунигунды в ъ Р о х л и ц ѣ ,  передѣланная наново внутри; нако
нецъ монастырская церковь въ Х е м н и ц ѣ  съ порталомъ, обдѣланнымъ въ 
чудовидно-натуралисТическомъ вкусѣ.

Свѣтскія постройки —  гостиииый дворъ въ Ц в й к а у  ( 1 5 2 2 — 24)  и раз
ные частные дома во Ф р е й б е р г ѣ  н въ др. мѣст.

Въ верхней Лужицѣ (Лузаціи) замѣтны вмѣстѣ саксонское и богемское 
вліянія. Здѣсь въ первомъ ряду стоитъ Г ё р л и ц ъ  со многими значитель
ными храмовыми постройками. Главная изъ нихъ церковь св . П е т р а  съ 
остатками романскаго сооруженія, которое передѣлано въ 15-мъ вѣкѣ, такъ 
что крипта относится къ 1417— 3 2 , корпусъ зданія къ 1423 — 57 г г . ,  а 
полное его окончаніе къ 1497 г . Это могучая пятипридѣльная постройка, съ 
равно высокими, широко и ясно развернутыми кораблями, изъ которыхъ каждый 
снабженъ особымъ многоугольнымъ клироснымъ замкомъ.— Церковь Пр е с в .  
Б о г о р о д и ц ы ,  основанная въ 1449 или въ 1458 г . и освященная въ 
1 4 7 3 , — простое хоромное сооруженіе, отличающееся богато-изукрашеи- 
иыми органными хорами. Менѣе значительны здѣсь С в я т о  К р е с т о в с к а я  
часовня (1 4 8 1 — 8 9 ) и церковь св . А н н ы ,  построенная въ 1508 — 12 гг. 
мастеромъ Альбрехтомъ Штиглицеромъ. — Древнія громадныя городскія во
рота, называемыя Кайзертруцъ ( т .  е. оплотъ противъ императора), отно
сятся къ 1490 г . —  Простымъ же хоромнымъ сооруженіемъ представляется 
построенная въ 1 4 4 1 — 97 г г . церковь св. Петра въ Б а у ц е н ѣ ;  она, по
добно другимъ храмамъ этой группы, объ осъмиугольныхъ столпахъ и съ 
сѣтчатыми сводами.

Въ  Г е с с е н ѣ  и В е с т ф а л і и  почти исключительно господствуетъ хо
ромная система; въ Гессенѣ —  по большой части еще въ связи съ вліяніями 
марбургской церкви св. Елисаветы. Рѣшительное воспроизведеніе послѣд
ней, только въ болѣе обширныхъ размѣрахъ, —  М а р і и н с к а я  церковь 
въ М а р б у р г ѣ ,  также —  грубоватая церковь ф р а н ц и с к а н о в ъ  во Ф р н ц -  
л а р ѣ ,  и св.  М а р т и н а  въ К а с с е л ѣ ,  начатая въ 1364  и оконченная 
въ 1434  г . ,  значительное здаиіс, весьма разнообразной обдѣлки въ под
робностяхъ. —  Въ Б ю д и и г е и ѣ ,  такъ-иазываемыя Іерусалимскія Ворота—  
красивая свѣтская ностройка 1543 г . ,  обставленная двумя круглыми могу
чими башнями.



Вальлеку принадлежитъ церковь с в . К и л і а н а  въ К о р б а х ѣ ,  почти ква
дратное хоромное сооруженіе, съ просто выдвинутымъ впередъ клиросомъ 
1335 г . ;  корабль возведемъ съ 1420 по 1450 г.

В е с т ф а л і я  только объ эту нору развертываетъ свою архитектуру бо
гаче и благолѣпнѣе, но исключительно на основаніи самой простой хоромной 
системы. Блистательнѣйшимъ образцомъ предстаетъ церковь с в . Л а м 
б е р т а  въ М ю н с т е р ѣ ,  сооруженная вкоицѣ 14 го и вначалѣ 15-го вѣка,

свѣтлая, свободная хоромная постройка, 
съ далеко выдвинутымъ вдоль клиросомъ 
и красивымъ клироснымъ придѣломъ по 
южной сторонѣ, особенно отличающаяся 
великолѣпными, немного произвольно раз
витыми окнами; своды идутъ богатой сѣ т
чатой плетеиицей, и вся наружная де
корація гораздо живѣе, нежели обыкно
венно бываетъ въ вестфальской готикѣ.— 
Подобной же обдѣлки клиросъ церкви св . 
Л ю д г е р а  и великолѣпное украшеніе но 
фасаду с о б о р а ,  а равно и по окнамъ 
южнаго щипца его поперечья, выполнен
ное въ 1568 г.

Смѣлою стройностью и свѣтлымъ про
сторомъ отличается хоромообразная же 
церковь с в . Ма р і и  на Л  у г у  въ 3 ё с т  ѣ, 
начатая мастеромъ I о а и и о м ъ Ш  е и д е- 
л е р о м ъ  еще въ 1331 г . ,  но оконченная 

гораздо позже, благодаря медлительной постройкѣ. Своды въ ней простые 
крестовые, но подымаются вовсе безъ капителей непосредственно отъ строй
ныхъ столповъ; клиросный замокъ тройной многоугольный, фасаду пеобыч 
нымъ здѣсь образомъ приданы двѣ башни.—  Рѣшительно 15-му уже вѣку при
надлежатъ йотомъ клиросъ церкви св . Р е й н о л ь д а  въ Д о р т м у н д ѣ ,  бла
голѣпнаго устройства, съ богатыми оконными переплетами ( 1 4 2 1 — 50) ;  
значительная западная башня п е т р о в с к о й  церкви тамъ же, возведенная 
въ 1396 г . ;  церковный клиросъ въ У внѣ ,  1389  — 96 г г . ,  съ галерейнымъ 
обходомъ; таковъ же, только съ низкимъ обходомъ, клиросъ Маріинской 
церкви въ О с н а б р ю к ѣ ,  присоединенный къ существовавшей уже продоль
ной сѣни въ послѣдней четверти 15-го столѣтія; и клиросъ Маріинской 
церкви въ Л и и и ш та  д т ѣ , опять-таки съ галерейнымъ обходомъ ( 1 4 7 8 —  
1506 г г . ) ,  единственныя сооруженія въ Вестфаліи, которымъ дано такое 
сравнительно богатое устройство.

Изъ великаго множества простыхъ хоромообразныхъ церквей слѣдуетъ 
назвать въ качествѣ важнѣйшихъ: б е к у м с к у ю ,  б о р к е н с к у ю ,  г а л ь -  
т е р и с к у ю ,  выстроенную послѣ 1460 г . б л о м б е р г с к у ю ,  церкви въ 
Р е й н е  (R h e in e ) , въ И І т а д т л о н ѣ ,  въ А г а у з ѣ ,  особенно благолѣпную 
въ Б о х о л ь т ѣ ,  которой клиросъ начатъ въ 1 4 1 5 , а западная башня въ 
1472  г.  Далѣе, церковь въ М ё л л е п б е к ѣ  1493  г . ,  долевую сѣнь церкви

Оконный переплетъ церкви св . Ламберта 
въ Мюнстерѣ. По Любке.



въ В и д е п б р ю к ѣ ;  наконецъ многія, отличающіяся красивыми сѣтчатыми 
сводами: приходскую во В р е д е н ѣ  1478 г . ,  св. Ламберта въ К ё с ф е л ь д ѣ  
1483  г . ,  начатую 1489 церковь въ Н о т т е л ь н ѣ  и построенную съ 1507 
по 1514  въ Л ю д и н г х а у з е н ѣ ,  которой массивная западная башня окон
чена въ 1558 г . ,  іі мн. др.

Д е к о р а т и в н о е  и с к у с с т в о  породило такое обиліе разнообразныхъ ра
ботъ, которое стоитъ въ рѣзкой противоположности съ черствою почти про
стотой построекъ. Въ особенности есть много б а л д а х и н о в ъ  или с ѣ н е й ,  
часто выработанныхъ самымъ блестящимъ образомъ. Таковы наприм. въ 
З ё с т ѣ  балдахины церквей Павловской, Луговой и Нагорной (H ö h e n k irch e ); 
въ Д о р т м у н д ѣ  очень роскошный и большой въ доминиканской церкви, два 
въ церкви св. Рейнольда и одинъ въ Маріинской; въ О с н а б р ю к ѣ  прекрас
ный балдахинъ въ церкви св. Іоанна, и другой въ соборѣ, принадлежащій исход
ному періоду —  въ м ю и с т е р с к о м ъ  соборѣ, и мн. др. Престолы съ увѣн
чаніемъ въ видѣ сѣней или кивотовъ въ у н н с к о й  церкви, въ г і адерборн-  
с к о м ъ  соборѣ, въ Луговой церкви въ З ё с т ѣ  и въ Горной въ Г е р ф о р д ѣ .  
Великолѣпный лекторій въ такъ-называемомъ «Апостольскомъ ходѣ» мюн- 
с т е р с к а г о  собора.

По части свѣтскаго зодчества замѣчательны: фасады нѣкоторыхъ ратушъ, 
наприм. въ О с н а б р ю к ѣ  и въ У и н ѣ ;  жилые дома въ Л е м г о ,  Г е р -  
ф о р д ѣ ,  особенно многіе въ М ю н с т е р ѣ .  Наконецъ городскія ворота 1535 г. 
въ З ё с т ѣ ,  извѣстныя подъ именемъ «Остгоферторъ».

С ѣ в е р о г е р м а й с к о е  к и р п и ч н о е  з о д ч е с т в о  еще рѣшительнѣе на
правляется въ эту эпоху къ простору іі массивности сооруженій, зато те 
ряетъ въ утонченной выработкѣ архитектоническихъ частей, стараясь впро
чемъ наверстать этотъ ущербъ болѣе прихотливою н часто чрезвычайно 
блестящею декораціей поверхностей.

С и л е з і я  представляетъ за это время только нѣкоторыя менѣе значи
тельныя зданія: таковы въ Б р е с л а в л ѣ  церкви Тѣла Христова, св. Вин- 
кенгія и св. Бернгардты ( 1 4 6 4 — 66) ;  въ Б р и г ѣ  Николаевская, выстроен
ная съ 1370 но 1418 г . съ подвышеннымъ, самостоятельно-освѣщеннымъ 
середнимъ кораблемъ; Петровская и Маріинская въ Л и г и  и цѣ ,  католиче
ская въ Ш в е й д н и ц ѣ ,  красивая хоромообразная церковь св. Іакова въ 
Н е й с с е ,  католическая приходская въ Г л е й в и ц ѣ  ( 1 5 0 4 ) .  и мн. друг.

Значительнымъ свѣтскимъ сооруженіемъ поздней эпохи должно назвать 
б ре с л а в с к у ю  ратушу, которой блестящая внѣшняя декорація принадле
житъ исходу 15-го вѣка.

Болѣе или менѣе сродни силезскимъ постройкамъ памятники К р а к о в а .  
Значительнымъ высокопарнымъ сооруженіемъ представляется соборъ, съ 
богато расчлененными столпами и прямолинейнымъ замкбмъ клироса, снаб-



жегшаго обходомъ. Простѣйшей обдѣлки церковь П р е с в .  Б о г о р о д и ц ы ,  
съ рядами часовень между устоевъ; продольная сѣнь д о м и н и к а н с к о й  
церкви и С в я т о к р е с т о в с к а я  церковь (около 1500 г . ) ,  съ квадратнымъ 
кораблемъ, котораго нарядные своды оперты на колонну посерединѣ. — Ве
личественное и пространное крѣпостное сооруженіе представляютъ такъ- 
называемыя Ф л о р і а п о в ы  В о р о т а  1498 г . ,  съ своими башнями и обшир
нымъ острогомъ (окопаннымъ валами наружнымъ дворомъ).

Въ М е к л е н б у р г ѣ  достроивается въ это время (около 1430 г . )  шве-  
р и н с к і й  соборъ; въ В и с м а р ѣ  къ прежнимъ значительнымъ памятникамъ 
присоединяется церковь св . Н и к о л а я ,  освященная въ 1400 г . и сооружен
ная вполнѣ по образцу Маріинской, по съ болѣе богатою отдѣлкой и со сво
дами въ 128 футовъ вышиною. Въ В о с т о к ѣ  возводится колосалыіая цер
ковь св. Маріи (съ 1398 по 1472 и даже позже) до такихъ же значитель
ныхъ размѣровъ въ вышину, при богатой декораціи стѣнъ цвѣтными израз
цами или кафлями. Подобнаго же устройства Николаевская церковь въ Лю- 
н е б у р г ѣ . —  Хоромной системы держится напротивъ долевая сѣнь в е р
д е н с к а г о  собора, выстроенная съ 1473 но 1490 г.

Хорошими памятниками декоративнаго искусства должно назвать два лю-  
б е к с к и х ъ  произведенія: лекторій въ с о б о р ѣ  съ гранитными колоннами и 
рѣзнымъ по дереву обносомъ, и литая изъ бронзы престольная сѣнь въ Ма
ріинской церкви, блестящее произведеніе мастеровъ Н и к о л а я  Р у г г е з е э  
н Н и к о л а я  Г р у д е н а ,  1479  г.

Свѣтскія постройки также носятъ отпечатокъ декоративнаго направленія 
этой эпохи. Городскія думы въ Г а н н о в е р ѣ ,  Л ю б е к ѣ ,  Р о с т о к ѣ ,  многіе 
частные дома, какъ въ этихъ городахъ, такъ и въ Лю не б у р г ѣ ,  В и с м а р ѣ  
и другихъ, представляютъ любопытные тому примѣры. К ъ  атому присо
единяются въ Г а н н о в е р ѣ  богатыя клѣтчатыя (фахверковыя) сооруже
нія, между прочимъ особенно —  такъ-называемое Аптечное Крыло город
ской думы.

Въ бр а и д е и б у р г с к и х ъ  л а р х і я х ъ  къ началу этой эпохи возводится 
значительная и разукрашенная снаружи церковь св. Екатерины въ Б р а н 
д е н б у р г ѣ ,  начатая въ 1401 г . мастеромъ Г е н р и х о м ъ  Б р у к с б е р г о м ъ  
изъ Ш теттина, — хоромное сооруженіе съ высокимъ клироснымъ обходомъ 
н вдвинутыми внутрь устоями. Выработанные въ прорѣзь нарядные фронтоны 
настоящій образецъ блистательнѣйшей кирпичной декораціи. —  Съ такимъ 
же великолѣпіемъ отдѣлана и М а р і и и с к а я церковь въ К ё н и г с б е р  г ѣ,  
освященная 1407  г.  Позднѣйшему времени принадлежатъ богато украшен
ныя ц и з а р с к а я  замковая церковь близъ Б р а н д е н б у р г а  ( 1472  г . )  и 
замковая часовня въ В о л ь м и р ш т е д т ѣ  ( 1 4 80 ) .  —  Къ  самой поздней за 
тѣмъ порѣ относится Петровская церковь въ Б р а н д е н б у р г ѣ ,  замѣча
тельная своими нарядными ячеистыми сводами, и наконецъ къ 15-му также 
вѣку —  перестройка тамошняго с о б о р а ,  а равно и г а в е л ь б е р г с к а г о ,  
освященнаго въ 1411 г .

Слѣдуетъ еще указать на нѣкоторыя стройныя и свѣтлыя хоромообраз- 
ныя церкви: богомольческую въ В и л ь с н а к ѣ ,  середины 15-го вѣка, со-



борную въ Ш т е  н д а л ѣ ,  1 оконченную въ 1447 г . ,  столь же смѣлую въ 
своихъ значительныхъ размѣрахъ и отличающуюся притомъ нарядно-богатою 
выработкой М а р і и н с к у ю  церковь тамъ же, и мн. др.

Декоративныя произведенія здѣсь рѣдки. Песчаниковый лекторій въ га -  
в е л ь б е р г с к о м ъ  соборѣ и кирпичный въ ш т е н д а л ь с к о м ъ ,  да красивая 
песчаниковая сѣнь, 1510  г . ,  въ Маріинской церкви въ Ф ю р ш т е н в а л ь д е .

Зато великолѣпную декоративную отдѣлку встрѣчаемъ въ свѣтскихъ со
оруженіяхъ. Таковы именно городскія думы въ Т а н г е р м ю н д е  2 и въ К ё 
н и г с б е р г ѣ ;  далѣе, в ъ Ц е р б с т ѣ  ( 1 4 7 9 — 81)  и въ Ю т е р б о к ѣ ,  гдѣ залъ 
городского совѣта снабженъ пестрыми ячеистыми сводами. Также и город
скимъ воротамъ придается благолѣпный видъ и богатое украшеніе. Блистатель-

Инглинскія ворота въ Ш тендалѣ. По Мейергейму.

нѣйшіеобразцы находимъ въ В е р б е н ѣ ,  Т а н г е р м ю н д е  и Ш т е н д а л ѣ ,  гдѣ 
они выложены цвѣтной кафелыо въ самыхъ разнообразныхъ узорахъ.

Въ П о м е р а н і и  однимъ изъ колосальнѣйшихъ зданій этой группы пред
стаетъ Маріинская церковь въ І И т р а л ь з у п д ѣ ,  построенная съ 1410 но

1 Denkmäler der Kunst, рпс. 56, ф п г г . 3 п 4. —  2 Тамъ же, рис. 56 , ф и г . 5.



1478 г . ,  —  высокопарное сооруженіе самыхъ могучихъ пропорцій, смѣло 
развернутое въ вышину, съ клироснымъ обходомъ, трехпридѣльнымъ попе- 
речьемъ и западною сѣнью (или трапезой), надъ которой возведена массив
ная башня, при всемъ томъ грубое и даже отчасти варварское въ подроб
ностяхъ.^— Не столь большія постройки того же времени —  ц е р к о в ь  І о а н 
нов с к а г о м о н а с т ы р я  тамъ же, съ сплошнымъ аркаднымъ предсѣиіемъ 
(или папертью); осьмиуголыіая ч а с о в н я  св.  А п о л л о н і и  при Маріинской 
церкви, и ц е р к о в ь  св.  Г е р т р у д ы  въ В о л ь г а с т ѣ ,  двѣнадцатигранная 
постройка съ колонною посереди и съ наряднымъ звѣздчатымъ сводомъ, вѣ
роятно идущимъ еще изъ 14-го столѣтія.

Въ верхней Помераніи должно вопервыхъ назвать Маріинскую церковь въ 
Ш т а р г а р д ѣ  (т . е.  Старгородѣ); первоначально хоромная постройка 14-го 
вѣка, въ 15-мъ передѣлана она въ высокопарную значительныхъ размѣ
ровъ, посредствомъ сильной подвыси середняго корабля, и тогда же снабжена 
обходомъ и многоугольнымъ клиросомъ. Пропорціи ея благородны, но въ де
таляхъ не мало произвольнаго, каковы наприм. балдахины или шатровыя сѣни 
надъ капителями столповъ; впрочемъ же пущена здѣсь въ ходъ богатая деко
рація поверхностей.— Тамъ же, въ качествѣ хоромной постройки, надо 
привесть церковь св . І о а н н а ,  основанную, говорятъ, въ 1408  г . и отдѣ
ланную такими же богатыми прикрасами; далѣе, Маріинскую церковь въ 
Ф р е й е н в а л ь д ѣ ,  и др.

Мірское зодчество можетъ похвалиться сооруженіемъ нѣсколькихъ краси
выхъ воротъ, наприм. въ К  а мм инѣ ,  Д е м м и н ѣ ,  П и р и ц ѣ ,  Ш т а р г а р д ѣ ,  
потомъ богато декорированными фасадами домовъ въ Г р е й ф с в а л ь д ѣ  и 
особенно городской думы въ I I I т р а л ь з у н д ѣ .  Своеобразное украшеніе по
верхностей узорчатою высѣчкой процвѣтаетъ еще и въ половинѣ 16-го сто
лѣтія , какъ видно между прочимъ по одному крылу замка въ У к е р м ю н д е  
1546  г . и по щипцу городской думы въ Штаргардѣ.

П р у с с і я ,  видѣвшая въ прошлую эпоху блистательный цвѣтъ своего зод
чества въ многочисленныхъ замковыхъ постройкахъ Тевтонскихъ рыцарей, 
въ позднѣйшую эту пору почти исключительно ограничивается многочислен
ными же и отчасти величавыми храмовыми сооруженіями въ Д а н ц и г ѣ .  
Система здѣсь хоромная съ небольшою обдѣлкою деталей, съ осьмиграшіыми 
столпами, прямолинейно замкнутымъ клиросомъ, пестрыми сѣтчатыми сво
дами, съ рядами часовень между вдвинутыхъ внутрь устоевъ, наконецъ 
обыкновенно съ тремя параллельными двускатными крышами и поэтому часто 
съ богато декорированными извнѣ щипцами. Главною постройкой въ этомъ 
родѣ была М а р і и н с к а я  ц е р к о в ь ,  1 заложенная первоначально въ 1 3 4 3 г . ,  
но съ 1400 значительно распространенная и сооружавшаяся потомъ до 16-го 
вѣка включительно; она возведена въ величественныхъ размѣрахъ, съ трех- 
придѣльными поперечною и долевою сѣнями, которыя обѣ снабжены рядами 
часовень, но при этомъ безприкрасна въ деталяхъ и строга можно сказать до 
терпкости; снаружи отличается она колосалыюю западною башней и мио-

Denknm ler der Kunst, рис. 56, ф и г . 2.



жествомъ стройныхъ башенокъ или теремковъ по щипцамъ. —  Такая же 
почти ц е р к о в ь  св.  Е к а т е р и н ы ,  только проще и безъ ноперечья подобно 
всѣмъ другимъ, выстроена первоначально съ 1326 г . ,  но въ 15-мъ вѣкѣ 
расширена; церковь свв.  П е т р а  и П а в л а ,  начатая въ 1525 г . ,  съ ориги
нальною западною башпею (съ 1486 ) ;  св.  І о а н н а ,  благородныхъ и пре
красныхъ вообще пропорціи, съ поперечьемъ, покрытымъ сводами въ 1 463—  
65 г г . ;  св.  Т р о и ц ы ,  которой изящный, выдвинутый въ длину клиросъ

возведенъ въ 1482— 9 5 г г . ,  а долевая сѣнь возстановлена въ 1503— 14 гг . , 
и которая украшена съ запада богато-декорированнымъ фронтономъ; одно- 
придѣльная церковьсв.  В а р о о л о м е я ,  выстроенная послѣ 1500 , иев .  Ьир- 
г и т т ы  —  только уже въ 158 7 — 1602 гг .

Франція.

Поздняя нора французской готики преимущественно отличается чрезвы
чайно легкою, граціозною выработкой деталей и великимъ декоративнымъ 
богатствомъ, При чемъ однакожь и здѣсь частности развиты скорѣе про
извольно, чѣмъ органически, и особенно въ узорчатыхъ переплетахъ и вы
сѣчкахъ часто прибѣгаютъ къ тѣмъ пламенеобразнымъ фигурамъ, которыя 
снискали этому стилю названіе «свѣточнаго» или «пламеннаго», flam boyant.

Фронтонъ церкви св. Т роицы и Аннинской часовни въ Данцигѣ. По К. Ш ульц у



К ъ  самымъ изящнымъ и благороднымъ созданіямъ этой эпохи принадле
жатъ на с ѣ в е р ѣ  Франціи позднѣйшія части С е н т ’ У а н а 1 въ Р у а н ѣ ,  
именно корабль и фасадъ этой церкви съ діагонально размѣщенными башнями, 
а равно и крылья поперечья. —  Еще роскошнѣе отдѣлана тамъ же церковь

Видъ Сен’Маклý въ Руанѣ. По дю Соммерару.

С е н ’ М а к л у ,  замѣчательная необыкновенно изукрашеннымъ пятисторон- 
нимъ портикомъ, впереди фасада. —  Сходнаго съ этимъ направленія та 
мошнія же опять церкви С е н т ’ Э л б  (S t . Е Іа і )  и С е н ’ В е н с а н ъ ,  проще
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убраны С е н ’ В и в ь ё н ъ  и С е н ’ П а т р и с ъ .— Чрезвычайно блистателенъ 
фасадъ р у а н с к а г о  с о б о р а ,  котораго богато отдѣланная и стройно воз
носящаяся южная башня, 448 5 — 1507 годовъ, увѣнчана осьмиугольнымъ 
верхомъ. Середняи часть фасада, 1 5 0 9 — 1530 годовъ, снабжена вели
колѣпнымъ порталомъ, съ блестящей розою надъ нимъ, которая вверху и но 
обѣ стороны вяжется съ роскошнѣйшею архитектурной прорѣзью. —  Также 
и соборъ въ Э в р ё ,  начатый въ 14-мъ столѣтіи, досгроивался и украшался 
богатою декоративною отдѣлкой снаружи въ исходную пору готики, вплоть 
до 16-го вѣка. Тому же времени принадлежитъ нарядно обдѣланная церковь 
въ К о д е б ё к ѣ ,  съ башнею по одной сторонѣ фасада, увѣнчанною богатымъ 
прорѣзнымъ шпилемъ. — Далѣе относятся сюда церкви св. Іакова въ Д і а н н ѣ  
и Пресв. Богородицы въ В е р н о н ѣ  съ просто и ясно выработанными фаса
дами, церкви въ Г а р ф л ё р ѣ  и Л у в ь ё ,  потомъ Сен’ Мишель въ В о с е л л ѣ ,  
одномъ изъ предмѣстій Кана, и осьмигранная постройка надъ средокресгіемъ 
собора въ Б е й ё .  Въ  ж и з о р с к и х ъ  церквахъ Сен’ Жервё и Сен’ Иротё 
замѣчателенъ переходъ къ формамъ Возрожденія; въ к а р а й  г а н с к о й  
церкви —  маловозвышенность безоконнаго передняго корабля, въ церкви 
М он’ сен '  М и ш е л я  —  смѣло поднятый и величаво сооруженный гранит
ный клиросъ 1452— 1521 гг .

П и к а р д і я  также богата блистательно декорированными постройками 
исходной эпохи. Въ а м і э н с с к о м ъ  соборѣ относятся къ ней особенно три 
большихъ розетныхъ окна по западному фасу и щипецъ поперечья. Важнѣе 
коллегіатная церковь въ С е н ’ Р и к ь ё  близъ Аббев-оя, начатая въ 1487 г . ;  
она съ богатымъ клироснымъ замкомъ, котораго абсиды, за исключеніемъ 
передняго, такъ-называемой Маріинской часовни, выведены однакожь прямо
линейно; корабль расчлененъ грубовато и рѣзко но старинному еще образцу; 
наружная декорація необыкновенно блестяща, но схематична. —  Не менѣе 
богато отдѣлана нѣсколько позднѣйшая церковь св . В у л ь ф р а м а  въ Аббе-  
в и л ѣ ,  съ чрезмѣрно расчлененными и слишкомъ тонкими столпами; наруж
ность, особенно но фасаду, вся одѣта игриво-узорчатой рѣзьбой. Чрезвы
чайно роскошны потомъ маленькая церковь св. Духа въ Р ю к ѣ ,  вновь от
строенная 1470 г . церковь въ II у à (P o ix ) , хоромообразпая Іоанновская 
церковь въ П е р о  инѣ ,  главная церковь въ К орбг і  и ми. др.

Великолѣпнымъ зданіемъ позднеготической эпохи въ И л ь - д е - Ф р а н с ѣ  
представляется ноиеречье соборной церкви въ Б о в ё ,  начала 16-го вѣка, 
декорированное съ особеннымъ блескомъ но фасадамъ. Въ  подобномъ же 
родѣ клиросъ тамошней церкви св. Стефана (Сент Этьеннъ), выстроенный 
въ 1506  г . Не менѣе пестро изукрашены щипцы поперечья с а н л и с с к а г о  
с о б о р а ,  фантастически-вычурно обдѣланный фасадъ хоромообразной церкви 
с в . П е т р а  тамъ же, значительная церковь св . А н т о н і я  въ К о м п і э н ѣ  и
с в .  І а к о в а  въ томъ же городѣ, наконецъ еще церковь въ К л е р м о н ѣ . ___
Проще многія поздиеготическія постройки въ П а р и ж ѣ :  такова наприм. 
церковь С е н ’ Ж е р м е н ’ л’ О с е р р у а ,  съ остатками 13-го столѣтія, но 
принадлежащая въ главномъ 15-му и 16-му вѣкамъ; позднѣйшія части
с в . С е в е р и н а ,  второй' иоловииы 15-го столѣтія; С е й ’ Ж е р в ё ___конца
того же вѣка и современный ей корабль церкви С е н ’ Me д а р ъ ;  за тѣмъ —



С е н ’ М е р р и ,  построенная съ 1520 г . очень просто,' наконецъ башня 
церкви С е н ’ Ж а к ъ  де-ла Б у ш ё р й ,  возведенная въ 1508— 22 гг . Сюда 
же относится блестящая отдѣлка щипца «Святой Часовни» въ П а р и ж ѣ ,  
равно какъ и законченной объ эту пору (около 1525 г . )  Святой Часовни въ 
В е й с е н н ѣ .  —  Наконецъ, одно изъ лучшихъ башенныхъ сооруженій во 
Франціи, верхъ сѣверозападной башни ш а р т р с к а г о  собора, возведенный 
въ 1507— 14 гг . мастеромъ Ж а н о м ъ  Т е к с ь е ,  подлинно изящное созда
ніе декоративнаго искусства. То же надо сказать н о клиросной оградѣ этого 
собора, выполненной тѣмъ же мастеромъ.

Въ Ш а м к а н ь и  богомольческую церковь И о т р д а м ъ  де л’ Э п и н ъ  близъ 
Шалона на Марнѣ должно почесть однимъ изъ важнѣйшихъ ио оригинально
сти своей памятниковъ: начатая въ 1419 г . ,  еще при англійскомъ господ
ствѣ, какимъ-то мастеромъ П а т р и к о м ъ ,  потомъ послѣ нѣкотораго пере
рыва строившаяся далѣе и законченная въ главномъ 1459 г . ,  она представ
ляетъ трехпридѣльиую долевую сѣнь, простого, отвѣчающаго прежней си
стемѣ характера, и нѣсколько тяжеловатый пятипридѣльный клиросъ съ вѣн
цомъ часовень вокругъ; снаружи, замыкающія линіи— по большой части гори
зонтальныя, фасадъ же напротивъ расчлененъ на французскій образецъ, съ 
двумя башнями, изъ которыхъ закончена одна южная (1 5 2 9  г . ) . — Величай
шая пышность развернулась потомъ въ фасадѣ т р у  ай с к а  го собора, соору
женномъ въ 1 5 0 6 — 90 г г . ;  поверхность его вся покрыта узорчатой высѣчкой, 
нишами для статуй и тому подобными украшеніями, какъ сплошнымъ фили
граномъ; три портала, окаймленныя капельно-висячею рѣзьбой, открываются 
между сильно-выступившими толщами готическихъ устоевъ. —  Тамъ же къ 
началу 16-го вѣка относятся клиросъ с в . М а г д а л и н ы  и внутренность ко
рабля св . І о а н н а  К р е с т и т е л я ;  позднѣйшей еще норы, уже съ наклон
ностью къ формамъ Возрожденія и съ черствымъ притомъ схематизмомъ,—  
церкви С е н ’ П и з ы 4, С е н ’ Н и к о л а  и С е н ’ І І а н т а л е о и ъ .  Однимъ изъ 
великолѣпнѣйшихъ созданій фантастической декораціи является наконецъ 
лекторій въ церкви св . М а г д а л и н ы ,  выполненный 1506 г . мастеромъ 
Ж  а н о м ъ Г  у а л ъ д о или Г е й  л ь д ъ .

Произведеніями этой эпохи не такъ богата Б у р г у н д і я .  Послѣ пожара 
1465 г . о т ё н с к і й  с о б о р ъ  украсился стройною башней надъ средокресть- 
емъ, часовнями въ продольномъ кораблѣ и фаитастически-убранною трибу
ной для органа. Слѣдуетъ также указать на позднѣйшія части не в е р е 
с к а  го с о б о р а ,  отличающіяся красивымъ и стройнымъ развитіемъ. —  Осо
бое значеніе имѣетъ потомъ церковь Пресв. Богородицы въ Б р у ,  мавзолей 
бургундскихъ владѣтелей, сооруженный однимъ нѣмецкимъ мастеромъ въ 
1 5 0 6 — 36 гг . Трехнридѣльная въ широкихъ размѣрахъ и съ простымъ 
устройствомъ клироса, отличается она живою обдѣлкой архитектурныхъ ча
стей; въ наружной же декораціи представляетъ, напротивъ, разные про
извольно-фантастическіе элементы. К ъ  началу 10-го вѣка относится еще 
фасадъ т у р с к о й  соборной церкви.

Въ  Б р е т а н и  было болѣе архитектурной дѣятельности, и изъ гранитныхъ 
ея зданій глядитъ серьёзная массивность, иногда игриво окруженная вычур
ною декораціей и отчасти не безъ англійскихъ вліяній. Таковы наприм.



церковь въ Ф о л ь г о й  (конченная 1419 г . ) ,  съ розе-гнымъ окномъ въ за
мочной стѣнѣ клироса; основанный въ 1424 г.  к е м п ё р с к і й  соборъ, съ 

.пуковидными столпами и со сводами на консоляхъ (подставахъ), а по фа
саду съ двумя оригинально обдѣланными башнями; развалина церкви к о р 
д е л ь е р о в ъ  тамъ же, съ рѣшительно англійскими деталями; прямолинейно 
замкнутые клиросы д о л ь с к а г о  собора и церкви въ П о п и р у й ,  и д р . —  
Здѣсь встрѣчаются иногда и осьмиугольные гранитные столпы, наприм. въ бо- 
гомольческой часовнѣ С е н ’ Ж а і Г  дю Д у й  (du D o igt) близъ Морлг ( 1 4 4 0 —  
1513 г г . ) ,  въ лам ба дек  с кой церкви и во миог. друг.

Видъ зáмка Мельянъ. По дю-Соммерару.

Далѣе, значительны особенно по внѣшней декоративной отдѣлкѣ: фасадъ 
церкви Сен’ Нонй въ П ё м а р к ѣ ,  церковь св. Фіакра въ Ф а у б ,  съ живо
писнымъ башеннымъ сооруженіемъ, церковь Сен Тромёръ въ K a p r è  (С пг- 
І іа іх )  съ башнею посереди фасада, выстроенною съ 1529  по 1535  г . ,  и 
мн. др. Слѣдуетъ йотомъ назвать соборъ въ Т р е г ь ё ,  очень разновремен
ной постройки, съ очень статной башнею на южномъ крылѣ поперечья; позд
нѣйшія части собора въ С е н ’ Б р і ё к ѣ ,  церковь св. Леонарда въ Ф у ж ё р ѣ ,



1406— 40 г г . ,  фасадъ Сеит’ Обеиа въ Г е р а н д ѣ  (G u é ra n d e ), начатый 
въ 1434 г . фасадъ н а н т с к а г о  собора вмѣстѣ съ кораблемъ, и т . д.

Свѣтское зодчество также достигаетъ въ позднее это время прелестной ча
сто живописности склада и богатой выработки. Благороднѣйшимъ созданіемъ 
этой эпохи представляется домъ знаменитаго Ж ака Кёра въ Б у р ж ѣ ,  вы
строенный въ 1 4 4 3 — 53 г г . ,  вполнѣ замковое сооруженіе, величаво обсту
пающее своими массами внутренній дворъ. —  Потомъ въ П а р и ж ѣ— Отель де

Клюнй, прежнее мѣсто жительства клюнійскихъ 
аббатовъ, конца 15-го столѣтія.— Итальянскому 
мастеру Фра Джакондо, и по всей вѣроятности 
неправильно, приписывается замокъ М е л ь я н ъ  
(M e illa n t) близъ Сент’ Аманда, здапіе роскошно- 
фантастической отдѣлки. —  Съ полнымъ вкуса 
великолѣпіемъ выработанъ такъ-называемый 
«Посольскій Домъ» (Отелъ дез’ Амбассадёръ, 
онъ же и Отель д’ Англьтерръ) въ Д и ж о н ѣ ;  
проще, но съ множествомъ украшенныхъ рѣзь
бой кровельныхъ теремковъ,— замокъ въ Ж о с -  
с е л е н ѣ  и герцогскій замокъ въ II а н т ѣ . —  
Блистательнѣйшее развитіе свѣтскаго зодчества 
встрѣчаемъ въ замкахъ Нормандіи, преимуще
ственно въ Р у а н ѣ .  Великолѣпный образецъ 
самой богатой декораціи представляютъ позд
нѣйшія части ( 1 4 9 9  г . )  С у д е б н о й  П а л а т ы  
(ІІалё де Ж ю стисъ ), раннія же части ( 1 4 9 3  г . )  
проще; особенно смѣла, блистательна, но вмѣ
стѣ и крайне прихотлива декорація, увѣнчиваю
щая зданіе.

Изъ числа городскихъ думъ предпочтительно 
заслуживаетъ вниманія с е н ’ к а й т е  и с к а  я, 
удачное подражаніе фландрскимъ образцамъ. 
Проще городскія думы въ Н у  а Йонѣ и Со-  

мюрѣ.  Потомъ —  красивая набатная или вѣчевая башня в ъ Э в р ё ,  строй 
ная съ осьмиугольнымъ верхомъ, сооруженіе 15-го столѣтія.

Система верхо вы хъ частей глав
наг о крыла Судебной Палаты въ 

Р у а н ѣ .  По П южену.

Ю ж н ы е  к р а я  Франціи остаются при томъ пестромъ разнообразіи на
правленій, какимъ отличалась уже и предшедшая эпоха. Клиросъ т у л у з 
с к а г о  с о б о р а ,  въ детальныхъ формахъ поздней готики, примыкаетъ къ 
схемѣ сѣверной школы; соборъ въ О ш ѣ  (A u c h ) , построенный съ 1439 г . ,  
и церковь св. Михаила въ Бо р д о ,  послѣдняя однакожъ съ прямолинейно- 
замкнутымъ клиросомъ, представляютъ во внутреннемъ строѣ сродственные 
тому элементы. —  Богато развитыя башенныя сооруженія по сѣверной си-



стемѣ есть прй церкви города М ири у à (M ire p o ix ), при начатомъ въ 
1 3 6 2 г . м а н д с к о м ъ  соборѣ (M ende) и особенно благолѣпное и нарядно вы
работанное при соборѣ въ Р о д е с ѣ  (R h o d e z ) .— Далѣе, принадлежитъ сюда 
великолѣпное поперечье л и м о ж с к а г о  собора. Въ высшей степени значи
тельна церковь С е н ’ І І и з ь с  въ Л і о н ѣ ,  существенно принадлежащая 15-му 
столѣтію; она широкихъ и тяжелыхъ пропорціи, съ приниженными перемыч
ными арками, блестящими сводами и узорчатымъ оконнымъ переплетомъ.—  
Въ П р о в а н с ѣ  къ позднему этому времени относятся главныя части церкви 
с в . М а к с и м и и а ,  обозначенныя 1480-мъ г . ;  кромѣ того церковь св . П е 
т р а  въ А в и н ь і о н ѣ  и соборъ въ Э с ѣ  ( А і х ) .

Въ  заключеніе должно еще привести построенную съ 1601 по 1790 г . 
соборную церковь въ О р л е а н ѣ ,  какъ замѣчательный образецъ самопозд
нѣйшаго употребленія готики. Хотя ,  правда, черствая и лишенная живого 
чувства въ деталяхъ, она вполнѣ послѣдовательно проводитъ готическую си
стему во всѣхъ существенныхъ частяхъ, соперничая до малѣйшихъ даже под
робностей въ блескѣ и даже въ величавой гармоніи съ болѣе древними собор
ными церквами.

Въ ряду построекъ декоративнаго характера всѣхъ выше стоитъ конечно 
южное предсѣніе (паперть) а л ь б і й с к а г о  собора, какъ одно изъ самыхъ 
полныхъ фантазіи, богатыхъ п вмѣстѣ граціозныхъ произведеній. Словно 
арабскія декоративныя работы вдохновили мастера на чудное это созданье. 
То же надобно сказать о завпточныхъ украшеніяхъ клироса и о лекторіи въ 
этомъ соборѣ.

Наконецъ уже рѣшительно испанско-мавританскій стиль напоминаетъ одна 
свѣтская постройка, Судебная Палата въ П е р п и н ь я н ѣ ,  эффектная своей 
благолѣпной массивностью.

Нидерланды.

Обнаружившееся и въ прошлую еще эпоху національное преобразованіе 
готическихъ формъ происходитъ въ поздній этотъ періодъ на томъ же самомъ 
основномъ началѣ, и несущественное только видоразличіе порождается здѣсь 
тѣмъ, что въ церковныхъ постройкахъ преобладаетъ болѣе сдержанная трез
вость, а въ свѣтскихъ •—  роскошь и великолѣпіе.

Между б е л ь г і й с к и й  и памятниками вопервыхъ должно привести церковь 
Потрдамъ дю Саблонъ (или Нотрдамъ дb Виктуаръ) въ Б р ю с с е л ѣ ,  зданіе 
конца 15-го вѣка, съ легкими, живо расчлененными столпами. Того же вре
мени и тамъ же еще церкви И о т р д а м ъ д е л я Ш а н е л ь  ( долевая сѣнь), €  е н’ 
Ж а і Г  Б а т и с т ъ  и С е н т ’ К а т е р и н ъ .  —  Обновленный вслѣдъ за пожаромъ



1341 г . м е х е л ь н с к і й  соборъ принадлежитъ еще отчасти 14-му столѣтію, 
снабженъ однако сводами только уже въ 1487  г . ,  не раньше; клиросъ, пер
вой половины Іо -го  вѣка, отличается вполнѣ французскимъ расположеніемъ; 
могучая западная башня, заложенная въ 1452 г . ,  производитъ самый бла
голѣпный эффектъ. —  Превосходно выработаны потомъ строившаяся съ 
1416  г . церковь Сен'Сюльписъ въ Д и с т ѣ ,  основанная 1325 и законченная 
1515 ’ Сен’ Гоммеръ въ Д і э р р ѣ ,  Сен’ Ж акъ  въ А н т в е р п е н ѣ  (съ 1429 
по 1560 г . )  съ значительною западною башней, и ми. др. Переходъ къ гол
ландскимъ постройкамъ составляетъ х о о г с т р а т е н с к а я  церковь, 16-го 
столѣтія.

Далѣе, на востокъ въ Л ю т т и х ѣ  приведемъ верхнія части церкви св. '  
Павла, хоромообразную церковь св. Креста, и въ Г е ѣ  ( Н і ю ) коллегіат- 
ную церковь Пресв. Богородицы, существенно обновленную послѣ пожара 
1499  г .

Во фландрскихъ областяхъ церковь св. Вальбурги въ У  де на рдѣ  —  трез
вое сооруженіе могучихъ размѣровъ; сюда же принадлежатъ: въ Г е н т ѣ  
церкви св. Іакова и св. Михаила, послѣдняя выстроена съ 1440 по 1480  г . ;  
въ Б р ю г г е  хоромообразиая церковь Сен’ Ж илль и снабженная тонкими 
круглыми колоннами Сен’ Ж акъ ; въ К у р т р ё  построенная съ 1390 по 
1439  г . церковь св. Мартина.

Потомъ верхняя часть фасада а н т в е р п е н с к а г о  собора, особенно шпиль 
сѣверной башни, начатой въ 1422  г.  по плану І о а н н а  А м е л і у с а  и окон
ченной въ 1518-м ъ ,—постройки, отличающіяся перехитренной изысканностью 
и обдѣланныя въ игриво-декораціонныхъ формахъ. К ъ  системѣ антверпен
скаго собора примыкаютъ: церковь св. Петра въ Л у в е н ѣ ,  которой клиросъ 
выстроенъ около 1433  г . ,  съ огромнымъ, на три башни разсчитаннымъ, фа
садомъ; Сент’ Бодрю въ М о и с ѣ  (Бергенѣ), сооруженная приблизительно 
въ 1 4 5 0 — 1582 г г . ,  и замѣчательная возвышенностью пропорцій и богатою 
прорѣзною отдѣлкой; наконецъ нѣсколько позднѣйшая церковь аббатства 
С е и ’ Г ю б е р ъ  (въ Люксембургѣ^, начатая въ 1526  г . и оконченная во 
второй половинѣ столѣтія. —  Подобное же направленіе обнаруживаютъ позд
нѣйшія части продольной сѣни св. Бавона въ Г е н т ѣ ,  возведенныя въ 
1533 —  50 г г . ;  церковь св. Іакова въ Л ют т и- хѣ  съ многоугольнымъ клиро
сомъ и вѣнцомъ часовенъ безъ обхода, съ отдѣлкою, напоминающею испан
скій декоративный манеръ, именно съ филигранными подзорами по кром
камъ арокъ и блистательно изукрашенными звѣздчатыми и сѣтчатыми сво
дами; тамъ же простая и строгая церковь св. М а р т и н а ,  законченная въ 
1542 г . ,  съ ясно расчлененными, пуковымп столпами. —  За одно изъ пре
краснѣйшихъ созданій самаго исхода готики выдаютъ наконецъ церковь аббат
ства Л о б ё  въ Геннегау, выстроенную съ 1568 по 1576 г . и раззоренную 
въ 1793-м ъ .

К ъ  декоративнымъ произведеніямъ исходной эпохи принадлежатъ позд
нѣйшія части часовни св. Крови въ Б р ю г г е ,  именно боковой ея портикъ 
1533  г . ,  и часовня Чудодѣйственныхъ Даровъ (S t . Sacrem ent des M irac 
le s) въ Б р ю с с е л ѣ ,  сооруженная съ 1533  по 1539 г . ,  обѣ уже съ наклон
ностью къ формамъ Возрожденья; далѣе —  великолѣпная сѣнь 1133  г . въ



церкви св. Петра въ Л у в е н ѣ ,  а главное нѣсколько лекторіевъ, особенно 
одинъ въ сейчасъ названной церкви, другіе въ церквахъ э р ш о т с к о й ,  
т е с с е н д е р л о й с к о й ,  д и к с м ё й д е н с к о й  и св. Гоммера въ Л ь е р р ѣ  
(1 5 3 4  г . ) ,  —  все созданія фантастпчески-роскошпой прихоти.

Внутренность церкви св. Іакова въ Л ю ттихѣ.  П о Ш а п ю ѝ.

Изъ числа свѣтскихъ построекъ относятся къ этому времени: торговые 
ряды въ Г е н т ѣ ,  1424  г . ,  мясные въ А н т в е р п е н ѣ ,  построенные съ 
1500 по 1 5 0 3 ; шкиперскій домъ въ Г е н т ѣ ,  1531 г . ,  въ особенности же



б р ю с с е л ь с к а я  р а т у ш а ,  1 основанная въ 1401 г . мастеромъ I .  в а н ’ 
Т и м е н о м ъ ,  самое блестящее и величественное этого рода зданіе, соеди
ненное съ городского колокольней въ 340  футовъ вышины; стройный, тон
кій шпиль послѣдней законченъ въ 1455 г . I .  де Р ё й с б р о к о м ъ ;  потомъ, 
ратуша л у в е н с к а я ,  начатая въ 1448  г . ,  законченная снаружи въ 1 4 5 9 ,

Уденардская р ат у ш а .  По Ш а пю ѝ.

внутри въ 1 4 6 3  г . ,  менѣе брюссельской, но изукрашенная еще богаче; сра
внительно простая, но изящно расчлененная ратуша въ Мо н с ѣ ,  съ 1448  г . ,  
и подобная же въ У д е н а р д ѣ ,  1527 —  30 гг . ,  въ которой мотивы лувен-

, Denkm äler der Kunst, pnc. 51, фиг 6.



ской и брюссельской ратушъ какъ будто бы послужили темой для новыхъ, 
знаменательныхъ преобразованій. Далѣе еще ратуши г е н т с к а я ,  начатая 
въ 1481 г.  и оконченная уже поздно; к у р т р е й с к а я  (съ 1526 по 1 5 2 8 ), 
болѣе простой обдѣлки; великолѣпнѣйшая, но не слишкомъ гармоническая, 
въ А р р а с ѣ ,  и принадлежащая 16-му же вѣку ратуша въ Л е о .

Фраистастпческимъ сооруженіемъ поздней эпохи была потомъ выстроеная 
съ 1531 г . и недавно сгорѣвшая а н т в е р п е н с к а я  б и р ж а ,  1 которой 
сквозныя галереи на колоннахъ и перемычкахъ обступали въ два яруса ну- 
треной дворъ и которой декорація уже явно обличаетъ вліяніе Возрожденья; 
въ то же почти время и въ близко подходящемъ художественномъ характерѣ 
былъ отстроенъ съ 1508 по 1540 г . дворъ е п и с к о п с к а г о  дво рца  въ 
Л ю т т и х ѣ  съ подобною же чудовидной смѣсью стилей и съ роскошно игри
вою декораціей.

Въ Г о л л а н д і и  вышеуказанная система церковныхъ построекъ развилась 
до полной своеобразности только уже въ этотъ поздній періодъ. На ряду съ 
двумя великолѣпными сооруженіями прежнихъ эпохъ, —  утрехтскимъ собо
ромъ и Николаевскою церковью въ Кампенѣ, возникаетъ въ это время треть
имъ Іоанновская церковь въ Г е р ц о г е н б у ш ѣ  (Буа-лё-Дюкѣ). Обновлен
ный вслѣдъ за пожаромъ 1419 г . ,  клиросъ ея былъ оконченъ въ 1492 г . ,  
а продольная сѣнь начата въ 1497-мъ. Выстроенный въ значительныхъ раз
мѣрахъ, и преимущественно изъ песчанику, храмъ этотъ о пяти придѣлахъ 
съ высокимъ середнимъ кораблемъ и богатымъ клироснымъ сооруженіемъ, 
которое обведено вѣнцомъ часовень; наружность представляетъ систему го
тическихъ устоевъ въ полномъ развитіи. —  Ближе подходитъ къ болѣе стро
гой бельгійской системѣ столь же богато выработанная во внутреннемъ рас
положеніи церковь Пресв. Богородицы в ъ ’Д о р д р е х т ѣ ;  равно и церковь 
св. Лоренца въ Р о т т е р д а м ѣ ,  выстроенная съ 1412 или съ 1449 по 
1472  г.,отличающаяся только своиии деревянными сводами.

Величественною и оригинальною постройкой изъ тесанаго камня пред
стаетъ церковь Пресв. Богородицы въ А м с т е р д а м ѣ ,  начатая въ 1408 г . 
я конченная послѣ 1470-го; клиросъ здѣсь пятичастный съ обходомъ и ча
совеннымъ вѣнцомъ, долевая сѣнь, начиная съ пятичастиаго нодѣла, перехо
дитъ потомъ въ трехчастный и замыкается какъ бы неоконченною. Расчле
неніе столповъ и аркадъ, равно какъ и идущихъ отъ консоль пристрѣлянъ*,

1 D e i ik m . der K u n s t ,  рис. 5 1 .  ф и г . 7 .
*  Мы имѣли уже случай замѣтить, что пристрѣляны (колонки, дудки), которыми об

ставлялись главные столпы, не всегда идутъ снизу, а часто поднимаются только начи
ная съ извѣстной высоты и опираясь въ такомъ с л у ч а ѣ  на устроенныя для нихъ под
ставы или ноксоли.



поразительно напоминаетъ систему англійской готики; своды только въ 
боковыхъ притворахъ каменные, въ середнемъ кораблѣ —  деревянные. —  
Потомъ церковь св. Стефана въ Н и м в е г е н ѣ ,  которой клиросъ, возведен
ный изъ тесанаго камня и кирпича, представляетъ нѣсколько очерствѣлый 
уже характеръ, однакожъ окруженъ еще обходомъ и часовеннымъ вѣнцомъ 
въ формахъ 15-го столѣтія; поперечная сѣнь трехчастная и снабжена, какъ 
и середній корабль деревяннымъ покрытіемъ, въ видѣ коробоваго свода и въ 
стилѣ Возрожденія.

Изъ высокопарныхъ построекъ съ упрощеннымъ планомъ значительна 
церковь св. Бавопа въ Г а р л е м ѣ ,  которую должно отнести къ 15-му 
столѣтію, и которая впрочемъ уже суховата въ обдѣлкѣ; зачатки остав
шихся невыведенными упорныхъ арокъ указываютъ на предполагавшееся 
здѣсь каменносводное покрытіе, которое одиакожь въ 16-мъ вѣкѣ замѣ
нено вездѣ, кромѣ средокрестья, деревянными звѣздчатыми сводами. Т а 
кова же церковь св. Урсулы въ Д е л ь ф т ѣ ,  которой корабль выстроенъ 
съ 1 4 1 2 , а клиросъ съ 1453 г . ,  освященъ же въ 1 4 7 6 , и которая, за 
исключеніемъ одного клироснаго обхода, вся покрыта деревянными сводами, 
и мн. др.

Въ самую послѣднюю пору готики снова появляется въ нѣкоторыхъ па
мятникахъ камнесводчатое покрытіе, и притомъ большею частію выполнен
ное очень смѣло. Такъ наприм. высокій средній сводъ клироса въ церкви 
св. Мартина въ Г р о н и н г е н ѣ  возведенъ безъ упорныхъ арокъ; такова же 
Екатерининская церковь въ У т р е х т ѣ  1524  г . ,  и клиросъ Іоанновской 
церкви тамъ же, 1539-го . —  Наконецъ, какъ очень замѣчательное созданіе 
исходной поры готическаго искусства слѣдуетъ назвать церковь св. Іоанна 
въ Г у д ѣ  (G o u d a), основанную правда въ 1485 г . ,  но обновленную послѣ 
пожара въ 1 5 5 2 , съ круглодужными аркадами и съ коробовымъ, сплошь де
ревяннымъ сводомъ.

Изъ числа хоромообразныхъ церквей многимъ даны были тогда камен
ные своды и отвѣчающее высокопарной системѣ расчлененіе опоръ. Сюда 
принадлежатъ Михайловская церковь въ Ц в о л л е  ( 1 4 0 6 — 40 г г . ) ,  ко
рабль св. Мартина въ Г р ё н и п г е н ѣ ,  церкви св. Іакова, св. Николая и 
св. Гертруды въ У т р е х т ѣ ,  послѣдняя однакожъ съ деревянною покры- 
шей, и мн. др.

Въ большемъ числѣ церквей встрѣчаемъ, напротивъ, круглыя колонны 
(вмѣсто готически-расчленеішыхъ опоръ), но обыкновенно съ деревянными 
сводами въ покрытіи. Каменные своды находятся въ восточныхъ частяхъ 
а м е р с ф о р т с к о й  церкви съ 1430  г . ,  въ церкви св. Мартина въ Б о л ь с -  
в а рд ѣ  съ 1 446 ;  деревянными сводчатыми потолками при тонкихъ сравни
тельно аркадахъ снабжены: Николаевская церковь въ А м с т е р д а м ѣ ;  Іоан- 
новская въ Г о р н ѣ  (H o o rn ), клиросъ съ 1 4 0 5 , корабль съ 1 429 ;  Іаков
левская въ Г а а г ѣ  1434 г . ,  св. Лоренца въ В е с н ѣ  (W e e s p ) , освященная 
1 46 2 ,  и др. Также церковь св. Вальбурги въ Ц ю т ф е и ѣ ,  передѣланная 
послѣ пожара 1446  г.  съ удержаніемъ прежнихъ романскихъ еще частей.—  
Въ качествѣ двупридѣльныхъ хоромообразныхъ церквей должно назвать



Миноритскую и Виѳлеемскую въ Ц во л л е, католическую въ Д е в е н т е р ѣ  
и монастырскую въ Г а а г ѣ ;  въ качествѣ однопридѣльно-крестовой по
стройки—  церковь Пресв. Богородицы въ Ц в о л л е .

Британскіе края.

Англійская архитектура въ эту позднюю эпоху именно и пріобрѣтаетъ 
свой характернѣйшій складъ. Хоромообразно и свободно поднимаются ея 
зданія, съ широкими, свѣтлыми окнами, которыхъ богатый переплетъ обра
зуется болѣе и болѣе изъ отвѣсно сбѣгающихъ жезловъ или валиковъ (такъ- 
называемый «перпендикулярный стиль»), упорныя арки отпадаютъ прочь, 
системы готическихъ устоевъ упрощаются до крайности, а въ устройствѣ 
потолковъ начинаетъ преобладать дерево съ великолѣпною отдѣлкой. Арки 
выводятся по большой части въ пригнетенной сверху стрѣльчатой формѣ, 
гакъ называемой «Тюдоровской» (со второй половины 15-го вѣка). Всѣ 
площади покрыты рейкообразной высѣчкой, одѣвающей своимъ игривымъ 
узоромъ сильные, простые нодѣлы расчлененья. Наружность зданій, благо
даря плоскимъ кровлямъ, спрятаннымъ за высокими зубчатыми вѣнцами, 
пріобрѣтаетъ видъ простой горизонтальности; передъ фасадомъ высится 
обыкновенно въ одиночку благолѣпная башня.

Къ ранней порѣ 15-го столѣтія принадлежитъ значительная Редклифов- 
ская церковь въ Б р й с т о л ѣ ,  съ пристроенною къ ней Богородичной Часов
нею (Леди-Чёпель) и съ трехпридѣльнымъ поперечьемъ; середній корабль 
съ расчлененными луковыми столпами и богатыми сѣтчатыми сводами, окна 
съ перпендикулярно-узорчатымъ переплетомъ. —  Позднюю же эпоху зна
менуетъ и церковь въ Б а  гѣ  (1 5 0 0 — 1539 г г . ) ;  здѣсь также расчленен
ные столпы и арки, послѣднія въ пригнетенной тюдоровской формѣ, а 
своды въ нарядиой вѣерной; широкія и высокія окна снискали этому зданію 
прозвище «Англійскаго Ф о н ар я» .— Древнѣйшіе памятники снабжены въ это 
время сводами или какими-нибудь дополненіями къ прежнимъ постройкамъ. 
Таковъ наприм. клиросъ но рви ч е к а  г о собора, котораго блестящій верхъ 
вмѣстѣ съ разными передѣлками старинныхъ частей здаиія принадлежитъ 
исходу готической эпохи; таковъ клиросъ церкви к р а й с т  чо р ч е к а  го прі- 
оратства въ Гэмпширѣ, и др.

Большая часть памятниковъ, особенно юговосточныхъ графствъ, отли
чается богатыми деревянными потолками и соотвѣтственнымъ тому строемъ 
и расчлененіемъ. Прекраснымъ этому образцомъ слыветъ церковь въ Мёль -  
ф о р д ѣ ,  съ тонкими, благородно расчлененными столпами, съ опорными ко
лонками для поддержки богато-развитого покрытія, съ ясно расположенной



внѣшностью, замыкающейся вверху зубчатымъ вѣнцомъ. —  Не менѣе благо
лѣпна л ев  е н г а м с к а я  церковь, изукрашенная еще блистательнѣй и сна

ружи и внутри; —  также т а к с с т е д с к а я  церковь, 
съ роскошно-развитыми окнами въ боковыхъ притво
рахъ; за тѣмъ, въ особенности большая Маріинская 
церковь въ К е м б р и д ж ѣ  (1 4 7 8 — 1519 г г . ) ,  ха
рактеристическое зданіе поздней эпохи, съ сильно 
расчлененными столпами и тюдоровскими арками, 
и ми. др.

Далѣе, значительною постройкой этого времени 
слѣдуетъ назвать Маріинскую церковь въ О к с ф о р 
дѣ;  клиросъ возведенъ съ 1443  но 45 г . ,  корабль 
въ 1 4 8 8 , съ тонкими, богато расчлененными стол
пами и со вкусомъ обдѣланными арочными устоями. 
Тамъ же церковь св. П е т р а  въ близко подходя
щемъ’ с ти л ѣ .—  Далеко ие столь важиая к е т т е 
р и н г с к а я  церковь замѣчательна одною изъ пре
краснѣйшихъ готическихъ башень съ тонкимъ шпи
лемъ; отличная церковь въ П и с т о н ѣ ,  1534  г . ,  
хоромообразной системы съ великолѣпнымъ дере
вяннымъ покрытіемъ; въ К о в е н т р и  и въ С т р а т 
ф о р д ѣ  на Авонѣ—  церкви съ необыкновенно ши
рокими и свѣтлыми окнами. Церковь въ Т п н т о н ѣ  
(T a u n to n ), съ высокой, въ верхнемъ ярусѣ богато 

декорированной башней; хоромообразная, стройная церковь въ М а л ь б о р о  
(M a rlb o ro u g h ), и мн. др.

Въ Б о с т о н ѣ  церковь св. Ббтольфа отличается благолѣпными пропорці
ями, широкимъ и свободнымъ расчлененіемъ пространства и значительною 
западною башней, съ легкимъ осьмиугольнымъ шпилемъ въ видѣ фонаря; по
хожа на нее церковь въ Л а у т ѣ  (L o u th ), съ перетоненнымъ однако шпи
лемъ надъ массивною снизу башней 16-го столѣтія ; въ І о р к ѣ  освящен
ная 1424  г. Святокресговская церковь, съ тонкими расчлененными столпами 
безъ капителей; церковь св. К у т б е р т а ,  тамъ же, съ богатымъ деревян
нымъ потолкомъ; церкви С е и т ’ М й к е л ь - л ё - Б ё л ь ф р и ,  1 5 3 5 — 45 гг . По
томъ, Маріинская церковь въ Т е р е к ѣ  (T h ir s k ) ,  съ нарядиымъ потолкомъ, 
и криптою подъ клиросомъ; блистательно украшенная Маріинская же церковь 
въ Б ё в е р л и ,  которой клиросъ въ нижней своей части идетъ еще изъ 14-го 
столѣтія, тогда какъ богатыя потолочныя работы и все прочее принадле
жатъ ноздпеготической порѣ. —  Далѣе, фантастично-декорированная башня 
Николаевской церкви въ Н ы о к а с т л ѣ  на Тайнѣ, коллегіатская церковь 
въ М а н ч е с т е р ѣ  и церковь въ Т о н г ѣ ,  замѣчательная благолѣпною баш
ней надъ средокрестьемъ, съ осьмиугольнымъ верхомъ и стройно-тонкимъ 
шпилемъ.

Особенно мило и нарядно развертывались деревянные эги потолки въ не
большихъ сравнительно сооруженіяхъ, наприм. въ к а п  и г у  ль н ы х ъ  д о м а х ъ .  
Одинъ изъ блистательнѣйшихъ, э к з  е г е р с к і й ,  продолговатаго оклада, съ

Внутренняя система ле- 
венгамской церкви. По 

Брестонъ-Рилю.



плоско выгнутымъ пышно украшеннымъ потолкомъ, покоящимся на богатыхъ 
опорахъ. Еще капитульный домъ въ К а н т е р б ё р и ,  котораго такъ же деко
рированный потолокъ имѣетъ форму коробоваго свода.

Потолокъ капитульнаго дома при экзетерскомъ соборѣ. По Бриттону.

Очаровательнѣйшимъ образомъ воспроизводится эта граціозная игра формъ 
въ сооруженіи каменныхъ сводовъ и, благодаря висящимъ гроздьями замоч
нымъ камнямъ и нарядно узорчатой высѣчкѣ но всѣмъ площадямъ, часто до
ходитъ до полнаго фантазіи, хотя и игриво-декоративнаго только выраженья. 
Особенно блестящій тому примѣръ представляетъ клиросъ о к с ф о р д с к а г о

собора, и еще въ высшей степени соборъ г л о с с т е р с к і й ,  который въ 
14 -мъ столѣтіи подвергся роскошной перестройкѣ, законченной только въ 
15-мъ. Клиросъ одѣтъ тогда какъ пельзя блистательнѣй узорчатою высѣй-

Сводчатый потолокъ крытаго хода при глосстерскомъ соборѣ По Бриттону.



кой, напоминающей почти тонкую столярную работу и покрывающей, кромѣ 
оконъ, всѣ площади; къ иему пристроена Богородичная часовня въ такомъ 
же, только немножко грубоватомъ стилѣ, а къ цѣлому собору присовокуп
лены переходы, крытые великолѣпными вѣерными или пальмовыми сводами 
и производящіе дивяый фантастическій эфектъ. —  Такую же форму сводовъ, 
только еще легче и свободнѣе, находимъ въ Богородицкой часовнѣ пит ер-  
б о р о у с к а г о  собора, конца 15-го столѣтія.

Разныя нарядныя часовни послѣдняго времени соединяютъ всѣ элементы 
блистательнѣйшей декораціи, и особенно самую роскошную выработку этихъ 
сводчатыхъ потолковъ, для порожденія возможно-высшей эффектности. Сра
внительно всѣхъ проще обдѣлаиа ч а с о в н я  Б о ш а н ъ  (B eau ch am p ) въ Б а р 
в и к ѣ ,  воздвигнутая надъ гробомъ умершаго въ 1439 г . варвикскаго графа, 
Ричарда Бошаиъ, и освященная въ 1 4 7 5 . Своды въ ней сѣтчатые, а стѣны 
и широкія окиа покрыты богатою узорчатою высѣчкой. —  Значительнѣй ча
совня К о р о л е в с к о й  к о л л е г і и  (Кинг’ с Колледжъ) въ К е м б р и д ж ѣ ,  
оконченная только въ 1530 г . При 78-ти футахъ высоты и 45-ти ширины, 
она чрезвычайно вытянута въ длину, именно на 310  футовъ. Между вдви
нутыми внутрь устоями подѣланы низкія часовни, которыя н доводятъ общую 
ширину зданія до 78-ми футовъ. ГІристрѣлины связаиы съ поперечными под-

Разрѣзъ верхней части часовни Генриха V I I ,  съ окномъ заподной стороны. 
По Брестонъ-Рилю и Брели.

дугами, риомически пересѣкающими необыкновенно блестящіе вѣерные своды. 
Общій эффектъ, при всей пышности, торжественно степененъ, и наружность 
также отличается благородствомъ своихъ формъ. По плаиу и выработкѣ близко 
подходитъ къ ней часовня св. Георгія въ В и н д з о р ѣ ,  основанная въ 14-мъ 
вѣкѣ, расширенная къ концу 15-го и законченная въ 16-мъ, трехпридѣль- 
ное зданіе, простирающееся на 218  футовъ въ длину и на 65 ф. въ ширину и 
пересѣченное короткимъ поперечьемъ. Всѣ рѣшительно арки— пригнетенной 
тюдоровской формы, вовсѣхъ архитектурныхъ частяхъ, особенно въоішахъ,—



и по преимуществу въ колосалытомъ западномъ окнѣ, —  господствуютъ 
прямоотвѣсные переплеты и высѣчки, а по сводамъ развернуты богатые 
декоративные узоры исходной этой эпохи. —  Наконецъ, самымъ высокимъ 
произведеніемъ этого до крайности роскошнаго стиля я в л я е т с я  ч а с о в н я  
Г е н р и х а  V I I ,  1 на восточномъ концѣ в е с т м и н с т е р с к о й  церкви въ 
Л о н д о н ѣ ,  выстроенная въ 1502— 20 гг . Трехчастно простирается она на

Сѣнная лѣстница коллегіи Крайстчёрчъ въ Оксфордѣ. По Рундту.

104 фута 0 дюймовъ въ длину вплоть до многоугольно-замкнутаго клироса, 
обрамленная цѣлою системой крѣпкихъ многоугольныхъ устоевъ, между ко-

1 Denkm äler der Kunst, рис. 52, ф и г г . 12 и 13.



торыми окна выступаютъ въ видѣ многоугольныхъ же опять фонарей и съ 
декораціею на манеръ замковой. Чрезвычайно блестящи своды: направлен
ныя внизъ и вверхъ -вѣерообразныя ноля ихъ, висячіе гроздья замочныхъ 
камней и роскошная вездѣ узорчатая высѣчка производятъ дивно-фантасти
ческій эффектъ и подлинно сказочную прелесть, такъ что изглаживаютъ 
всякій даже намекъ на прозаическія условія прочной конструкціи.

Великое значенье имѣютъ потомъ коллегіи, обширныя постройки, подоб
ныя средневѣковымъ монастырямъ, и какъ но цѣли своей, такъ и по формѣ—  
нолудуховная и полусвѣтскія, съ крытыми ходами, лѣстничными сѣнями, 
залами собраній, часовнями и т . . п . ,  блестящей обыкновенно постройки и об
дѣлки. Важнѣйшія и многочисленнѣйшія изъ пихъ въ О к с ф о р д ѣ :  к о л л е г і я  
св.  М а г д а л и н ы ,  В с ѣ х ъ  У  сои шпх  ъ (A l l- S o u ls —C o lle g e ), Н о в а я  и 
др. ,  особливо выстроенная въ третье десятилѣтіе 16-го вѣка к о л л е г і я  
Ц е р к в и  Х р и с т о в о й  (Крайстчерчъ) съ большими сѣнями и стольже ве
ликолѣпною, сколько и изящною лѣстницей; сюда же принадлежитъ п ауди-

Сѣни эльтгамскаго дворца. По Фергуссону.

торія Б о г о с л о в с к о й  Ш к о л ы  (D iv in ity  Sch o o l). —  Нѣчто подобное на
ходимъ еще въ К е м б р и д ж ѣ ,  гдѣ преимущественно слѣдуетъ назвать кол
легіи К о р о л е в с к у ю  и Т р о и ц к у ю  (K in o ’s и T r in ity  co lle g e s ). —  Не 
менѣе важна коллегія въ И т о н ѣ ,  съ примѣсью элементовъ Возрожденья.



Очень благолѣпно развернулась также постройка крѣпкихъ замковъ (бур
говъ), величаваго сооруженія, съ роскошными сѣнями и многобашенною вы
работкой снаружи. Таковъ относящійся ко второй половинѣ 16-го вѣка 
К р о с б и - Г а л л ъ  въ Л о н д о н ѣ , - с ъ  замѣчательною залой, 69-ти футовъ 
въ длину; таковъ еще э л ь т г а м с к і й  дворецъ, съ залою въ 101 ф . длиною, 
гдѣ особенно достоинъ вниманія великолѣпный и прекрасно выдержанный 
потолокъ, и ми. др.

Наконецъ есть бездна декоративныхъ произведеній, лекторіевъ, трибунъ, 
надгробныхъ памятниковъ и т .  д ., носящихъ ио большой части характеръ 
господствовавшаго здѣсь изукрашеннаго стиля. Одна изъ прелестнѣйшихъ 
вещей въ своемъ родѣ — - надгробная часовня графини Изабеллы Барвикъ, 
1438  г . ,  въ церкви аббатства Т ы о к с б ё р и ;  таковъ же могильный памят
никъ герцога Гемфри Глосстера (ум.  въ 1447 г . )  въ церкви аббатства 
С е  н т ’ А ль ба и с ъ , и множество архіепископскихъ и епископскихъ мону
ментовъ въ соборахъ.

Въ Ш о т л а н д і и  блестящимъ образцомъ поздиеготичоской архитектуры 
слѣдуетъ вопервыхъ привести развалины церкви аббатства М е л ь р о з ъ ,  ко
торой долевая сѣнь построена въ 1453 г . ,  съ топкими столпами, роскош
ными сѣтчатыми сводами и нарядно широкими окнами съ перпендикулярнымъ 
узорчатымъ переплетомъ. —  Красивые узоры такого рода находятся потомъ 
нъ церквахъ св. Михаила въ Л и и л и т г о  и соборной въ Ф о р т р о з ѣ ,  закон
ченной послѣ 1485 г . Фантастично-странное сооруженіе —  основанная въ 
1 46 6  г.  р о с л и н с к а я  ч а с о в н я  съ старобытно-шотландскими коробовыми 
сводами и съ чудовмдною декораціей. —  Вначалѣ 16-го столѣтія обнаружи
вается въ цѣломъ ряду памятниковъ приближеніе къ иоздііеаііглійскому 
стилю. Таковы церкви въ Л ед и к о р к ѣ  на 'Гнидѣ, другая въ С т е р л и н г ѣ ,  
Маріинская въ Л и т ѣ  (L e ith ) , и мн. др.

Замковыя постройки этого времени въ Л и и л и т г о ,  Б о р т в и к ѣ ,  К р е й 
т о н ѣ  (C rich to n ) и К р е г м й л л а р ѣ .

С к а н д и н а в с к і е  к р а я  представляютъ лишь немногіе примѣры поздне- 
готическаго зодчества.

Въ Н о р в е г і и  щегольскимъ образчикомъ такого рода можно назвать 
только остатки монастыря Л ю з е  (L y z e )  въ области Зёндхорделандъ.

Въ Ш в е ц і и  но развалинамъ Екатерининской церкви въ Б и с б и ,  на 
островѣ Готландѣ, можно видѣть, какова была иозднеготическаи хоромная 
постройка въ германскихъ прибалтійскихъ земляхъ. —  Другія менѣе важныя 
сооруженія въ области Скопе: Маріинская церковь въ И с г а д ѣ ,  церкви въ 
Б а с т о д ѣ ,  А л ь с т а д ѣ ,  О н г е л ь х о л ь м ѣ  и монастырская въ Л у н д ѣ .



Пиренейскій полуостровъ.

П о з д я е и с п а н с к а я  г о т и к а  въ сущности обнаруживаетъ многія знаме
нательныя черты внутренняго сродства съ поздней готикою другихъ странъ 
Европы, и особенно Германіи. И здѣсь въ общемъ окладѣ зданій проявляется 
болѣе холодный, сдержанный смыслъ, стремящійся только къ величавымъ 
пространственнымъ эффектамъ и небрегущій красотою выработки. Зато де
коративная часть развертывается въ такомъ изобиліи, въ такомъ богат
ствѣ, съ такой силою, какъ можетъ статься болѣе ни гдѣ. Съ одной сто
роны, къ концу этой эпохи вторгаются сюда- формы арабскаго стиля, съ 
другой —  формы Возрожденія, и сливаются съ собственно-готическими въ 
такую смѣсь, которой, при всей странной ея фантастичности и чрезмѣр
номъ сплошь великолѣпіи, не льзя отказать въ очаровательно-живописномъ 
эффектѣ.

Самое величественное зданіе этой эпохи, с е в и л ь с к і й  соборъ, 1 начато 
въ 1403 г . на мѣстѣ мавританской мечети и кончено въ 16-мъ столѣтіи; 
куполъ надъ средокрестьемъ замкнутъ въ 1507 г . и потомъ за скорымъ его 
паденіемъ (1 5 11  г . ) ,  возстановленъ опять въ 1517-мъ. Храмъ, о пяти ко
рабляхъ, простирается на 291 футъ въ ширину при длинѣ въ 398 футовъ; 
по сторонамъ боковыхъ кораблей тянутся ряды часовень; поперечье не вы
ступаетъ за черту продольной сѣни впередъ; клиросъ, прежде замыкавшійся

прямолинейно, дополненъ въ эпоху Возрожде
нія небольшою апсидой. Эффектъ цѣлаго по
разительно величавъ, и при незначительной 
высотѣ середняго корабля съ маленькими вер
ховыми окнами, соборъ смотритъ широкою и 
свѣтлою палатой; снаружи высятся увѣнчан
ныя фіалами устои и перемычныя арки; фасадъ 
завершенъ въ серединѣ горизонтально и безъ 
башни.

Другія зданія этой эпохи слѣдующія: соборъ 
въ Г е р о и ѣ  (съ 1416 г . ) ,  соборъ въ С а р а 
г о с ѣ ,  съ кораблями равной высоты; соборъ въ 
Г у э с к ѣ  (съ 1400 г . ) ;  приходская церковь въ 
Д а р о к ѣ  (1 4 4 1 ) ; церковь Санта Марія-ла- 
Антиква въ Ф у э н  т е р  р а б і й ,  гдѣ кажется 
замѣтно уже французское вліяніе; какъ от
мѣнно важные памятники 16-го вѣка должно 
назвать с а л а м а н к с к і й  соборъ, построенный 
съ 1513 г . въ видѣ благолѣпной хоромной 

церкви, и соборъ въ С е г о в і и ,  возведенный съ 1522 г . по образцу богато- 
развитой во Франціи высокопарной системы. —  Далѣе, церковь Сан Гуанъ-

Ув ѣ нчаніе столповъ въ Сан’ Гу- 
анъ де лос’Рейесъ въ Толедо. 

По Вилья-Амилю.

1 Denkm äler der Kunst, pue. 58 , ф и г . 2.



де-лос’ Рейесъ въ Т о л е д о ,  сооруженная въ 1 4 9 4 — 98 гг.  Фердинандомъ и 
Изабеллою, одинъ изъ блистательнѣйшихъ образцовъ великолѣпной испан
ской декораціи, съ рѣшительнымъ уже переходомъ къ формамъ Возрож
денья, и ми. др.

Крайне роскошная декорація поздней этой эпохи всего вольнѣе разверты
вается на отдѣльныхъ частяхъ зданій, фасадахъ, часовняхъ и т . и ., которыя 
въ это именно время придѣлывались къ прежнимъ памятникамъ. Богатѣйшій 
и велемощнѣйшій изъ всѣхъ церковныхъ фасадовъ въ Испаніи представляетъ

Видъ бургосскаго собора. По Ш апюѝ.

намъ б у р г о с с к і й  с о б о р ъ .  1 Середияя часть зданія о двухъ большихъ 
стрѣльчатыхъ окнахъ, съ нарядною надъ ними галлереею въ видѣ увѣн
чанья; обѣ башни устроены по угламъ на манеръ нѣмецкихъ фасадныхъ со
оруженій и хотя безъ обычнаго тамъ осьмиуголыіаго верха, ио съ тонкими 
осьмигранными каменными шпилями, богато украшенными узорчатой про -

1 Denkmäler der Kunst, рис. 58, фвгг. 3 и 4.



рѣзью. Строителемъ этихъ частей къ 4442 г. называютъ нѣмецкаго ма
стера, Іо а н н а  изъ К ё л ь н а ; но грубоватыя и тяжелыя отчасти подробно
сти вовсе не отвѣчаютъ благородному и тонкому пошибу рейнской готики.—  
Съ 1487 г. къ клиросу прибавлена ч а с о в н я  К о н н е т а б л я  (капилья дель- 
Кондестабле), одинъ изъ самыхъ роскошныхъ образцовъ испанской готики, 
съ зубчатыми арками, съ размашистыми нишами и со всѣми возможными 
прикрасами этого стиля. Обрушившійся въ 153!) г. куполъ надъ средокресть- 
емъ возстановленъ въ 1567-мъ, при чемъ вошла рѣшительная примѣсь эле
ментовъ Возрожденья.

Въ т о л е д с к о м ъ  с о б о р ѣ  задуманный совершенно иначе фасадъ, укра
сился въ это время съ южной стороны башнею (1 3 8 0 — 1440 гг. ) , которая 
внизу четыреугольна и украшена узорчатой высѣчкой, но кажется осьми- 
гранною вмѣстѣ съ позднѣйшимъ чудовиднымъ своимъ шпилемъ. Великолѣп
ное позднеготическое произведеніе, однакожь больше въ стилѣ французской

Дверь капитульной залы въ толедскомъ 
соборѣ. По Вилья -Амилю

готики, составляетъ сверхъ-того такъ называемый « Львиный порталъ» юж
наго ноиеречья, выполненный съ 1459 г . А н н е к е н о м ъ  де Э г а с о м ъ  изъ 
Брюсселя. Напротивъ роскошнѣйшими работами въ чисто-испанскомъ уже 
духѣ представляются часовня Сантъяго, конца 15-го столѣтія, клиросный лек
торій и лежащая въ середнемъ кораблѣ Большая часовня (капилья Майоръ). 
Такъ же богата дверь капитульной залы собора, обнаруживающая примѣсь 
мавританскихъ формъ къ позднеготическимъ.

Порталъ коллегіума св. Григорія въ Вальядо
лидѣ. По Вилья-Амилю.



Равномѣрно и нѣкоторыя части наружной отоѣлки л ео н е  ка г о с о б о р а  
относятся къ этой поздней эпохѣ; такъ нанрим. къ западной сторонѣ его 
пристроена южная башня, тонкая и легкая, въ совершенно развившихся го
тическихъ формахъ и съ воздушнымъ, нрорѣзыо украшеннымъ, шпилемъ.—  
Кромѣ-того нѣсколько другихъ башепь, напоминающихъ стройностью своихъ 
сквозныхъ вершинъ нѣмецкую готику. Таковы башни: каргузіанскаго мо
настыря М и р а ф л о р е с ъ ,  которой мастеромъ тоже называютъ І о а нн а  
К ё л ь н с к а г о ;  монастырской церкви Санта Крусъ въ С е г о в і и ,  церкви 
св. Феликса въ Г  е р о н ѣ , соборовъ б а р с е л о н с к а г о и о в і э д с к а г о, —  
послѣдняя блистательнѣй всѣхъ остальныхъ.

Разные к р ы т ы е  ходы не менѣе башепь обнаруживаютъ все богатство 
декоративнаго стиля этой эпохи, съ нѣкоторой только прим ѣсью  формъ Возрож
денія. Таковы: крытый ходъ монастыря Сан’ Сальвадоръ въ Онь ѣ  (1 4 9 .)—  
1503 г г . ) ,  церкви Сан’ Франсиско эль-Граиде въ В а л е н с і и ,  соборовъ се 
го в і й с к а г о , с и г у  э н ц с к а г о  (1 5 0 7  г .)  и л е о н с к а г о .  И мн. др.

Разныя другія сооруженія, посвященныя общественной жизни или частной, 
отличаются такою же великолѣпной отдѣлкою, при чемъ важную роль игра
ютъ соотвѣтственныя здѣсь крытымъ ходамъ аркады чистыхъ или парадныхъ 
дворовъ. Истинно блестящее въ этомъ родѣ созданіе выстроенный съ 1488 но 
1490 г. коллегіумъ св. Григорія въ В а л ь я д о л и д ѣ ,  съ пышно декориро

ваннымъ фасадомъ и съ аркадною галереей, выполненною фантастически бо
гато въ разнообразной смѣси формъ. Точно такъ же с а л а м а н к с к і й  универ
ситетъ , основанный къ концу 10-го вѣка Фердинандомъ и Изабеллою; биржи 
въ В а л е н с і и  (1 4 5 2  г . )  и въ П а л ь м ѣ  на островѣ Майоркѣ, чрезвычайно 
знаменательное, рыцарски-благолѣпное сооруженіе; такъ-иазываемая Аудіэн- 
сія Реаль (королевская пріемная) въ Варселлопѣ. —  Сверхъ того дворцы или 
чертоги въ В а л е н с і и ,  С е г о в і и ,  С а м о р ѣ  и друг. мѣст . ,  часто съ рѣ
шительно-мавританскими воспоминаньями. И мн. др.

Аркада во дворѣ коллегіума св. Григорія въ Вальядолидѣ. По Вилья-Амилю.



Въ П о р т у г а л і и  главнымъ произведеніемъ зто/і поздней эпохи слыветъ 
знаменитый мавзолей Дон’ Эмануэля на восточной сторонѣ б а т а л ь с к о й  
церкви (B a ta lh a ) , начала 16-го столѣтія, осьмиугольное зданіе съ часовнями 
и съ незаконченнымъ куполомъ, 65-ти футовъ въ поперечникѣ; оио мас
сивно и знаменательно въ общемъ складѣ, притомъ все покрыто пестрою го- 
тико-мавританскою декораціей. —  К ъ  тому же времени относится основанная 
1499  г . монастырская церковь Сан’ Геронимо въ Б е л е м ѣ ,  готической во
обще конструкціи, но съ преобладаніемъ полукруглыхъ и подковообразныхъ 
арокъ и съ мавро-готическими деталями; далѣе, маленькій дворъ монастыря 
Пинья (Р іі і і іа )  въ С и н т р ѣ ,  обведенный богато-украшенными аркадами, 
круглодужными внизу и плоскодужными поверху.

И талія.

Итальянская готика уже въ первой половинѣ 15-го вѣка существенно под
рывается Возрожденіемъ, и какъ въ предіпедшую еще эпоху не было недо
статка въ примѣрахъ возврата къ полуангичнымъ и вообще къ круглодуж- 
пымъ элементамъ, то теперь, съ возникшимъ еъизиова оживленіемъ антика, 
архитектура стала болѣе и болѣе, утрачивать свой средневѣковой характеръ. 
Господство готическихъ преданій всего долѣе держалось еще въ верхней 
Италіи, и даже первая эпоха Возрожденія соединялась здѣсь съ разными вос
поминаніями средневѣкового искусства. Поэтому и начнемъ мы свой обзоръ 
съ верхнеиталійскихъ памятниковъ.

Въ М и л а  и ѣ церковь С а и т  а М а р і я д е л л е Г р а ц і э ,  основанная 1463 г . , 
представляетъ замѣчательный примѣръ простора внутренняго расположенія 
у Итальянцевъ, всегда идущаго болѣе въ ширь, чѣмъ въ вышину; середній 
корабль ио своимъ невысокимъ верхостѣньямъ совсѣмъ безъ оконъ; къ 
боковымъ притворамъ примыкаютъ съ каждой стороны ряды часовень. —  
Кромѣ того, какъ выше уже замѣчено, во весь исходный періодъ готики 
трудились еще иадъ м и л а н с к и м ъ  соборомъ. —  Въ В е н е ц і и  принадле
житъ сюда обдѣланный въ блистательно-тяжелыхъ позднихъ формахъ фасадъ 
церкви С а н т а  М а р і я  д е л ь - О р т о  (послѣ 1473 г . ) .

Изъ с в ѣ т с к и х ъ  п о с т р о е к ъ  также не много можно указать важнаго 
за эту эпоху. Въ Венеціи относится сюда такъ-газываемая П о р т а  д е л л а  
К а р т а ,  галерея 1439 г . ,  которою выходящее на ГІіацетту крыло дожескаго 
дворца соединяется съ храмомъ св. Марка. Возведенная какимъ-то масте
ромъ Б а р т о л о м м е о ,  отличается она характерно-пестрыми, изукрашен
ными формами поздней эпохи. —  Значительнымъ сооруженіемъ является 
начатая 1457 г- но планамъ А н т о н і я  ф и л а р е т е  старая часть О с п е -



д а л е  М а д жо р е  (Большого Госпиталя) въ М и л а н ѣ ,  гдѣ готическія формы, 
именно стрѣльчато-аркадныя окна, удачно слились съ мотивами Возрожденія, 
съ пилястрами, полуциркульными арками и полуантичиымъ карнизомъ; зда
ніе возведено изъ доброкачественнаго кирпича.

Въ Т о с к а н ѣ ,  гдѣ впервые настало Возрожденіе, изъ позднеготическихъ 
построекъ можемъ мы привести только л о ж у  де ль и У ф ф и ч і а л и  въ 
С і э н ѣ ,  1417  г . ,  воспроизведеніе въ маломъ видѣ ложи деи-Ланци.

Нѣсколько богаче отцвѣтала готика въ С и ц и л і и ,  но съ тѣми все-таки 
особенностями, которыя были свойственны этой странѣ и сильно переиначи
вали сущность готическаго стиля. Въ п а л е р м с к о м ъ  соборѣ порталъ за
падной стороны, съ пестрыми мраморными колоннами, богатымъ расчленень
емъ арокъ и рѣзною обрамовкой, относится къ 1421-му г . ,  подобный ему 
порталъ южной стороны 1 — къ 1426-м у, а соединенная съ нимъ паперть, 
съ иревысокими стѣльчатыми арками на колоннахъ, —  къ 1450-му. —  
Церковь ' Сант а  М а р і я  д е л ь и - А н д ж е л и  (ла-Ганджа), тамъ же, выстро
енная съ 1430 г . ,  отличается отъ всѣхъ прочихъ памятниковъ края тонко- 
развитою круглодужною системой. Другія позднеготическія церкви въ Па
лермо остаются еще вѣрны стрѣльчатой дугѣ; такова церковь С н е д а л е  
Г р а н д е  съ 1433 г . ;  разрушенная уже С а н т а  М а р і я  д е л л о - С п а з и м о ,  
1506 ,  и выстроенная около 1512 С а й т а  М а р і я  д е л л е - Г р а н і э .

Позднѣйшіе чертоги въ П а л е р м о  носятъ рѣшительно сѣверный харак
теръ. Сюда принадлежатъ: палаццо А й ю т а м и - К р н с т о  1485 г . ,  съ плоско- 
дужной колоннадною галерей внизу и съ остродужною поверху; палаццо 
П а т й л ь я ,  теперь монастырь делла-Піэга, 1495 г . ,  напоминающій поздне- 
готическія замковыя постройки Англіи. —  Другія подобнаго же рода въ 
Т а о р м и н ѣ .  .

1 D e n k m ä le r  der  Kunst, рис. 58 , ф и г . 7.





ИСТОРІЯ НОВАГО ИСКУССТВА.





ОБЩ ІЯ ЗАМѢЧАНІЯ.

Новое искусство составляетъ непосредственное продолженіе средне
вѣкового; оно настаетъ съ началомъ 45-го столѣтія, однакоже такъ, 
что въ нѣкоторыхъ краяхъ, по извѣстнымъ его отраслямъ, со стороны 

нѣкоторыхъ индивидуальныхъ художниковъ, типы, выработавшіеся въ по
слѣдній періодъ средневѣкового развитія, удерживаются еще довольно долго, 
отчасти до 46-го вѣка включительно. ІІо съ самаго начала новое искусство 
является существенно отличнымъ отъ своего предшественника, и своеобраз
ность его произведеніи вынуждаетъ насъ разсматривать ихъ совершенно от
дѣльно отъ произведеніи перваго. Оно выступаетъ одновременно съ пробуж
деніемъ научнаго смысла и стремленія, съ тѣмъ усилившимся самосозна
ніемъ личности, благодаря которому съ этой именно поры вся жизнь хри
стіанско-западныхъ народовъ замѣчательно преобразилась; оно развивается 
изъ тѣхъ же самыхъ условій и тутъ  же воплощаетъ ихъ въ своихъ созда
ніяхъ. Личная самосозиательность ведетъ къ соотвѣтственному признанію 
любого отдѣльнаго элемента въ его особпостн, какъ замкнутаго въ себѣ и 
самостоятельнаго; наука учитъ открывать въ произведеніяхъ природы и исто
ріи тѣ именно формы, которыя необходимы для дѣйствительнаго ихъ осу
ществленія. Люди силятся изслѣдовать организмъ естественной жизни, от
разить какъ въ зеркалѣ ея явленія; дознаютъ высокій образецъ, данный для 
такихъ стремленій въ созданіяхъ античнаго міра, дознаютъ, что законъ 
естественнаго явленія изложенъ здѣсь въ чертахъ самыхъ крупныхъ и 
полпосилыіыхъ.

Подобное направленіе ума и чувства должно было, говоря по крайней вообще, 
представляться совершенной противоположностью той цѣли, какая преслѣдо
валась средневѣковымъ искусствомъ и какая была столь величаво и знаме
нательно достигнута послѣднимъ періодомъ его развитія, готическимъ с ти 
лемъ. Мѣсто, той мечтательной а:ажды небеснаго, которая стремилась но 
возможности одухотворить тѣлесную форму, заступилъ теперь извѣстный 
реализмъ, старавшійся разработать плотскую жизнь въ ея самобытности; на 
мѣсто одного общаго всѣмъ чувства, которое сплошь переполняло худо
жественныя созданія, имѣло въ виду больше цѣлое и цѣнило всякую еди
ничность только лишь по отношенію къ нему, которое поэтому смотрѣло



на формы архитектуры и пластики какъ на взаимно обусловливающіяся сти
хіи , вдругъ ожилъ теперь преобладающій смыслъ къ единичному, въ его 
замкнутости, въ его розни. Но это объедиішченіе художественнаго интереса 
уготовило новому искусству и то зло, отъ котораго далеко не отдѣлалось 
оно и донынѣ, —  то именно, что разорвалось взаимнодѣйствіе разныхъ ро
довъ искусства между собою, что съ тѣхъ поръ главного заботой стало не 
органическое расчлененіе монументальнаго цѣлаго, что архитектуру стали 
употреблять въ дѣло безъ внутренняго соотвѣтствія съ пластикой, а послѣд
нюю наоборотъ безъ такого же отношенія къ первой. Впрочемъ, этого не льзя 
еще утверждать о созданіяхъ лучшей поры Возрожденья; напротивъ, вели
кою гармоніей и живымъ взаимнымъ соотвѣтствіемъ, какое господствуетъ 
въ нихъ между разными, даже удивительно развитыми отраслями искусства, 
не только не уступятъ они мастерскимъ произведеніямъ средневѣкового пе
ріода, но даже еще и превосходятъ ихъ болѣе свободнымъ и полнымъ при
мѣненіемъ пластики и живописи. Въ усиленной разработкѣ изобразитель
ныхъ искусствъ неоспоримо лежала та великая опасность разобщенія, кото
рой они впослѣдствіи и не избѣгли и которая привела наконецъ къ тому, 
что мы собственно не въ правѣ ужо говорить объ одномъ новомъ искус
ствѣ въ цѣломъ, а скорѣе только о разныхъ искусствахъ новаго времени. 
Не льзя, съ другой стороны не признать, что строгая внутренняя связность 
готики исключительно господствовала надъ живописью и скульптурой и ста
вила оба эти искусства въ совершенно подчиненное положеніе. А какъ ктому 
еще и сама готическая архитектура, и все то міросозерцаніе, изъ котораго 
она произошла, нодконецъ вполнѣ уже пыжились, то было самымъ естествен
нымъ дѣломъ, что великое культурное движенье, возникшее преимуще
ственно въ Италіи, то-есть и о ч и т а н і е к л а с с и ч е с к о й д р е в и о с т и во
обще, подняло опять и античную архитектуру. Послѣдняя явилась теперь 
чѣмъ-то вѣчно неутралыіымъ, всегда и вездѣ полносильнымъ, какъ въ отно
шеніи двухъ прочихъ искусствъ, такъ и въ отношеніи задачъ, особенно выпа
давшихъ ей самой на долю. Величіе и оригинальность, съ какими В о з р о ж д е -  
н і е употребляетъ въ дѣло античныя формы, тѣмъ болѣе удивительны, что 
послѣднія сплошь и рядомъ стоятъ лишь въ одномъ декоративномъ отношеніи 
къ архитектоническимъ массамъ и пространствамъ, которыя вызывались 
духомъ и потребностями того времени. И. вопреки неблагопріятнымъ этимъ 
условіямъ, архитектура въ теченіе цѣлаго вѣка пережила такую пору цвѣ
тенія, которая по величію, полнотѣ и изяществу можетъ смѣло выдержать 
сравненіе со всякой другой эпохой. Если , ие смотря на то , въ художествен
номъ развитіи новыхъ временъ архитектура ие занимаетъ пер озтепеннаго 
положенія, то это существенно зависитъ отъ свойства новыхъ мыслей н по
требностей, которымъ удовлетворить способны были только изобразитель
ныя искусства. Вотъ почему въ художественномъ развитіи новаго времени 
архитектура занимаетъ лишь второстепенное положеніе; главный интересъ 
лежитъ здѣсь въ созданіяхъ изобразительныхъ искусствъ.

Что касается послѣднихъ, то именно на .нихъ оказываютъ только что 
теперь вполнѣ свою силу тѣ два элемента, которыми все новое время столь 
существенно отличается отъ древняго, то-есть христіанство и германизмъ,



которымъ прониклась народная жизнь Запада. Если смыслъ человѣка обыкно
венно направленъ къ единичности явленія, то христіанство научило его созна
вать, что и въ нѣдрахъ единичности царитъ Божество, что Духъ властенъ 
проявить себя и вь ограниченности земного существованія; въ силу этого 
даже и съ такъ-иазываемою натуралистическою разработкой могло снова со
единиться духовно-знаменательное содержаніе, и очищенпость формъ, къ ка
кой привело изученіе антика, могла служитъ этому содержанію тѣмъ болѣе 
соотвѣтственнымъ выраженьемъ. Чуткая вдумчивость германскаго духа на
учила ощущать и внѣчеловѣческую природу какъ нѣчто «родственное, близ
кое,  познавать н здѣсь творчество и вѣяніе того самаго духа, которымъ 
движутся людскія чувства и помыслы. Такимъ образомъ для художествен
ности открылось опять чрезвычайно богатое содержанье, и возникли много
различныя, захватывающія душу произведенія, какихъ не видалъ еще ни 
одинъ прежній періодъ искусства.

Притомъ тогдашнее научное направленіе доставило изобразительному ис
кусству нѣкоторыя внѣшнія подспорья, необходимо и существенно повліяв
шія на внутреннее его развитіе. Если та солидная техника стѣнной живо
писи, которую называемъ мы обыкновенно ф р е с к о в о й ,  уже довольно полно 
развилась къ концу готическаго періода, то теперь открыто было такое 
изготовленье м а с л я н ы х ъ  к р а с о к ъ ,  что онѣ не только стали вообще при
годны для художественнаго употребленія, но вмѣстѣ и способны выработать 
форму въ полномъ совершенствѣ, живо передавая эффекты естественныхъ 
явленій,— все это съ такой легкостью и благонадежностью, какихъ не предста
вляла къ тому ни одна изъ прежде употребительныхъ техникъ. Потомъ, при
думали разные способы размножать начертательныя изображенія чисто-меха
ническимъ путемъ: — р ѣ з ь б у  но д е р е в у  и по мѣди.  Правда, искусства 
эти передавали рисунокъ только въ большей или меньшей степени закончен
ности, по зато доставляли возможность распространять его въ обширнѣй
шемъ кругу , такъ что вліяніе каждаго художника не ограничивалось уже од
нимъ ближайшимъ его сосѣдствомъ или тѣмъ дѣйствіемъ, какое онъ произво
дилъ только какою либо одною изъ своихъ работъ. Въ ту  нору, когда значе
ніе отдѣльныхъ личностей было еще гораздо важнѣе, это повело къ взаимно- 
дѣпствію между ними и конечно должно было существенно ограничить одно
сторонность художественнаго творчества. Да и вообще сношенія между 
людьми становились все живѣе и учащеннѣе, что несравненно больше преж
няго наводило художниковъ на мысль образовывать себя путешествіями даже 
въ отдаленныя часто земли.

Что касается до пути развитія новаго искусства, то ходъ его въ общихъ 
чертахъ своихъ былъ таковъ. Въ 15-мт» столѣтіи начинается новое напра
вленіе; это періодъ, когда всѣ силы устремлены къ тому, чтобы вполнѣ 
овладѣть новыми элементами художественнаго изображенія; при всей не
сомнѣнной новизнѣ замысла въ частности, тутъ  нерѣдко видимъ еще въ об
щемъ характерѣ преобладаніе средневѣкового (романтическаго) духа. Италь
янцы, Нидерландцы и Нѣмцы выступаютъ въ живой и благоуспѣшной дѣятель
ности. Ванная пора 16 го вѣка обнаруживаетъ потомъ величавые и закопчен
ные результаты этого стремленія, соединенные съ возвышеннѣйшимъ духов-



нымъ пареньемъ; это впрочемъ замѣчается у однихъ только Итальянцевъ, 
сѣверное же искусство (по причинамъ, которыя мы изложимъ ниже) не 
достигло еще полнаго и самостоятельнаго развитія. Со второй половиной
16-го вѣка настаетъ общее распространеніе тѣхъ мастерскихъ пріемовъ въ 
искусствѣ, но по большой части съ одной только внѣшней стороны, такъ какъ 
высокая внутренняя сила, развернувшаяся вначалѣ столѣтія, незапно осла
бѣла (что зависѣло опять отъ общихъ историческихъ обстоятельствъ). Съ 
17 мъ столѣтіемъ начинается новый блестящій расцвѣтъ искусства, хотя и 
не въ величественной идеальности сейчасъ только названной эпохи, но съ 
той всеобъемлющей энергіей, которая способиа проникнуть во всѣ сферы 
человѣческаго быта, во всѣ интересы существованія, во всю матерьяльную 
обстановку человѣка. Рядомъ съ Нидерландами и Итальянцами, особенно 
дѣятельными объ эту пору, становятся теперь равноправно Испанцы, тогда 
какъ Нѣмцы и Французы принимаютъ въ тогдашнемъ развитіи искусства 
менѣе участія , хотя конечно не безъ значительнаго иногда успѣха. Начиная 
съ исхода 17-го вѣка, Французы становятся владыками художественнаго 
вкуса вообще, но распространяютъ между тѣмъ ту  безотрадную манерность, 
которая держится до конца 18-го столѣтія. Съ этого времени наступаетъ 
новое, вполнѣ своеобразное стремленіе, которое вызывало уже подчасъ со
зданія самаго высокаго значенья и предвѣщаетъ можетъ-быть еще болѣе 
прекрасную будущность.



ГЛАВА ПЕРВАЯ.

НОВАЯ АРХИТЕКТУРА ПОЧТИ ВПЛОТЬ ДО КОНЦА ОСЬМНАДЦАТАГО СТОЛѢТІЯ

§ 1. Предварительное замѣчаніе.

1 Сравни Q u a t r e  m ère  de Q u i n c y ,  Histoire de la vie et des ouvrages des plus cé
lèbres architectes etc. (Удобное руноводство къ исторіи ноной архитектуры, хотя впрочемъ 
не выходящее изъ односторонняго классическаго направленіи и притомъ далеко не полное, 
особенно относительно итальянской архитектуры 15-го вѣка). —  ( і . B u r c k h a r d t ,  C ice
rone. -  Потомъ множество гравюрныхъ изданій, трактующихъ о памятникахъ итальянской 
архитектуры для облегченія практическаго ихъ изученія архитекторамъ: G r a n d j e a n  de 
M o n t i g n y  et Fa -m in , A rch itectu re  toscane;— Le fabbriclie più cospicue di Ѵепегіа; — 
L e t  a г о u i I l y .  Ed ifices de Rome moderne; — P e r  c i e r  et F o n t a i n e ,  Pa la is , maisons 
et autres édifices modernes, dess. à Rome; — тѣхъ wo авторовъ: Choix des plus célèbres 
maisons de plaisance de Rome et de ses environs; — G a u t i e r ,  Les plus beaux édifices de 
la v ille  de Gênes et de scs en v iro n s ;— F. C a s s i n a ,  de fabbriclie di M ilano; n на. др.

Новая архитектура, 1 какъ мы намекали уже прежде, основана на воз
вращеніи опять къ античнымъ и притомъ именно къ римскимъ стро
ительнымъ формамъ, которыя всего ближе представали пробуждав

шемуся тогда исторически-научиому направленію и которыя преимущест
венно должны были отвѣчать потребностямъ новаго времени, тогда какъ съ 
формами греческой архитектуры ознакомились короче только уже въ теченіе 
немногихъ послѣднихъ десятилѣтій, да ктому же, въ простой своей опре
дѣленности, онѣ вообше были несравненно менѣе примѣнимы къ дѣлу (то- 
есть къ условіямъ нынѣшняго быта). Поэтому новая архитектура (за ис
ключеніемъ немногихъ примѣровъ послѣдняго только времени) стоитъ на 
одной почти ступени съ римскою, то-есть: она отреклась отъ всѣхъ тѣхъ 
преимуществъ, какія достигнуты были въ романскій и готическій періоды 
стремленіемъ къ строгозаконной органической разработкѣ внутренняго про
странства, всякихъ вообще сводовъ, и пришла опять въ то недоразвитое, 
межеумочное состояніе, которое порождено было грубымъ (хотя и богато 
декорированнымъ) сводостроительствомъ Римлянъ въ связи съ греческимъ 
колоннаднымъ сооруженіемъ и съ необходимою правда для цѣлаго варвари
заціей послѣдняго въ детальныхъ его формахъ. Одиакожь въ благороднѣй-



тихъ своихъ созданіяхъ и новая архитектура достигаетъ всѣхъ тѣхъ пре
имуществъ, которыя сколько-нибудь совмѣстны съ подобнымъ направленіемъ 
и которыя все-таки составляютъ значительный успѣхъ передъ упадкомъ вы
родившагося ноздиеготическаго стиля. Даже и въ сравненіи съ чисто-готи
ческимъ стилемъ, при всей его возвышенности и полнотѣ, многое говоритъ 
въ пользу новой архитектуры. Ие надо позабывать того, что гогизмъ, для со
вершенно послѣдовательной своей выдержки, устаиовляетъ такую систему вы
сокопарныхъ силъ, которая нуждается не только въ просто наслаждающемся 
ею зрѣніи, но подобно искусно-выработанной ф угѣ , требуетъ еще строгаго 
математическаго разсчета; —  что наприм. многосложное сооруженіе устоевъ 
и <фіалъ снаружи продольной сѣни, особенно по клиросу съ вѣнцомъ часовень 
вокругъ, дѣйствуетъ прямо только въ видѣ декоративной массы, а какъ орга
ническое цѣлое —  только уже посредственно. Этому именно членососгаву 
зданія новая архитектура, по крайней мѣрѣ итальянская около 1500-хъ г г . ,  
противопоставляетъ другой, наполняющій душу зрителя съ перваго же взгляда 
гармоническимъ покоемъ. Если готическій стиль весь потрачивался на свою 
цѣль, вездѣ преодолѣть въ малѣйшихъ даже подробностяхъ горизонтальную, 
гнетущую книзу тяжесть, то напротивъ здѣсь конструктивный организмъ обна
руживается лишь на столько, на сколько требуетъ того само зрѣніе; если го
тическимъ стилемъ разработанъ въ полномъ смыслѣ риѳмъ движенія, непре
станно увлекающій взоръ въ вышину, вплоть до замочнаго камня въ вершин
номъ сводѣ, вплоть до «крестоцвѣта» * на щипцѣ; зато здѣсь послѣдовательно 
проведенъ риомъ м а с с ъ ,  новый родъ красоты пропорцій, котораго готика не 
знала въ такой степени уже изъ-за одного коренного своего начала. И преиму
щество это могло только въ весьма малой мѣрѣ даваться изученіемъ антич
ныхъ развалинъ; оно именно одно изъ проявленій того высокаго чувства 
мѣры и красоты, какимъ была проникнута насквозь тогдашняя эпоха италь
янскаго искусства. Это направленіе зодчества можно назвать ж и в о п и с 
н ы м ъ ,  такъ какъ оно беретъ у конструкціи только остовъ, ио оживляетъ 
его такими формами и пропорціями, которыя принадлежатъ такъ-сказать од
ной лишь видимости и имѣютъ цѣну сами по себѣ, тогда какъ отдѣльныя 
части готическаго зданія строго говоря вовсе не пошггяы мимо цѣлаго. Даиіс 
впослѣдствіи, когда новое искусство помутилось наплывомъ разнороднѣй
шихъ вычурныхъ формъ, гармоническія пропорціи еще очень часто дѣйству
ютъ съ таинственнымъ очарованіемъ на взоры; да и самыя формы эти оскор
бляютъ при непосредственномъ взглядѣ гораздо менѣе, чѣмъ наприм. въ 
геометрическомъ чертежѣ, потому именно, что онѣ подчинены пропорціямъ 
и, смотря но обстоятельствамъ, служатъ иногда выраженіемъ могучей инди
видуальной мысли. Надо наконецъ сказать, что зтотъ стиль превосходитъ 
готическій неоспоримою многосторонностью, чего п требовали бытовыя 
формы новаго времени; священныя и мірскія зданія, и въ фасадахъ и въ цѣ
ломъ складѣ, получаютъ каждое приличную имъ выработку; дѣло только въ 
томъ, что она уже конечно не выражаетъ собой органически развернутаго

* Крестоцвѣтонъ, Kre iub lum e, bouqhet, panache, называется готическій конёкъ, имѣв
шій видь цвѣтка, раскрытаго крестообразно.



движенія, но представляется болѣе или менѣе геніально задуманною, болѣе 
или менѣе гармонично сочиненною декораціей, которою одѣты архитектони
ческія массы.

Вышеобозначеипый нами общій ходъ развитія новаго искусства можно 
прослѣдить и въ архитектурной области, съ тою только разницей, что, бла
годаря сейчасъ объясненному направленію архитектуры, видоразличія въ ней 
гораздо менѣе бросаются въ глаза, нежели въ произведеніяхъ пластики. 
Особенныя своеобразности новой архитектуры ведутъ даже къ нѣкото
рымъ, довольно существеннымъ отступленіямъ отъ предначертаннаго нами 
общаго развитія искусства. Поэтому удобнѣе будетъ обозрѣть ее сначала 
отдѣльно, и только то , что принадлежитъ новѣйшему уже времени, раз 
смотрѣть потомъ вмѣстѣ съ другими направленіями ближайшаго прошлаго и 
настоящей эпохи.

§ 3. Итальянская архитектура 15-го столѣтія.

Италія является колыбелью новой архитектуры; возведенныя тамъ зданія 
остались почти исключительнымъ образцомъ для архитектоническихъ пред
пріятій всѣхъ другихъ народовъ. Итакъ намъ должно теперь обратить осо
бенное вниманіе на монументы этого края. Здѣсь находилось .значительнѣй
шее число болѣе или менѣ сохранившихся памятниковъ классической древ
ности; по не одна эта внѣшняя черта, но и то внутреннее условіе, что въ 
теченіе всего средневѣкового періода самый духъ Итальянцевъ сохранилъ 
въ себѣ извѣстное сродство съ духомъ прежнихъ обитателей края, были 
главною причиною тому, что они первые стали рѣшительно усвоивать себѣ 
формы античной архитектуры. Это именно направленіе помѣшало у нихъ 
передъ тѣмъ и ясному развитію готической системы. Если въ ихъ готиче
скихъ постройкахъ намъ рѣзко бросалось въ глаза чисто-декоративное упо
требленіе или злоупотребленіе пришлыхъ съ сѣвера детальныхъ формъ п 
отсуствіе органической ихъ разработки, то и подъ этой вчужѣ заимствован
ной оболочкою нельзя было не распознать зачатковъ новаго духа, котораго 
кореннымъ началомъ было не риомическое движенье сѣверной готики, а 
красота въ расположеніи пространствъ и массъ. Новый этотъ духъ —  съ 
тѣхъ поръ какъ вообще стали распадаться узы готики —  долженъ былъ п 
самъ по себѣ привести архитектуру къ необходимости совершенно отдаться 
опять формамъ класическаго искусства. Такимъ-то образомъ-новая архитек
тура въ Италіи возникла уже въ раннюю пору 13-го вѣка; и лишь въ видѣ 
одиночныхъ исключеній (Принадлежащихъ особенно Ломбардіи) возводятся 
за это время зданія готическаго стиля, который по сю сторону Альновъ 
довольно еще долго остается рѣшительно преобладающимъ.

Первые опыты, предпринятые въ Италіи въ 13 мъ вѣкѣ для видообразова
нія и выработки новаго архитектурнаго стиля, составляютъ собственно и 
лучшій его цвѣтъ. Такъ-какъ они стояли на рубежѣ романтической лшохи, 
то на нихъ еще вѣяло оттуда тѣмъ сравнительно свѣжимъ дыханіемъ жизни,



которое сообщало имъ привлекательный отпечатокъ. Тогда старались еще са
мобытно воспринимать классическія формы и выработывать ихъ съ нарочитымъ 
примѣненіемъ къ цѣлому, неизбѣжно отступавшему отъ античныхъ зданій; 
впослѣдствіи же стали насильно, и все-таки однако неполно подчинять это цѣ
лое античной системѣ, принятой за непреложный коренной законъ. Придер
жись новая архитектура далѣе этого пути, начатаго ею въ 15-мъ столѣтіи, 
не подчинись она вскорѣ потомъ мнимо-античному канону, въ сущности 
отвлеченному отъ небольшого только числа античныхъ зданій, тогда, вмѣстѣ 
съ изящными риомическими пропорціями, она конечно удержала бы за собою 
болѣе живой и изящный организмъ отдѣльныхъ частей и выработала бы его 
еще болѣе.

Всего знаменательнѣе является вопервыхъ архитектура чертоговъ этого 
періода. Архитектоническія массы еще удерживаются здѣсь въ могучей и ве
личественной связи, не оживляясь съ помощію предпоставленной имъ архитек
турной маскировки хоть и пригляднымъ, но все же условнымъ только обра
зомъ; тамъ же, гдѣ массы естественно дѣлятся по частямъ, наприм. у окон
ныхъ и дверныхъ пролетовъ, возникаетъ тѣмъ не менѣе жнвоподвижнѣпшее 
расчлененіе, къ которому формы античнаго искусства примѣняются остроумно 
и притомъ съ большимъ гораздо вкусомъ. Правда, это лишь архитектура внѣш
ности, не больше, по она все-таки важнѣе какой нибудь пустой декораціи. 
Равно и церковнымъ постройкамъ придавалось такое же, иногда очень гра
ціозное и величавое расчлененіе. По внутренности прежде всего замѣтно пол
ное вкуса преобразованіе средневѣкового расположенья: такъ въ нѣкоторыхъ 
церквахъ ранней поры 15-го вѣка встрѣчаемъ геніальный возвратъ къ про
стой базиличной формѣ; позже являются сводчатыя сооруженія на римскій 
образецъ, съ массивными опилястренными столпами, иногда съ куполами 
или главами, на манеръ прежнихъ византійскихъ. Притомъ весь 15-й вѣкъ 
держался идеала такъ-называемой центральной постройки, къ чему ближай
шимъ поводомъ служилъ римскій Пантеонъ; насчетъ безусловнаго превосход
ства центральныхъ сооруженій тогда никто кажется и не сомнѣвался. Не льзя 
не замѣтить здѣсь особеннаго отвращенія къ крестовому своду, который 
былъ такъ существенно важенъ для долевыхъ протяженій въ готическомъ 
храмоздательствѣ.

Рядомъ съ обновленіемъ античныхъ формъ архитектуры шло и высокое 
развитіе всего вообще декоративнаго искусства. Сообразно истинному чув
ству великолѣпія и богатству тогдашней Италіи не только вся переносная и 
неподвижная утварь, всякія внутреннія постройки, гробницы, престолы, ка- 
оедры, одежды и т .  д. отдѣлывались самымъ роскошнымъ образомъ, ио и 
сама архитектура наполнялась изукрашающими частями, употребляя для того 
часто драгоцѣннѣйшія инкрустаціи (узорчатый наборъ).

Въ періодъ 15-го столѣтія можно отличить разныя именитыя школы архи
тектуры . 1 Важнѣйшею изъ нихъ предстаетъ’намъ вопервыхъ т о с к а н с к а я ,  
которой сѣдалищемъ была Флоренція.

D e n k m ä le r  der  K u n st ,  рпс. 0 4 .



Здѣсь, какъ главный основатель новой архитектуры, впереди всѣхъ стоитъ 
Ф и л и п п о  Б р у н е л л е с к и  (1 3 7 5 — 1446 г г . ) .  Отъ него идетъ сооруженіе 
колосальнаго купола, покрывающаго клироспую часть ф л о р е н т и н с к а г о  
собора; одиакожь въ главныхъ формахъ Брунеллески еще примыкаетъ здѣсь 
къ готическому стилю, въ какомъ выполнены остальныя части зданія. Примѣръ 
его долженъ былъ подѣйствовать тѣмъ рѣшительнѣй, что предпріятіе это 
имѣло самое высокое государственное значенье; долго не отваживались къ 
нему приступить, сомнѣваясь въ его выполнимости; Брунеллески успѣлъ одна
кожъ доказать его возможность и тѣмъ самымъ одержалъ побѣду среди много
численнаго собранія зодчихъ всѣхъ странъ, вызванныхъ сюда въ 1420 г. 
для этой цѣли. (Фонарь соборнаго купола законченъ только уже въ 1461 г . ,  
послѣ его смерти). —  Далѣе, ему же принадлежатъ двѣ флорентинскія 
церкви С а н ’ Л о р е н ц о  и С а н т о - С п и р и т о ,  —  базилики обѣ; послѣдняя 
выполнена по его кончинѣ и не безъ произвольныхъ притомъ отмѣнъ; обѣ 
онѣ сходны, но не тожественны въ мотивахъ: колонны, изъ которыхъ каждая 
накрыта особымъ антаблементомъ, связываются полуциркульными арками; 
въ соотвѣтствіе имъ, но стѣнамъ боковыхъ кораблей или притворовъ устроены 
полуколонны, а въ промежуткѣ послѣднихъ— расчлененныя стѣнныя ниши; 
алтарная сторона не съ трибуной (полукруглымъ или многоугольнымъ вы
ступомъ), а замкнута прямолинейно; въ Санто-Спирито вокругъ клироса и 
вѣтвей поперечья устроенъ сплошной обходъ. Къ  сожалѣнію обѣимъ церк
вамъ недостаетъ фасадовъ, которые, будь они выполнены ио мысли мастера, 
должны бы были оказать громадное вліяніе на его преемниковъ. Брунел
лески возводилъ и другія церковныя постройки поменѣе: церковь вт ф іэ  
зо ль с к о м ъ  аббатствѣ, съ коробовымъ сводомъ и боковыми часовнями; 
прелестную часовню Нацци во дворѣ монастыря Санта-Кроче во Ф л о 
р е н ц і и  и извѣстное только по основаніямъ стѣнъ и рисункамъ куполь
ное сооруженіе Альи-Анджели, тамъ же, съ окружающимъ его вѣнцомъ 
часовенъ.— Кромѣ нѣсколькихъ городскихъ галерей, именно у Воспита
тельнаго Дома (Ииночеити) и на площади Санта-Марія Новелла, замѣча
тельно еще, какъ монастырская постройка Брунеллески, вышеназванное 
аббатство близъ Ф і э з  о л е. За тѣмъ принадлежитъ ему дворецъ Питти во 
Ф л о р е н ц і и ,  колосальиое сооруженіе, производящее самый величавый 
эффектъ своей простотою; оно возведено изъ громадныхъ камней, обдѣ
ланныхъ въ рустикъ (такъ-называемыхъ боссажеіі); окна сведены просто 
нолуциркулемъ. (Впрочемъ верхнія части зданія и дворъ выполнены уже 
впослѣдствіи).

Замковый, полу крѣпостной характеръ дворца Питти, надолго остается ти 
помъ для флорентинскихъ чертоговъ: среди совершенно городской обста
новки являются они крѣпкими замками, гдѣ живутъ знатнѣйшіе роды края; 
это— живой отголосокъ средневѣкового быта, котораго условія зачастую еще 
оказывали свое дѣйствіе и въ этотъ періодъ. По флорентійскіе зодчіе съумѣли 
придать простому характеру такого сооруженія отпечатокъ художественнаго 
достоинства и красоты соразмѣрною обдѣлкою вышеупомянутыхъ рустич- 
пыхъ камней, изъ которыхъ строились эти дворцы, сильно замыкающимъ и 
увѣнчивающимъ ихъ главнымъ гзимзомъ, параднымъ переплетомъ оконъ и



т . л- —  Сюда вопервыхъ принадлежитъ выполненный самимъ Брунеллески, 
красивый дворецъ Кваратези; потомъ, въ качествѣ одного изъ важнѣйшихъ 
образцовъ, дворецъ, построенный для Козмы Медичи лучшимъ ученикомъ 
Брунеллески, М и к е л о ц ц о м ъ  М и к е л о ц ц и  (нынѣ это дворецъ Риккардн); 
фасадъ подѣленъ могучими гзимзами; на нихъ покоятся круглодужныя окна, 
заполненныя на средневѣковой ладъ колонкой съ двумя меньшими полуцир
кульными арками; все зданіе увѣнчано сильно-выступающимъ главнымъ взим
аемъ на консоляхъ или подставахъ. —  Остатки Микелоццовыхъ работъ за
ключаютъ въ себѣ: палаццо Торнабоии (нынѣ Кореи) во Ф л о р е н ц і и ,  те
перь передѣланный, палаццо Кафаджуоло въ Муджелло, палаццо въ Виллѣ 
Кареджи, близъ Ф л о р е н ц і и ,  дворецъ, построенный для Джованни Медичи 
въ Ф і э з о л е ,  и т .  д . ; сверхъ-того принадлежатъ ему важнѣйшія части мо
настырскихъ построекъ Сан’ Марко и Санта-Кроче. Каж ется, онъ вообще 
далъ существенное направленіе характеру домовъ, дворцовъ и монастырей

Палаццо Строцци во Флоренціи.

новаго стиля, которыми стала тогда наполняться Флоренція. Подходящимъ 
къ палаццо Риккарди пошибомъ отличается палаццо Строцци во Флоренціи, 
начатый Б е н е д е т т о м ъ  да-Майяно въ 1489  г. и оконченный С и м о 
номъ К р о н а к о й  только въ 1533-мъ; послѣднему принадлежитъ грандіоз
ное увѣнчаніе, придающее особенно знаменательный видъ этому чертогу. 
Кроиакою же выстроены между прочимъ нарядная ризница Санто Спирнто 
во Ф л о р е н ц і и  и простая, прекрасная церковь Сан’ Франческо аль-Монте 
загородомъ.



Въ С і а н ѣ  есть нѣсколько значительныхъ дворцовъ, которые и въ общемъ 
планѣ и въ подробностяхъ близко подходятъ къ вышеназваннымъ флорентин- 
скимъ: палаццо Нсруччи, пал. Спанокки и особенно пал. Пиколомини (на
чатый въ 1469 г . ;  тамъ нынѣ помѣщаются присутственныя мѣста). Е го , 
вмѣстѣ съ другими значительными сіэнскими постройками того времени (въ 
томъ числѣ н съ воздушною галереей Лоджа дель-папа), приписываютъ 
обыкновенно, хотя и безъ достаточныхъ доказательствъ, Ф р а н ч е с к о  ди 
Д ж о р д ж і о ,  именитому тогда архитектору, который въ особенности былъ 
дѣятеленъ какъ военный строитель. Вѣроятно одиакожь, что работы эти 
принадлежатъ не ему, а Флорентинцу Б е р н а р д о  Р о з е л л и н и ,  отличнѣй
шему мастеру, трудивніемуся въ сіэнскомъ округѣ по порученію папы П ія  
I I  (изъ дома Пиколомини) п именно завѣдывавшему великолѣпными построй
ками, которыми Пій I I  украсилъ прозванную по иемъ Іііэнцу. 1 Тамъ хо
рошо еще сохранились палаццо Пикколомшш съ великолѣпнымъ колоинад- 
нымъ дворомъ и тройною ложей (lo g g ia ), епископскій дворецъ и соборъ, 
съ нѣсколькими частными паланцами поменѣе. Отъ самого - Ф р а и ч е с к  о ди 
Д ж о р д ж і о  дошла до насъ изящно простая церковь Мадониа дель-Кальчя- 
найо, близъ К о р т о н ы  (начатая въ 1485 г . ) :  греческій крестъ, котораго 
три конца замкнуты полукругомъ; фасадъ въ три яруса съ фронтоновъ 
вверху; куполъ или глава — позднѣйшая ужо прибавка.

Изъ числа прочихъ флорентинскихъ архитекторовъ того времени должно 
въ особенности замѣтить: А г о с т и н о  д и - Г у ч ч о ,  собственно ваятеля, ко
торому принадлежитъ красивая маленькая церковь Бериардипскаго братства 
въ П е р у д ж і и  (1 4 62  г . )  со множествомъ скульптуръ, и которому приписы
ваютъ еще тамошнія полныя вкуса ворота св. Петра (съ 1457 но 1481 г . ) . —  
Дѣятельнаго особенно въ Римѣ и Неаполѣ Д ж у л і а н о  да-М айяно , стар
шаго брата вышеназваннаго Бенедетто. Въ Р и м ѣ  приписывали ему до
нынѣ таігь-называемый Венеціанскій Дворецъ, выстроенный Б е р н а р д о м ъ  
д и - Л о р е н ц о  2 и отличающійся чуть ли не еще болѣе крѣпостнымъ харак
теромъ, чѣмъ флорентинскія постройки; дворъ его, законченный лишь от
части, представляетъ систему столповъ съ полуколоннами въ два яруса по 
древнеримскому образцу и является самымъ раннимъ этого рода памятни
комъ; въ Н е а п о л ѣ  съ именемъ Джуліано соединяютъ, кромѣ другихъ соору- 
женій, богато-нзукрашенную тріумфальную арку въ Кастелло Ново (1 4 42  г. ) ;  
впрочемъ иные относятъ ее къ трудамъ одного Миланца Г І і э т р о  ди-М ар
т и н о .  —  Б а ч ч і о  П и н т е л л и ,  выполнившаго подъ исходъ столѣтія многія 
постройки особенно въ Римѣ. Здѣсь слѣдуетъ назвать разныя церкви, Сант’ 
Агостино, Санта Марія дель-ГГополо, Сан’ Піэтро ни’ Мопторіо, быть-можетъ 
и старинныя части Санта Марія делла-Паче, и др. ,  во внутреннемъ распо
ложеніи которыхъ оиъ старался еще соблюсти средневѣковыя итальянскія 
начала; имъ же построена и весьма простая впрочемъ Сикстинская часовня 
въ Ватиканѣ (1 4 7 3  г . ) ;  въ церквахъ свв. Апостолъ и св. Петра во Узахъ

* v. R u m ô h г, Italienische Forschungen, I I , -тр. 177 и сл, — Сравни v. Reuniont 
въ Kunstblatt 1843, ЛР 8—14. — 2 ІІо указанію архитектора Варвиціуса,  который 
подробно занимался исторіей этой постройки,



принадлежатъ ему фасады; въ церкви св. Духа (Саито-Спйрито) быть-мо- 
жетъ простая, прекрасная колокольня. К ъ  концу вѣка работалъ онъ въ 
У рои н о, гдѣ между прочимъ выстроилъ большую часть герцогскаго дворца 
(напрасно приписываемую Франческу ди-Джорджіо); кромѣ его трудился 
надъ нимъ Далматинецъ Л у ч і а н о Л а у р а н а .  1 Зданіе это съ самаго начала 
считалось въ своемъ родѣ классическимъ, не столько но своей внѣшности, 
сколько но изящно простому главному двору, прекрасному и удобному вмѣстѣ 
расположенію и по великолѣпной наконецъ декораціи. —  Д ж у л і а н о  ди 
С а н ’ Г а л л о  (1 4 4 3 — 1517  г г . ) ,  знаменитаго однимъ изъ совершеннѣйшихъ 
центральныхъ сооруженій, съ главою надъ греческимъ крестомъ: Мадонна 
делле-Карчери въ П р а т о ,  и налаццомъ Годи во Ф л о р е н ц і и ,  представля
ющимъ нѣчто среднее между домомъ и дворцомъ; въ Р и м ѣ  принадлежитъ 
ему монастырскій дворъ при храмѣ св. Петра во Узахъ и быть-можетъ фа
садъ церкви Санта Марія делль’ аиима. Еще знаменитѣйшій братъ его, Л и 
то  и іо ди-С ан ’ Г а л л о  (умершій въ 1 5 3 4  г . ,  прозванный Старшимъ, въ 
отличіе отъ племянника ихъ, Антоніо Младшаго) сильно возвысилъ значе
ніе этого центральнаго мотива въ м о н т е п у л ь ч і а н с к о й  церкви, которой 
онъ придалъ уже детали 16-го столѣтія; въ А р е ц ц о  построена имъ пре
красная столповая церковь Аннупціаты, о трехъ корабляхъ. Во всѣхъ крѣпост
ныхъ итальянскихъ постройкахъ той эпохи, но особенно въ возведенныхъ 
этимъ мастеромъ, замѣтно стремленіе къ изящной монументальности. Его 
работы укрѣпленіе въ Ч и в и т а  К а е т е  л л а п а .  — Пистойскій архитекторъ 
этого времени, В е н т у р а  В и т о н и ,  придалъ церкви Умильта въ П и с т о й ѣ  
видъ большого осьмиугольника, съ прекрасною па богатыхъ сводахъ папертью. 
’Гамъ же есть его церкви, меньшаго размѣра.

Наконецъ однимъ изъ отличнѣйшихъ флорентинскихъ зодчихъ былъ Л ео  
Б а т и с т а  А л ь б е р т и  (1 3 9 8 — 1472  г г . ) .  Въ противоположность тому на
ивному способу, какъ усвоивали себѣ формы античной архитектуры его со
временники, Альберти первый обнаруживаетъ рѣшительно ученое знаком
ство съ классической древностью. Это вопервыхъ видно изъ сочиненія его, 
D e re  aed ifieatoria (о строительномъ дѣлѣ). Потомъ и постройки его та 
ковы, что въ нихъ приспособляются къ потребностямъ новаго времени не
только однѣ формы антика, но и своеобразныя ихъ комбинаціи; стиль его 
развивается отъ этого конечно чище (по образцу римскаго), но въ то же 
время обнаруживается у иего и почти неизбѣжная при подобномъ стремленіи 
большая черствость или сухость чувства. Какъ характеристическіе памят
ники этого именно направленья, принадлежатъ ему во Ф л о р е н ц і и  два па- 
лацца Ручеллаи, и тамъ же клиросъ св. Аннупціаты, выведенный ротондою 
съ часовенными нишами вокругъ. За тѣмъ, церковь св. Андрея въ М а н 
т у ѣ  и Сан’ Франческо въ Р и м и н и .  Послѣдняя слыветъ нервокласнымъ 
произведеніемъ (впрочемъ одна только внѣшность, тогда какъ внутри видны 
еще остатки готическаго сооруженія); наружныя стороны продольной сѣни 
украшены простыми, но превосходными столповыми аркадами; напротивъ

1 Си. новѣйшій роскошный трудъ Арнольда,



недоконченный фасадъ декорированъ довольно прихотливо въ формахъ рим
ской тріумфальной арки. Альберти служитъ переходомъ къ направленію тѣхъ 
мастеровъ, которые отличились вначалѣ 16-го столѣтія.

Послѣ флорентинскихъ архитектурныхъ школъ 15-го вѣка, въ особенно
сти значительна в е н е ц і а н с к а я ,  развившаяся однако в1> самобытно-новую 
только уже подъ конецъ этого столѣтія и переходящая съ своеобразнымъ 
своимъ характеромъ даже и въ раншою нору 16-го. Здѣсь также всего любо
пытнѣе архитектура чертоговъ. Первоначально система ея существенно та 
aie самая, какую мы видѣли въ венеціанскихъ дворцахъ романскаго и готи
ческаго стилей; открыто-веселый характеръ послѣднихъ, именно устройство 
большихъ ложъ (аркадныхъ балконовъ) йодъ окнами въ середнихъ частяхъ, 
удерживается и теперь, и только архитектоническіе детали, наприм. ко
лонны и арки окопныхъ переплетовъ, видообразуются удачно и со вкусомъ 
въ античныхъ формахъ. Въ противоположность могучему п важному виду 
тосканскихъ чертоговъ, венеціанскіе дворцы этого времени отличаются лег
костью и щеголеватостью; особеннаго рода декорація, опирающаяся невиди
мому на древнѣйшіе венеціанскіе образцы, на постройки въ византійскомъ 
стилѣ (каковъ наприм. св. Маркъ), много способствуетъ къ усиленію этого 
эффекта. Это именно родъ цвѣтного мозаичнаго украшенія, состоящаго въ 
томъ, что по стѣнамъ фасадовъ пускаются въ видѣ заполненій наборныя та- 
влеи, круги, валики и т . и. изъ разноцвѣтныхъ дорогихъ камней. Все это 
распространяется и на внѣшнюю обдѣлку церковныхъ построекъ, правда 
менѣе значительныхъ внутри; здѣсь встрѣчаемъ еще одну любопытную осо
бенность, заимствованную у византійской же архитектуры и сливающуюся 
очень пригляднымъ образомъ съ фантастичнымъ, но вмѣстѣ и плѣнитель
нымъ великолѣпіемъ выпіеупомянутой декоративной системы: мы говоримъ 
о полукруглыхъ щипцахъ византійскаго стиля, которые появляются теперь 
въ самомъ разнообразно-блестящемъ видѣ. —  Строителями такого рода со
оруженій именуютъ разныхъ архитекторовъ, по трудно указать, кто что 
именно дѣлалъ. Особенно много работъ приписывается семьѣ Л о м б а р д и ;  
отличнѣйшими изъ ея членовъ называютъ М а р т и н а  и П е т р а  Л о м б а р д о .

Между венеціанскими чертогами разсматриваемаго здѣсь періода въ каче
ствѣ главныхъ образцовъ слѣдуетъ привести: дворецъ Пизани а-Саи’ Поло, 
столь же полный вкуса въ общемъ характерѣ, какъ и отличающійся тонкимъ 
мастерствомъ деталей; каждый этажъ подѣленъ четырьмя пилястрами на три 
главныя части, причемъ ложи середнихъ частей устроены въ видѣ наряд
ныхъ колончатыхъ аркадъ, тогда какъ но боковымъ частямъ пущены въ 
одиночку арковыя окна. —  Дворцы Ангаранн (или Манцони) и Даріо, оба въ 
подобномъ же стилѣ и съ богатѣйшею декораціей. —  Дворецъ Вендраминъ 
Калерджи, 1481 г . ,  слывущій произведеніемъ П е т р а  Л о м б а р д о ,  съ та-



кимъ яіе богатымъ украшеніемъ, но уже съ болѣе строгимъ подходомъ къ 
антику: такъ наприм. главныя ложи распадаются каждая на три большихъ 
арковыхъ окна, подѣленныхъ полуколоннами съ прямымъ антаблементомъ; 
(впрочемъ каждое окно заполнено еще колонкою съ арками поменьше). —  
Дворецъ Корнеръ Спинелли, сродственнаго этому пошиба. —  Дворецъ Кои- 
тарини, 1504 г . ,  выполненный немного строже, ио съ большимъ также вку
с омъ . —  Дворецъ Тревизанъ, позади дожескаго. —  Дворецъ де’ Камер- 
линги, возлѣ моста Ріальто, построенный Г у л ь е л ь м о м ъ  Б е р г а м а с к о  
въ 1525 г . ,  чрезвычайно граціозенъ, но аркадныя его окна уже со стол
пами (вмѣсто колоннъ). —  Главными постройками конца 15-го вѣка были 
Старыя Прокураціи (присутственныя мѣста) на Марковской площади, возве-

Палаццо Вендраминъ Калерджи, въ Венеціи.

денныя мастеромъ Б а р т о л о м м е о  Бо н о  Б е р г а м а с к о ,  съ фасадомъ, изъ 
очень красивыхъ аркадъ въ три яруса, —  и надворные фасы дожескаго 
дворца, построенные съ 1500 г . А н т о н і е м ъ  Б р е н ь і о  и А и т о н .  Ск а р-  
и а н ь и н о ,  очевидно подъ наитіемъ сбивчивыхъ внѣшнихъ вліяній, но съ уди
вительной роскошью въ деталяхъ; такъ-называемая «Гигантская» лѣстница и 
влѣво отъ нея очень миленькій фасадъ одной пристройки выполнены Г у л ь 
е л ь м о м ъ  Б е р г а м а с к о  около 1520 г.

Изъ числа церковныхъ построекъ слѣдуетъ отмѣтить: храмъ св. Захаріи, 
1457  г . ,  приписываемый М а р т и н у  Л о м б а р д о ,  съ колоннами внутри, въ 
томъ тѣсномъ еще расположеніи, какое обыкновенно давалось пмъ въ италь
янско-готическихъ церквахъ, и съ блестящею декораціей по фасаду. Потомъ 
маленькая, роскошно декорированная церковь СантаМарія де’ Мираколи ( Ч у 



дотворной Божіей Матери), выстроенная 1480 г. П е т р о м ъ  Л о м б а р д о ,  
одногіридѣлыіая, съ куполомъ поверхъ квадратнаго клироса.— Другія церкви 
слѣдуютъ тому византійскому типу въ расположеніи, котораго раннимъ при
мѣромъ слыветъ Сан’ Джакоммето ди Ріальто: онѣ образуютъ греческій 
(равноконечный) крестъ съ коробовыми сводами и середнимъ куполомъ на 
четырехъ колоннахъ или столпахъ, и притомъ съ одной, а не то и съ тремя 
трибунами къ востоку. Таковъ храмъ св. Іоанна Златоустаго (Сан’ Джованни 
Кризостомо), выстроенный въ 1483 г . Т у л л і е м ъ  Л о м б а р д о  ( ? ) ,  и болѣе 
или менѣе вѣрные его сколки : Сан’ Феличе ( Л о м б а р д о в с к о й  ві к ол ы) ,  
Сан’ Джованни Элемозинаріо (т . е. св. Іоаннъ Милостивый), сооруженный ма
стеромъ Скарпаньино въ 1527 г . ,  и мн. др. —  Не прямо изъ Византіи, но 
конечно съ церкви св. Марка взято слѣдующее расположеніе, часто очень 
живописно примѣнявшееся въ большихъ храмовыхъ постройкахъ: купоны 
главнаго корабля оперты каждый на четырехъ столповыхъ массахъ съ про
ходами, образующими въ свою очередь небольшія купольныя пространства; 
между столповыхъ массъ идутъ коробовые своды, на которыхъ держатся 
кудолы. Прекраснымъ такого рода образчикомъ служитъ церковь св. Спаса 
(Сан’ Сальваторе) въ В е н е ц і и ,  начатая мастеромъ Д ж о р д ж і о С и а - 
в е н т о ,  продолжаемая и въ 1534 г . законченная Т у л л і е м ъ  Ло м б а р д о ;  
еще величественнѣе храмъ св. Іустины (Сайта Джустина) въ П а д у ѣ ,  нача
тый А н д р е е м ъ  Р и ч ч і о  въ 1521 г . ;  онъ былъ бы полонъ благороднѣйшей 
гармоніи, еслибъ соперничество съ храмомъ св. Антонія не повело къ не
изящному размноженію башнеобразныхъ главъ. —  Изъ зданій монашескихъ 
братствъ (школъ) въ В е н е ц і и  должно предпочтительно назвать: школу 
св. Марка, близъ церкви Санти Джованни э Паоло, выстроенную М а р т и 
номъ Л о м б а р д о  1485 г ,.; она отличается своимъ богатымъ и блестящимъ 
фасадомъ, свободно воспроизводящимъ фасадъ св. М арка.— Школу Сан’ 
Рокко, 1517  г . ,  построенную Б а р т о л о м м е е м ъ  Бо н о  и другими, съ 
прекрасными кололнадными залами внутри и фантастично-блестящимъ фаса
домъ снаружи; послѣдній выполненъ архитекторомъ С к а р п а н ь и н о  можетъ- 
быть но плану Петра Ломбардо.

Однимъ изъ отличнѣйшихъ зодчихъ этой школы былъ еще ученый архи
текторъ Ф р а  Д ж о к о и д о ,  изъ Вероны. Въ В е н е ц і и  принадлежитъ ему 
Нѣмецкое Подворье (фондако де’ Тедески), впрочемъ не такъ еще замѣча
тельное зданіе; напротивъ очень важна и любопытна тонкостью деталей Со
вѣтская Палата (палаццо дель-Консильіо), сооруженная имъ въ В е р о н ѣ .  
Вызванный во Францію онъ построилъ въ П а р и ж ѣ  мостъ Нотрдамъ, а впо
слѣдствіи еще массивный мостъ въ В е р о н ѣ .

Много очень важныхъ построекъ этой школы приходится и на города ве
н е ц і а н с к а г о  м а т е р и к а :  въ Т р е в и з о  наприм. соборъ, П е т р а  и Т у л 
л і я  Л о м б а р д о ,  а также разныя другія церкви, и проч.; въ Б р е ш і и  вели
колѣпная церковь Саігга Марія де’ Мираколи, съ четырьмя странно размѣ
щенными Но концамъ креста главами, и проч. По во многихъ другихъ по
стройкахъ здѣшнихъ мѣстъ преобладаютъ иные верхнеиталійскіе оттѣнки 
этого стиля: такъ наприм. въ красивой «галереѣ совѣта» (лоджа дель-Кон
сильіо) въ П а д у ѣ ,  работы Феррарца Б і а д ж о  Р о с с е т т и ;  во многихъ не



большихъ фасадахъ въ В и ч е н ц ѣ ;  въ в е р о н с к и х ъ  церквахъ того времени, 
между которыми всего болѣе любопытныхъ подробностей представляетъ цер
ковь Санта Марія ин’ Органо, базилика съ коробовыми сводами; —  наконецъ 
въ могучей б р е ш і а н с к о й  думѣ (палаццо коммунале), заложенной въ 
1508 г , архитекторомъ Ф о р м е н т о н е ,  а оконченной во второй половинѣ
16-го столѣтія, и во мн. др.

Во всей в е р х н е й  И т а л і и  монументальный духъ дѣйствовалъ необыкно
венно живо, и когда проникъ туда новый стиль, занесенный конечно по пре
имуществу изъ Флоренціи, его нигдѣ не принимали рабски, но въ каждомъ 
почти городѣ усвоивали на особый ладъ. Типъ этой ранней поры Возрож
денія продержался здѣсь до глубины 16-го вѣка.

М и л а н ъ ,  подъ рукою послѣдняго Висконти, а еще болѣе подъ властью 
перваго и третьяго Сфорцъ, наполнился такими зданіями, которыя, какъ въ 
бѣломъ мраморѣ, такъ и въ кирпичѣ, выражали до чрезвычайности удачно 
характеръ веселой, отрадно-свѣтлой роскоши (тогда какъ продолжавшаяся 
отстройка собора и быть-можетъ неугасшее вообще направленіе прежняго 
вкуса поддерживали нѣкоторое время и готическій также стиль). Уже 
одни дѣятельные здѣсь Флорентинцы могутъ служить представителями 
этого вполнѣ-миланскаго великолѣпнаго стиля: А н т о н і о  Ф и л а р е т е  (соб
ственно Аверулиио), строитель самыхъ древнихъ частей Большой Больницы 
(Оспедаль маджоре), и М и к е л о ц ц о  ( I I ,  262 ) ,  пЛггроившій здѣсь большую 
кирпичную часовню позади церкви Сант’ Эвсторджіо и нынѣшній палаццо 
Висмара (замѣчательный еще и въ позднѣйшей своей передѣлкѣ).— За 
тѣмъ, съ явнымъ уже преднамѣреніемъ, старались достичь высшей ступени 
архитектурной и пластической роскоши при отстройкѣ начатой въ готичес
кое еще время Чертозы въ П а в і и ;  сюда принадлежатъ мраморный фасадъ 
А м б р о д ж о  Б о р г о и ь і о и е  ( 1473  г.  и далѣе), съ прекраснѣйшими и бо
гатѣйшими, но по большой части потерянными для общаго эффекта дета
лями, и оба кирпичные двора. — Другой рядъ памятниковъ слыветъ за юно
шескія работы Урбинца Б р а м а и т е ,  при чѣмъ допускается возможность 
соучастія въ нихъ и Л і о н а р д а  д а - В и ич и :  это вопервыхъ клиросъ церкви 
Санта Марія делле-Граціэ въ М и л а н ѣ ,  величавый и живописный, съ бли
стательно-своеобразною, но умѣренною декораціей изъ камня и кирпича; —  
потомъ Сан’ Сатиро, столповая церковь съ коробовымъ сводомъ, съ классици
стическою уже внѣшностью изъ кирпичнаго матерьяла; —  примыкающая къ 
ней прекрасная осьмиугольиая ризница, съ нишами внизу и съ обходомъ 
вверху; —  разные монастырскіе дворы; —  великолѣпный фрагментъ га
лереи, влѣво отъ Сант’ Амброджо; —  наконецъ Санта Марія прессо-Сан' 
Чельсо, столповая церковь съ коробовымъ сводомъ, куполомъ и клирос
нымъ обходомъ; передъ (позднѣйшимъ сравнительно) фасадомъ устроена 
четырехсторонняя столповая паперть, которой стиль очищенъ уже до высо-



наго, классическаго изящества. 1 Отъ чертоговъ того времени рѣдко гдѣ 
уцѣлѣло что нибудь, кромѣ колоннаднаго двора; наприм. оба двора въ такъ- 
иазываемомъ Бролетто; иногда архивольты украшены медаліонами, которые, 
равно какъ и всѣ обломы, сдѣланы изъ кирпича. —  Очень оригинальная цер
ковная постройка —  такъ-называемый Монастеро Маджоре (большой мона
стырь), работа Д ж о в а н н и  Д о л ь ч е  боло;  это долевая сѣнь съ крестовыми 
сводами, съ четыреугольными нишами внизу и съ воздушной галереею 
вверху, вся расписанная и явно предназначенная подъ роспись въ самыхъ 
своихъ членосоставахъ. —  Большая осьмиугольная гробовая часовня дома 
Тривульціо (1 5 1 8  г . ) ,  служитъ входной папертью къ церкви Сан’ Нацаро.

Въ К о м о ,  съ 1513 г . ,  Т о м м а з о  Р о д а р и  достроивалъ и закон
чилъ начатый въ готическомъ стилѣ соборъ, преобразовавши мотивъ т го  
въ смыслѣ Возрожденія и даже съ классицистическимъ почти достоин
ствомъ. Ему же приписываютъ щегольской мраморный фасадъ л у г а н с к а г о  
собора.

Въ городахъ по Э м и л і е в о й  Д о р о г ѣ  ( V i a  E m ilia )  къ югу отъ рѣки По 
существенно преобладаетъ кирпичное зодчество, развертывая какъ въ цер
ковныхъ, такъ и въ мірскихъ постройкахъ очаровательный, иногда величест
венный способъ расположенія н сочиненья, при большомъ богатствѣ наруж
ныхъ деталей, 2 тогда какъ все внутреннее украшеніе падаетъ преимущест
венно иа долю штукка и живописи. Церкви обыкновенно пускаются болѣе въ 
длину, съ мало лишь подвышеннымъ куполомъ, снаружи многоугольнымъ и 
накрытымъ довольно плоскою шатровою кровлею.

Въ П і а ч е н ц ѣ  храмъ Мадонна делла-Кампанья —  центральное сооруже
ніе; Сан’ Систо, напротивъ, —  колоннадиая церковь съ коробовымъ сводомъ 
блестяще-богатаго характера въ цѣломъ. Въ П а р м ѣ  построенная 1510 г. 
Б е р н а р д и к о м ъ  Ц а к к а н ь и  церковь Сан’ Джованни представляетъ подоб
ное же вообще расположеніе, но со столпами и изящною росписью; при ней 
два прекрасныхъ монастырскихъ двора. Храмъ ла-Стекката, тамъ же, —  цен
тральное сооруженіе того же мастера 1521 г . ;  это греческій крестъ, съ 
круглыми по концамъ замками, съ куполомъ и отдѣльными угловыми про
странствами. —  Въ Мо д е н ѣ  очень хорошъ кирпичный фасадъ церкви С а н ’ 
П і э т р о . — Въ Б о л о н ь ѣ  храмъ Саи Бартоломмео ди-порта-равеньяна —  
колоннадный съ коробовымъ сводомъ и богатою столповою папертью, работы 
Ф о р м  а д жи н с ;  далѣе принадлежитъ сюда внутренность церкви С аи 'Д ж а
комо, однопридѣлыюй съ цѣлымъ рядомъ главъ; въ каждомъ простѣнкѣ 
между вдвинутыми внутрь устоями по три ниши; —  храмъ Сан’ Микеле ин’ 
Боско однопрндѣльиый съ крестовыми сводами; фасады этого стиля предста
вляютъ также церкви Мадонна ди-Галлиэра и Корпусъ Домипи. —  По части

1 Минуя другія зданія, для которыхъ имя Браманте ствло почти только родовымъ счи
таемъ необходимымъ упомянуть о п а п е р т и  с п о л е т с к а г о  собора,  не столько потому, 
что ее ставятъ на рубежѣ между миланскою и римскою порой дѣятельности »того мастера’ 
сколько по высокому изяществу ея, кто бы впрочемъ ни былъ ея зодчимъ. — 2 .Чти именно 
детали, скорѣе нежели совокупный тмюктъ зданій, представляетъ сочиненіе Р у н г е :  Ita lie  
iiische Baskste inbauten и пр.



свѣтскаго зодчества Б о л о н ь я  занимала тогда одно изъ первыхъ мѣстъ; обы
чаи придавать нижнимъ этажамъ всѣхъ сплошь домовъ видъ галерей по улицѣ, 
вмѣстѣ съ свѣтлыми и богатыми формами капителей, арочныхъ обломовъ, 
оконъ и гзимзовъ —  почти все это изъ кирпича —  сообщаетъ здѣсь цѣлымъ 
улицамъ необыкновенный характеръ; надворныя галереи также иногда очень 
граціозны въ свою очередь. Изъ построекъ 15-го вѣка особенно слѣдуетъ 
назвать: палаццо Ф ава, палаццо Бевиляква (съ необыкновенно вычурною 
кубико-фацетиою отдѣлкой фасада, но съ прекраснѣйшимъ дворомъ, вѣро
ятно работы Г а с п е р о  П а д и ) ,  и т .  д. Началу 16-го столѣтія принадлежатъ 
палаццо Балоньини и Мальвецци-Кампеджн, оба работы Ф о р м н д ж и н е ,  ко
торый однако въ позднѣйшихъ своихъ трудахъ не слишкомъ удачно прибли
жается къ болѣе строгому классицизму. —  Въ Ф е р р а р ѣ  церковь Санта 
Марія ин' Вадо (строенная съ 1475 г . Б і а д ж і о  Р о с с е т т и  и Б а р т о л о м -  
м е е м ъ  Т р и  с т а  пи ) —  простая хорошая базилика съ плоскимъ потолкомъ, 
тогда какъ двѣ другія церкви, Саи Фраическо (1 4 9 4  г . ,  П е т р а  Б е н в е -  
п у т и )  и Саи’ Бенедетто (около 1500  г . ,  Д ж а і і б а т т и с  т ы  и А л ь б е р т а  
Т р и  с т а  и и) представляютъ блестяще-богатое сооруженіе съ коробовыми 
сводами, которые только иидѣ перемежаются куполомъ или главой, или же 
съ главами, идущими сплошнымъ рядомъ. Въ Чертозѣ (съ 1498  г . )  осо
бенна хороша наружная декорація боковыхъ фасовъ. Могучая мраморная 
башня собора въ своихъ выступпыхъ полукулоннахъ и угловыхъ пилястрахъ 
какъ бы возвращается почти къ романскимъ опять формамъ. Изъ свѣтскихъ 
построекъ ие осталось ни чего первостепеннаго, послѣ того какъ исчезли 
потѣшныя сооруженія дома Э сге ; палаццо де’ Діаманти (съ 1493 г . )  пред
ставляетъ въ своемъ фацетированномъ фасадѣ изящныя пропорціи; палаццо 
Скифа-ІІойя (обыкновенно зовомый Скандіана) важенъ только по своимъ фрес
камъ (съ 1470  г . ) .  Изъ частныхъ чертоговъ палаццо Роверелла отличается 
красивымъ кирпичнымъ фасадомъ, а палаццо Скрофа стройнымъ колоннад- 
нымъ дворомъ. (Колонны въ Феррарѣ по большой части мраморныя, а не 
кирпичныя).— Сверхъ-того выстроенные тогда вновь кварталы Феррары 
особенно интересны какъ самый ранній примѣръ градостроительства, про
изводимаго по общему плану и подъ руководствомъ властей.

Г е н у я  не представляетъ въ 15-мъ вѣкѣ ни чего важнаго, кромѣ легкой 
и украшенной съ полу готической еще роскошью часовни св. Іоанна въ со
борѣ. —  Въ Р и м ѣ ,  помимо выше приведенныхъ Флорентинцевъ, не встрѣ
чается ни одного особенно значительнаго художника. —  Въ  Н е а п о л ѣ  по
стройки, приписываемыя А н д р е ю  Ч и ч ч о и е ,  нельзя еще навѣрно отнести 
къ его трудамъ; старыя части храма Саи’ Северипо и величественно простой 
палаццо делла- Рокка принадлежатъ архитектору Д ж а и  ф р а и ч е с к о  М о р- 
ма і і ди.  Прекраснѣйшее изъ всѣхъ зданій въ Неаполѣ, палаццо Гравина Га -  
б р і э л я д‘ А н в і о л о, утратило свою цѣну благодаря новѣйшей перестройкѣ. —



Въ А к в и л ѣ  (въ Абруццахъ) великолѣпный «фасадъ церкви Сан Бернар
дино—  дѣло туземнаго художника, К о л ы  д е л л ь ’ А м а т р и ч е ,  1525  г . ,  
но еще въ духѣ 15 го столѣтія.

На ряду и заодно съ этою архитектурой развертывается обильнѣйшая д е к о 
р а ц і я ,  которая часто стремится только къ безусловному богатству, но часто 
также умѣетъ соблюсти самое чистое соотвѣтствіе съ матерьяломъ и съ его 
назначеніемъ и порождаетъ вполнѣ свойственныя первому и въ высшей сте
пени изящныя произведенія. Формы ея —  остроумно переосмысленныя архи
тектурныя части, свободныя воспроизведенія античныхъ декораціонныхъ сю- 
жетовъ (алтарей, треножниковъ, канделабровъ, разной бронзовой утвари, а 
съ 1500 г . или около того времени еще живописныхъ и штукковыхъ работъ 
въ термахъ, и проч.), также разные мотивы унаслѣдованные отъ ранняго 
средиевѣкового періода, наконецъ— зачастую превосходно и чисто стили
зованные естественные предметы, иногда почти ужь слишкомъ непосред
ственно заимствуемые у природы (растенія, животныя, и проч.) .  Въ  лице
выхъ примѣсяхъ, какъ единичныхъ фигуръ, такъ равно и цѣлыхъ исторій, 
почти ни мало не стѣснялись осмотрительнымъ отношеніемъ къ самому дѣлу 
н къ его символикѣ. О многихъ изъ принадлежащихъ сюда работъ прійдется 
намъ упомянуть но поводу того пластическаго или живописнаго содержанія, 
которому служатъ онѣ обстановкой; другія, по крайней мѣрѣ важнѣйшія, пе
речислимъ мы сейчасъже здѣсь.

Начиная съ середины 15-го вѣка лучшія м р а м о р н ы я  п р о и з в е д е н і я  
созданы преимущественно Флорентинцами. Д е з и д е р і о  д а - С е т т и н ь я н о  
выполнилъ изящнѣйшій но расположенію и совершеннѣйшій по арабескамъ 
саркофага надгробный памятникъ Карла Марцуипипи въ церкви Сайта Кроче 
но Ф л о р е н ц і и ;  а ученикъ его Мино д а - Ф і э з о л е  —  особенно надгроб
ные монументы въ тамошнемъ аббатствѣ и многія работы въ Р и м ѣ ,  кото
раго декораторская школа главнымъ своимъ вдохновеніемъ кажется обязана 
ему. (Надгробные памятники въ Санта Марія дель-Ноноло и въ др. мѣст. ;  
пѣвческая трибуна въ Сикстинской часовнѣ, и проч.). Позже (съ 1505 г . )  
высшаго совершенства и но этой части достигъ А н д р е й  С а н с о в и н о .  (Два 
надгробныхъ памятника въ клиросѣ Санта Марія дель-Ноноло, оба несравнен
ной красоты даже и въ архитектоническомъ отношеніи). —  Въ С і а н ѣ  —  
великолѣпная водосвятная чаша собора, Д ж а к о п о  д е л л а - К в е р ч і и ,  и раз
ныя работы семейства Ма р ц и п и  около 1500 г . ;  лицевой фасъ соборной 
библіотеки и престолъ церкви Фоитеджуста . — Въ Н е а п о л ѣ  —  множе
ство престоловъ и надгробныхъ памятниковъ Д ж о в а н н и  д а - І Іо л а , Джи-  
рола мо С а н т  а к р о ч ѳ  и ихъ школъ, основанныхъ на флорентшіекомъ пре
даніи; крипта собора (1 1 9 2  г .)  съ загромозженною прикрасами мраморною 
одеждой. —  Въ В е н е ц і и  два великолѣпныхъ камина въ дожескомъ дворцѣ; 
въ церкви Санти Джованни з Паоло —  надгробный памятникъ дожа Вендра-



мина (умершаго въ 1478 г . ) ,  произведеніе А л е с с а н д р о  Л е о п а р д о ,  1 
единственнаго великаго декоратора этой школы. — Въ П а д у ѣ  —  роскош
ный лицевой фасъ часовни св. Антонія въ церкви этого угодника, работа 
Миланцевъ М а т т е о  и Т о м м а з о  Г а р в и .  —  Въ Б е р г а м о  —  вся ча
совня К  о л е о н и при церкви Санта Марія Маджоре, Джо в а н и и А н т о н і о  
А м а д е о .  —  Въ м и л а н с к о й  о б л а с т и  обширнѣйшая изъ существовавшихъ 
тогда мастерскихъ по части мраморпыхъ декорацій, занята была украше
ніемъ фасада Ч е р т о з ы  въ П а в і и  ( I I ,  262 ) .  Воспроизведенія растительно
сти, равно какъ и чисто-архитектоническія вещи, выходятъ здѣсь подебелѣе 
и повальяжнѣй чѣмъ у флорентинскихъ мастеровъ, но отличаются тѣмъ не 
менѣе величайшимъ изяществомъ. Въ качествѣ чрезвычайно блестящей оди
ночной работы, должно особенно указать во внутренности этого зданія над
гробный памятникъ Джангалеаццо Висконти. Въ большей или меньшей зави
симости отъ Чертозы стоятъ всѣ могильные монументы и престолы, нахо
дящіеся въ миланскихъ церквахъ. (Гробницы въ Санта Марія делле-Гра- 
ціэ, въ Санта Марія делла-Пассіоне и проч.). Однимъ изъ чергозскихъ же 
ваятелей, Миланцемъ А н д р е е м ъ  Ф у з и н о ю ,  сработанъ въ сіэнскомъ 
соборѣ алтарь (престолъ) Пикколомиии, столько же изящный, сколько и 
великолѣпный.

Для декорацій изъ п о л и в н о й  т е р р а к о т т ы  единственная во всѣхъ отно
шеніяхъ мастерская Л у к и  д е л л а - Р о б б і а  и семейства его во Флоренціи 
почти такъ же удивительна, какъ и для производства лицевыхъ частей. 
Пріятнѣйшее распредѣленіе и самая гармоническая обрамовка соединены 
здѣсь съ совершенно яснымъ соотвѣтствіемъ между пластическимъ орнамен
томъ и искуснымъ выборомъ немногихъ красокъ.

По части б р о н з о в а г о  л и т ь я ,  Г и б е р т и  своими дверями баптистерія 
во Ф л о р е н ц і и ,  со включеніемъ ихъ косяковъ, выставилъ при самомъ на
чалѣ стиля образецъ недостижимаго совершенства. Рѣшетка Богородичной 
часовни въ п р а т с к о м ъ  соборѣ, работы С и м о н е ,  брата Донателло, и над
гробный памятникъ Сикста IV* въ храмѣ св. Петра въ Р и м ѣ ,  работы А н 
т о н і я  П о л л а й о л о ,  не смотря па великое свое богатство, обнаруживаютъ 
гораздо менѣе сознанія настоящей художественной задачи. Въ с і э н с к о м ъ  
соборѣ есть большая бронзовая дарохранительница Л о р е н ц о  В е к к і э т т ы  
(1 4 6 5 — 72 г г . ) ,  а въ церкви Фоптеджуста —  другая, помеиѣе, —  обѣ чрез
вычайно изящныя въ подробностяхъ; изъ числа бронзовыхъ знаменоносицъ 
и факелоиосицъ, встрѣчающихся во дворцахъ тогдашнихъ итальянскихъ вель
можъ, особенно хороши находящіяся въ палаццо делль-Маньифико въ С і а н ѣ ,  
работьі А н т о н і я  М а р ц и н и  (1 5 0 4  г . ) . — Въ верхней Италіи большой 
бронзовый свѣщникъ А н д р е я  Р и ч ч і о  въ Антоніевскомъ храмѣ въ П а д у ѣ  
( 1507  г . )  слѣдуетъ назвать какъ завершающую совокупность всего мѣст
наго художественнаго направленія и какъ образецъ многихъ позднѣйшихъ 
подражаній; отъ одного могильнаго памятника, того же мастера, уцѣлѣло въ 
церкви Сан" «1>ермо въ В е р о н ѣ  основаніе съ прекрасными бронзовыми

1 Denkm äler d er  Kunst, рис. 73, ф и г . I .



сфинксами. — Въ В е н е ц і и  относятся къ этому времени бронзовыя гнѣзда 
для постановки знаменъ на площади св. Марка, чрезвычайно изящное произ
веденіе А л е с с а н д р о  Л е о н а р д о .  — Изъ желѣзнокованныхъ работъ важ
нѣйшее мѣсто занимаютъ фонари и знаменоносы въ палаццо Строцци во Ф  л о- 
р е и ц і и ,  первые —  работы Н и к к о л о  Г р б с с о ,  прозваннаго К а п а р р о ю .

С ѣ д а л и щ а  въ церковныхъ клиросахъ, а равно и въ парадныхъ свѣт
скихъ покояхъ, также дверные створы, аналои и проч., сдѣланные изъ де
рева, представляютъ декоративный духъ этого времени съ самой блестящей 
стороны. Архитектоническій остовъ состоитъ нерѣдко изъ прекраснѣйшей, 
полной фантазіи, рѣзной работы, поверхности —  изъ набора ( in ta rs ia ) , то 
съ арабескимн, то съ перспективными видами зданій, то , наконецъ, съ 
изображеніемъ отдѣльныхъ фигуръ и цѣлыхъ исторій (иногда самой тон
кой п богатой обдѣлки). Эти мѣшкатныя работы принадлежатъ отчасти 
монахамъ, отчасти же и художникамъ, которые отличались вмѣстѣ въ архи
тектурѣ и въ ваяніи. Важнѣйшими изъ такихъ произведеній должно назвать: 
двери въ Сала де" Джильи палацца Веккіо во Ф л о р е н ц і и ,  работа Б е н е 
д е т т о  д а - М а й я и о ; — стѣнныя панели въ ризницѣ' Санта-Кроче, тамъ 
же; —  клиросныя сидѣнья въ Санта Марія Новелла, Б а ч ч і а  д’ А н ь і о л о ;  
въ п и з а н с к о м ъ  соборѣ горнее мѣсто (престолъ епископа) Д ж о в .  Б а т т .  
Ч е р в е л л е з и ,  и клиросныя сѣдалища, приписываемыя Д ж у л і а н у  да- 
М а й я н о ; — далѣе, работы Ф р а  Д ж о в а н н и  д а - В е р о н а ,  одного изъ ве
личайшихъ но этой части мастеровъ: наборная отдѣлка сѣдалищъ по обѣ
имъ сторонамъ клироса въ с і о н с к о м ъ  соборѣ (Д503 г . ) ,  и деревян
ный канделябръ, клиросныя сидѣнья и панель лѣвой стѣны въ ризницѣ 
Сайта Марія пи'Органо въ В е р о н ѣ ;  —  труды Ф р а  Д а м і а н о  да-Бер-  
г а мо :  клиросныя сидѣнья церкви Сан’ Доменико въ Б о л о н ь ѣ  (до 4530 г. 
приблизительно), съ величайшимъ множествомъ превосходно выполненныхъ 
исторій или житій, и такія же сидѣнья въ Санта Марія Маджоре въ Б е р 
г а м о ; —  А н т о н і я  и Д ж о в а н н и  Б а р и л е :  остатки стѣнной одежды въ 
с і а м с к о й  академіи, и двери расписанной Рафаэлемъ комнаты Ватикана 
(съ наборною отдѣлкой вышеназваннаго Фра Джованни да-Верона); —  С т е 
ф а н а  д а - Б е р г а м о  (около 1535 г . )  блестящія сидѣнья въ церкви Сан’ 
ІІізтро въ П е р у д ж і н ;  въ такъ-называемомъ Камбіо, тамъ же, судейскій 
пульнетъ, превосходная безъименная работа; — Ц у к к и  и Т е с т ы :  клирос
ныя сидѣнья въ церкви Сан’ Джованни гл, П а р м ѣ ,  отличныя какъ но рѣзьбѣ, 
такъ и по наборной отдѣлкѣ, представляющей замѣчательные архитектурные 
виды. —  Къ этому присоединяется еще множество роскошныхъ рѣзныхъ 
рамъ подъ картины (не говоря о тѣхъ , которыя дѣлались изъ мрамора или 
изъ терракоггы), также ларцы и другая домашняя утварь, постепенно пере
ходящіе въ сѣверныя собранія.

Въ 15-мъ и даже еще въ 16-мъ столѣтіи важнѣйшею задачей д е к о р а 
т и в н о й  ж и в о п и с и  было украшать фасады домовъ, иногда въ одинъ цвѣтъ, 
иногда въ разные, иногда же только аллосграффито * (см . ниже по поводу

* Буквально — въ нроцарапву.



художниковъ Полидоро и Матуриио). При этомъ употреблялись отчасти одни 
свободно и граціозно обдѣланные виды зданій съ окружающею ихъ зеленью 
н проч., отчасти присоединялись къ тому лицевыя дополненія и цѣлыя исто
ріи, или обрамленныя въ родѣ портретовъ, или пущенныя въ видѣ фриза, 
поясомъ или каймой. Преимущетвеішо это были военныя, поэтическія или 
пасторальныя сцены древности, рѣже —  христіанскія изображенія. Такими 
росписными фасадами 15 го вѣка особенно была богата В е р о н а ,  но боль
шая часть ихъ совершенно выцвѣла.

Внутри зданій предпочтительно своды посвящались живописи чисто декора
ціонной или той, которая изображала исторіи и проч. въ возможно-богатой 
обстановкѣ; нѣсколько образчиковъ такого рода приведемъ мы впослѣдствіи. 
Сочетаніе живописи съ ш т у к к о в ы м и  р е л ь е ф а м и ,  къ чему повело изу
ченіе античныхъ термъ, всего ранѣе встрѣчается можетъ-быть въ расписан
ной кистью П и н г у р и к к і о  Борджіевской половинѣ (аппартаменгѣ) Вати
кана (конца 15-го столѣтія). Впослѣдствіи Рафаэль придалъ всему этому 
роду искусства самое высокое значеніе и самую совершенную форму, ка
кихъ только оно могло достигнуть въ его время.

§ 3. Итальянская архитектура 16-го столѣтія. 1

Съ началомъ 10-го столѣтія настаетъ въ итальянской архитектурѣ боль
шая критическая строгость относительно обдѣлки античныхъ строительныхъ 
формъ, подходящая въ своемъ характерѣ къ стремленіямъ, обнаружившимся 
прежде всего у Флорентинца Альберти. Какъ у одного этого мастера въ 
частности, такъ теперь и вообще, направленіе это повело не только къ живо 
напоминающему аптикъ благородству, но также еще къ высшей чистотѣ и 
строгости стиля, безъ всякаго вначалѣ ущерба тому поэтическому духу,  
той полиожизнеииой фантазіи, какими была проникнута большая часть про
изведеній 15-го вѣка. Великіе мастера настоящаго періода умѣли обуздать 
и облагородить вольную фантазію, часто увлекавшую ихъ предшественниковъ 
въ океанъ безмѣрности, именно благодаря тому, что взяли себѣ за руковод
ство правила, которыя можно извлечь изъ античныхъ монументовъ и изъ 
книгъ Витрувія. Въ самомъ дѣлѣ мы видимъ что эти принятыя отъ древнихъ 
формы употребляются теперь на службу новому духу новымъ образомъ. Ими 
достигаются великіе живописные эффекты большихъ массъ, и сколь ни мало 
можно было держаться римскихъ образцовъ въ сочиненіи цѣлаго, при совер
шенно иномъ назначеніи новыхъ зданій, однакожъ въ нихъ опять-таки про
ступаетъ высшее духовное сродство съ древнеримскою архитектурой; разница 
только въ томъ, что послѣдняя, даже и при совмѣщеніи неподходящаго, со
блюдала всегда ту  мѣру, которая, со второй четверти 10-го столѣтія, стала 
постепенно чужда архитектурѣ новыхъ временъ.— Р и м ъ ,  гдѣ съ началомъ
16-го вѣка панскій дворъ, а соревііуя ему и знатнѣйшія фамиліи края, развер-

1 Denkm äler der Kunst, рис,с. 71 и 87.



нули полную блеска жизнь, просвѣтленную художествомъ, — Римъ сдѣлался 
теперь первымъ значительнымъ средоточіемъ итальянской архитектуры.

Первымъ мастеромъ, особенно содѣйствовавшимъ означенному повороту 
въ архитектоническомъ направленіи, былъ Д о н а т о  Л а д зари ,  обыкновенно 
называемый Б р а м а п т е ,  родомъ изъ урбинскаго герцогства (съ 1444 по 
1514 г . ) .  Его миланскія постройки, какъ мы видѣли ( I I ,  2 6 8 ) ,  вполнѣ еще 
запечатлѣиы тѣмъ граціознымъ пошибомъ, какимъ отличается верхне-италь
янская архитектура поздней поры 15-го вѣка, и онѣ рѣшительно гринадле- 
жатъ къ интереснѣйшимъ въ этомъ родѣ произведеніямъ. —  Впослѣдствіи 
Брамапте переселился въ Римъ, гдѣ непосредственная близость древнерим
скихъ монументовъ кажется увлекла его къ строжайшему ихъ изученію и 
къ точнѣйшему воспроизведенію ихъ формъ. Исполненныя имъ здѣсь ра
боты, въ отличіе отъ прежнихъ, носятъ рѣшительно уже тотъ характеръ, 
который выше назвали мы принадлежностью 16-го столѣтія; въ нихъ также 
видно еще много граціи, много тонкости и вкуса, но къ этому присоеди

няется такое величіе смысла, такое изящество пропорцій и вмѣстѣ такое 
простое благородство обдѣлки, которое именно хочетъ скорѣе взять высшею 
простотой, нежели роскошнымъ преизбыткомъ украшеній. Главными соору-  
жепіями его въ Римѣ должно назвать: Папскую Канцелярія (Канчеллерія), 
съ фасадомъ, украшеннымъ легкими пилястрами, на которыхъ покоится пря
мой антаблементъ, тогда какъ внутренній дворъ (одно изъ прекраснѣйшихъ 
созданій въ этомъ родѣ, какимъ только можетъ похвалиться эпоха Возрожде
нія) обведенъ очень граціозно двумя колоннадііыми аркадами, пущенными 
одна надъ другой ;— декорированный въ подобномъ же вкусѣ палаццо Жиро 
(G ira u d ) ; весьма значительныя и обширныя постройки въ папскомъ дворцѣ

Дворъ Канчеллеріи Браманте.



Ватиканѣ, впослѣдствіи одиакожь сильно измѣненныя. (Сюда принадлежатъ 
ложи вокругъ двора св. Дамаза, которыя впрочемъ только начаты Брамапте, 
а окончены Рафаэлемъ); —  круглая церковка во дворѣ Сан’ Піэтро ин’ 
Монторіо, окруженная дорическою колоннадой, превозносимая похвалами и 
въ самомъ дѣлѣ прелестно задуманная и расчлененная; — наконецъ —  глав
ное руководство новою отстройкой Петровской церкви. 1 Постройку эту на
чали, безъ особеннаго успѣха, еще въ 1430 г . ;  теперь же, въ 1 5 0 6 , за
ложили ее съизнова, но она ие много подвинулась впередъ и на этотъ разъ; 
планъ, начертанный Брамапте для Петровской церкви, представлялъ громад 
ное купольное сооруженіе надъ греческимъ (равноконечнымъ) крестомъ. 
Изъ небольшихъ сравнительно построекъ слѣдуетъ нривесть изящный въ 
своей простотѣ монастырскій дворъ церкви Санта Марія делла-ІІаче, быть- 
можетъ также и фасадъ церкви Санта Мэрія делль Анима, обыкновенно при
писываемый Д ж у л і а н у  д и- Сан ’ Г а л л о .  За предѣлами Рима Брамапте по
строилъ въ позднюю эту пору церковь Консолаціоне въ Тоди, —  греческій 
крестъ съ округленными концами и высокимъ куполомъ.

Архитекторы, сначала примыкающіе къ Брамапте, обнаруживаютъ, при 
разныхъ впрочемъ личныхъ особенностяхъ, также много вкуса и достоин
ства въ обдѣлкѣ, соединенныхъ съ строгимъ соблюденіемъ правилъ антич
ной системы.

Особенно близкимъ.по характеру къ Брамапте является Б а л ь д а с с а р е  
П е р у ц ц и  (съ 1481 по 1536  г . ) ,  соорудившій разные чертоги въ Римѣ. 
Одинъ изъ красивѣйшихъ между-пими такъ-иазываемая вилла Фариезииа, 
выполненная для Агостино Киджи и украшенная снаружи (скудноватыми 
правда) рядами пилястръ. За тѣмъ идетъ палаццо Массими — образецъ мо
нументальной постройки, возведенной на тѣсномъ и неправильномъ клочкѣ 
земли; классическіе въ сущности, но на. рабски-подражателыіые детали от
носятся къ удачнѣйшимъ произведеніямъ того времени; дворъ полонъ самаго 
живописнаго эффекта. Въ  палаццо Альтанъ (A lte m p s ) работою Перуцци 
слыветъ сооруженіе двора съ столповыми галлереями впереди и сзади. Въ 
С і э н ѣ  принадлежитъ ему нѣсколько небольшихъ построекъ, выполненныхъ 
самыми скромными средствами, преимущественно изъ кирпича; таковы па
ланцы Иоллини и Моченни, маленькій дворъ при церкви св. Екатерины, и проч. 
Вездѣ видно умѣнье согласить прекрасный замыселъ съ наличнымъ запасомъ 
средствъ. — Ученикомъ Перуцци былъ С е б а с т і а и о  С е р л і о ,  извѣстный 
однакожъ не столько зодческими работами, сколько паписаиною имъ учебною 
книгой но архитектурѣ. Большую часть жизни провелъ онъ во Франціи; онъ 
трудился тамъ при постройкѣ луврскаго дворца въ П а р и ж ѣ  и замка въ 
Фонтенебло; но какъ эти зданія подверглись впослѣдствіи значительнымъ 
передѣлкамъ, то и трудно отыскать въ нихъ ясные слѣды его дѣятельности.

Далѣе идетъ живописецъ Р а ф а э л ь  С а н т и  (1 4 8 3 — 1 5 2 0 ) , племянникъ 
Брамапте; разнясь отъ послѣдняго наклонностью къ болѣе живописнымъ

1 Насчетъ хода этой отстройки ся. особенно P l a i n e r  въ Beschreibung der Stadt Rom, 
I I ,  стр. 134 и сл.



эффектамъ, онъ отличается въ то же время изобиліемъ детальныхъ формъ 
и особымъ смысломъ къ величію совокупныхъ пропорціи цѣлаго. Ему при
надлежатъ планы разныхъ римскихъ чертоговъ и домовъ, изъ которыхъ мно
гіе , построенные въ сосѣдствѣ Петровской церкви, были потомъ снесены 
при тѣхъ расширеніяхъ, какихъ потребовала ближайшая ея обстановка; къ 
числу ихъ относится и собственный домъ Рафаэля. Уцѣлѣли: нынѣшній домъ 
(Каза) Берти, на концѣ Борго Ново; и палаццо близъ церкви Сант’ Андреа 
делла-Валле, называемый по его преемственнымъ обладателямъ разными 
именами —  Кольтролиии, Каффарелли, Стош ш ш, Аквавива, а теперь —  Ви- 
донн. —  Во Ф л о р е н ц і и  выстроены по его чертежамъ палаццо ІІандоль- 
фиии (теперь Ненчини) и домъ Угуччони. Изъ многихъ церковныхъ его 
плановъ не былъ выполненъ ни одинъ; по его указанію выведена въ Р и м ѣ  
паперть церкви Санта Марія делла-Навичелла, и къ церкви Санта Марія дель 
Пополо пристроена часовня Биджи. Въ качествѣ главнаго зодчаго Петров
ской церкви (съ 1518 но 1520 г . )  начерталъ онъ новый планъ для этого 
зданія, который съ купольнымъ сооруженіемъ Брамапте соединяетъ долевой 
притворъ на столпахъ и обличаетъ очень геніальный замыселъ.— Съ архи
тектоническимъ стилемъ Рафаэля весьма сходенъ стиль ученика его, Джу-  
л і о Р о м а н о  ( 1 4 9 2 — 154 6 ) ,  особенно въ римскихъ его постройкахъ: вилла 
Мадама, вилла Ланге и др. Вызванный потомъ въ Мантуу, Джуліо развер
нулъ здѣсь обширную и многостороннюю дѣятельность; въ этихъ позднѣйшихъ 
его работахъ сильнѣе выступаетъ стремленіе къ живописной эффектности; 
въ нихъ правда болѣе произвола, но замѣтно и много своеобразной энергіи 
въ замыслѣ цѣлаго. Тѣмъ не менѣе въ наружности одной изъ главныхъ по
строекъ его здѣсь, въ палаццо дель-Те, преобладаетъ черствый схоласти
ческій характеръ, тогда какъ напротивъ внутри обращенная къ саду ложа 
отличается благородствомъ замысла и прелестною выработкой. Кромѣ этого 
построилъ онъ въ М а н т у ѣ  многіе другіе чертоги, между прочимъ и свой 
собственный домъ; тамошняя соборная церковь, пятипридѣлыіая базилика съ 
колоннами, его же большею частію работа.

Однимъ изъ важнѣйшихъ послѣдователей Брамапте въ Римѣ былъ А н т о 
ніо ди-Сан' Г а л л о  изъ Флоренціи, племянникъ обоимъ нреждеуііомяну- 
тымъ мастерамъ ( I I ,  2 64 )  этого имени (ум.  въ 1546 г . ) .  Главное соору
женіе его въ Р и м ѣ  —  дворецъ Фариезе, который въ прекрасныхъ и вели
чавыхъ своихъ пропорціяхъ какъ бы выдаетъ вліяніе флорентинскаго дворцо
ваго стиля прежнихъ временъ; окна обрамлены колончатыми сѣнями; завер
шеніе этой постройки (верхняго яруса, вѣнечнаго гзимза и надворныхъ гале
рей) принадлежатъ однакожъ М и к е л ь а н д ж е л о .  Антоніо является менѣе 
значительнымъ въ другихъ постройкахъ, наприм. въ куііблыюй церкви Санта 
Марія ди-Лорето въ Р и м ѣ  или въ новомъ и очень многосложномъ планѣ, 
который предначерталъ онъ для храма св. Петра, бывъ назначенъ главнымъ 
его зодчимъ. Въ качествѣ крѣпостного строителя, соорудилъ онъ укрѣпленный 
замокъ въ П е р у д ж і и ,  такой же портовой въ Ч и в и т а  В е к к і н  и многое 
другое въ этомъ родѣ, поражавшее значительностью формъ и массъ съ пер
ваго же взгляда. —  Собственно во Ф л о р е н ц і и  дѣйствовалъ тогда Б а ч ч і о  
д’ А я ь і о л о  (съ 1460 по 1543 г . ) ,  котораго главною заслугой была изящная



обработка простого флорентинскаго домозодчества. (Палаццо Бартолини и 
проч.). Б е р н а р д о  Т а с с о  построилъ въ 1547 г. прекрасную галерею Мер- 
като Ново. —  Въ числѣ послѣдователей Брамаптовскаго паправленія должно 
наконецъ назвать еще Нирро  Л и г о р і о  (умерш. въ 1580 г . ) .  Онъ стре
мился совершенно уйдти въ духъ классической древности, что свидѣтель
ствуютъ многочисленные, но отчасти только изданные, литературные его 
труды, а изъ числа выполненныхъ имъ сооруженіи —  лежащая въ ватикан
скихъ садахъ вилла Пія (прежде Папское Казино), которая предстаетъ са
мымъ изящнымъ и граціознымъ образцомъ древней дачной архитектуры.

Иной духъ развертывается въ итальянскомъ зодчествѣ благодаря стрем
леніямъ М и к е л ь а н д ж е л о  Б о н а р р о т т и  (съ 1475 по 1564 г . ) .  Въ про
тивоположность прежнимъ мастерамъ, умѣвшимъ съ наивною граціей пере
давать новыя потребности въ античныхъ формахъ; въ противоположность 
своимъ современникамъ, по крайней мѣрѣ добросовѣстно соблюдавшимъ эти 
формы, начинаетъ онъ преобразовывать ихъ по прихоти и произволу —  
правда вызываемый на то преждеуказаннымъ стремленіемъ къ живописному 
эффекту, который обличаетъ у него одиакожь мало внутренней необходимо
сти — и тѣмъ самымъ прилагаетъ широкій путь всѣмъ позднѣйшимъ иска
женьямъ. Примѣръ его долженъ былъ дѣйствовать тѣмъ пагубнѣй, что его 
многосторонняя виртуозность и величавая личность вообще снискали ему 
одно изъ высшихъ почетныхъ мѣстъ въ тогдашнемъ искусствѣ. Во Ф л о 
р е н ц і и  построилъ оиъ ризницу и вестибулъ библіотеки Саи’ Лоренцо, и та , 
и другой —  незначительныя вещи. Въ Р и м ѣ  принадлежатъ ему эффектная 
постройка Капитолія и архитектура обоихъ боковыхъ зданій на капитолійской 
площади; потомъ монастырскій дворъ церкви Санта Марія дельи-Анджелли, ко
торый, состоя изъ дорійскихъ колоннъ и арокъ, производитъ простое, серьёз
ное впечатлѣніе, тогда какъ возведенныя имъ въ 1564 г . ворота Порта Пія 
являются уже примѣромъ противнѣйшаго искаженія. Но главная работа, вы
полненная имъ но части архитектуры въ Р и м ѣ ,  конечно сооруженіе храма 
св. Петра. Вплоть до кончины Антонія ди-Саи’ Галло (въ 1546 г . )  по громад
ному этому зданію все еще сдѣлано было очень мало; безпрерывная пере
мѣна плановъ со стороны разныхъ строителей дѣйствовала также ие слиш
комъ выгодно па успѣшный ходъ работъ. Вслѣдъ за Сан’ Галло главное ру
ководство ими поручено было Микельанджело; онъ, въ свою очередь, вы сту
пилъ съ иовымъ опять планомъ, —  подходящимъ къ Брамантовскому, съ 
куполомъ надъ греческимъ крестомъ; но немъ надо было передѣлать и воз
веденныя уже части. Однако?кь, не смотря на всѣ препятствія, оиъ съ 
свойственной ему только энергіей, пододвинулъ выполненіе его къ концу, то- 
есть дошелъ до сводовъ грандіознаго купола (который, совершенно по мысли 
Микельанджело, законченъ десять лѣтъ послѣ его кончины). Не будь оно 
искажено позднѣйшимъ расширеньемъ, зданіе это безспорно принадлежало бы 
къ достойнѣйшимъ храмовымъ постройкамъ новаго времени; потому что хотя 
и здѣсь не обходится безъ своенравной прихоти въ видообразованіи деталей, 
но все же, особенно внутри храма, они подчинены какъ слѣдуетъ вели
чавымъ пропорціямъ цѣлаго. —  Ученики Микельанджело подражали архи
тектоническому его вкусу болѣе или менѣе своеобразно; между ними



Джонами] !  л е л ь - Д у к а  въ особенности придерживался манерныхъ выхо
докъ учителя.

Тѣмъ не менѣе ата произвольность въ архитектурной обдѣлкѣ еше не на
ходила себѣ за первыя десятилѣтія но смерти Микельанджело слишкомъ мно
гочисленныхъ приверженцевъ. Въ самоіі Ф л о р е н ц і и  Д ж о в а н н и  А н т о н і о  
Д о з і о  (родившійся і 533 г . )  создалъ въ совершенно чистыхъ почти фор
махъ дворъ архіепископскаго дома (Арчивесковато) и изящно-простой фасадъ 
налацца Лардерель, а Д ж о р д ж і о  В а з а р и  (съ 1512 но 1574 г . ) ,  вѣрнѣй
шій впрочемъ почитатель Микельанджело, не только избѣжалъ во ф л о р е и -  
т и и с к и х ъ  Уффиціяхъ и въ а р е т и и с к о м ъ  аббатствѣ произвольностей учи
теля, по и показалъ себя притомъ значительнымъ, самобытнымъ комнони- 
стомъ. Ему же принадлежитъ главное устройство внутренности налацца Век- 
кіо во Ф л о р е н ц і и ,  именно большой его залы. Изъ младшихъ современниковъ 
этого мастера слѣдуетъвопервыхъ назвать Д ж а к о м о  Б а р о ц ц і о ,  по прозва
нію В и н ь і о л у  (1 5 0 7 — 7 3 ) ,  который, не увлекаясь примѣромъ Микельан
джело, преимущественно старался слѣдовать изученію классической древно
сти и споспѣшествовать тому и дѣломъ и иаставлеиьемѣ; имѣя въ виду послѣд
нее, онъ именно написалъ книгу о такъ-называемыхъ пяти орденахъ древне
классическихъ колоннъ (изъ которыхъ первый проименовали тосканскимъ, 
а послѣдній —  римскимъ или смѣшаннымъ). Итакъ Виньіола примыкаетъ къ 
Брамантовскому же направленію; но преобладавшій еще вначалѣ 16-го вѣка 
утонченный вкусъ уже менѣе замѣтенъ въ его произведеніяхъ, которыя во
обще отличаются больше степенной правильностью. Главная его постройка 
замокъ К а п р а р о л а ,  по пути изъ Рима въ Витербо, умно задуманное и ве
личественное сооруженіе. Кромѣ того многіе чертоги въ Римѣ, Болоньѣ и 
др. м. выстроены по его планамъ; оиъ принималъ важнѣйшее участіе въ 
Виньѣ (Лѣтнемъ дворцѣ) Папы Ю лія, задуманномъ сначала въ величавожи- 
вонисиомъ видѣ. Своею церковью Іисуса (дель-Джсзу) въ Р и м ѣ  онъ соб
ственно выставилъ ту  форму,. какой держались потомъ но преимуществу, 
то-есть: возможно высокій и широкій главный корабль, съ низведеніемъ бо
ковыхъ пространствъ на степень придѣльныхъ часовень. (Фасадъ этой цер
кви работалъ Д ж а к о м о  д е л л а - П о р т а ) .  »

Одновременно съ Вииьіолой и въ сродствениомъ почти направленіи обра
зовался въ Римѣ Г а л е а ц ц о  А л с с с н  (съ 1500 но 1572 г . ) .  Главнымъ по
прищемъ художнической дѣятельности этого мастера стала потомъ Генуа , гдѣ 
со времени господства Андрея Доріи вслѣдъ за политическимъ спокойствіемъ 
явилась вдругъ и готовность на строительныя траты (палаццо Дорія, работа 
Д ж о в а и н и А и д ж е л о М о п т  о р с о л и ; пал. Кареза, съ самымъ раннимъ при
мѣромъ чисто-генуэзскаго расположенія сѣней и лѣстницъ, раб. Д ж о в а н н и  
Б а т т и с т а  К а с т е л л о ;  дожескій дворецъ, раб. Р . окко  П е і г н о и е ) ,  и гдѣ 
теперь, въ свою очередь, Алесси выстроилъ значительное число дворцовъ, 
виллъ, а равно и церквей. Сооруженные имъ здѣсь чертоги вообще не столько 
отличаются фасадами, сколько расположеніемъ внутреннихъ пространствъ, 
именно сѣней, дворовъ, лѣстницъ; чуждый своенравнаго произвола, умѣлъ 
оиъ достигать величественно-живописныхъ эффектовъ; чрезвычайно неров
ная и измѣнчивая мѣстность часто не только не стѣсняла его талантъ, но



напротивъ давала ему благопріятнѣйшіе случаи выказаться въ полномъ бле- 
ксѣ . Въ токомъ родѣ выстроены имъ дворцы Камбіазо, Леркари, Снииола, 
Саули, ГІаллавнчппи и проч., а въ предвѣстіяхъ— виллы Снииола, Гримальди, 
Имперіали, Джустипіани и ми. др. Знаменитая его церковь, Санта Марія да 
Кариньяно, отличающаяся притомъ и живописнымъ мѣстоположеніемъ, про
изводитъ чудесный пространственный эффектъ внутри и представляетъ въ 
маломъ размѣрѣ видъ Петровской церкви въ Римѣ, какою предполагалась 
она по планамъ Микельанджело, то-есть центральною съ господствующимъ 
надъ ней куполомъ. —  Послѣ Генуи М и л а н ъ  обладаетъ многими значи
тельными зданіями, выстроенными по его чертежамъ; въ томъ числѣ палаццо 
Марино съ богатымъ дворовымъ сооруженіемъ и чудовидный фасадъ церкви 
Санта Марія прессо-Сан’ Чельсо.

Въ М и л а и ѣ особенно дѣйствовалъ тогда П е л л е г р и а о Ï  и б а л ь д и, про
званный И е л л е г р и н н  (съ 1522 по 1592 г . ) ,  которому принадлежатъ 
странно-великолѣпныя ворота и окна соборнаго фасада, строго выдержанная 
въ своемъ родѣ церковь Сан’ Федоле, рустичио-галерейный дворъ архіепи
скопскаго дома, и проч. (Другія постройки пр.еимуществеино въ Б о л о н ь ѣ . ) .  
Потомъ нѣсколько могучихъ и строгихъ колоннадныхъ дворовъ въ два яруса, 
съ прямымъ антаблементомъ: Колледжо Эльветико (нынѣшняя Коіпабилитй, 
Контрольная палата), Ф а б і я  М our  о не ,  и архіепископская семинарія, 
Д ж у з е п п е  Моды.  —  На иномъ, какъ наприм. на Колледжо де’ Побили, 
В и н ч е н ц а  С е р е н ь і о ,  лежитъ болѣе слѣдъ вліяній Галеацца Алесси. —  
Въ Г е н у ѣ  подражателями сѣннымъ и лѣстничнымъ сооруженіямъ послѣд
няго въ расширенномъ объемѣ являются потомъ: Р о к к о  Л у р а г о  (налаццо 
Дорія-Турси) и Б а р т о л о м м е о  Б і а н к о  (величественная внутренность Уни
верситета, 1623  1' . ) .  Здѣсь долго еще оказываетъ свое дѣйствіе однажды 
выработавшійся пріемъ давать зданіямъ на тѣсномъ пространствѣ благовид
ное и полное достоинства расположеніе, съ великолѣпными нрбглядями въ 
перспективѣ.

Изъ архитекторовъ венеціанской области въ 16-мъ вѣкѣ, вмѣстѣ съ вы
шеупомянутымъ (И , 267 )  Риччіо, надо привести еще современнаго ему 
Д ж о в а н н и  Ма р і ю  Ф а л ь к о н ё т т о  ( 1 4 58  —  1 5 3 4 ), построившаго два 
чрезвычайно изящныхъ и оригинальныхъ потѣшныхъ зданія во дворѣ палацца 
Корнаро (нынѣ Джустипіани) въ П а д у ѣ ,  кромѣ разныхъ городскихъ воротъ 
въ видѣ простыхъ тріумфальныхъ арокъ и т .  д. —  За тѣмъ въ ряду ран
нихъ мастеровъ слѣдуетъ назвать М и к е л е  С а н м й к е л и  изъ Вероны 
(1 4 8 4 — 1549 г г . ) ,  знаменитаго правда не столько но изящной архитектурѣ, 
сколько въ качествѣ строителя крѣпостей. (Оиъ слыветъ основателемъ но
вой теоріи крѣпостныхъ сооруженій). Въ этомъ отношеніи должно привести 
возведенныя имъ въ Веронѣ крѣпкія ворота, простого пустячнаго характера, 
съ дорійскими полуколоннами и аркадами промежду нихъ. Дворцы и другія



великолѣпныя постройки его въ Веронѣ (палаццо Бевилаква, Каносса, Пом
пеи, большая круглая церковь Мадонна ди-Кампанья, наконецъ слывущая 
классической круглая часовня при Сан’ Бернардино, и мног. др. )  обличаютъ 
въ немъ талантливаго и оригинальнаго мастера, за какую пн возьмись онъ 
задачу. Еще привлекательнѣе нѣкоторые дворцы, возведенные имъ въ В е 
не ц і и ;  они ясно показываютъ, что коренной принципъ венеціанской дворцо
вой архитектуры долженъ былъ и теперь попрежнему вести къ многоэф
фектнымъ успѣхамъ. Различные ярусы фасадовъ украшены здѣсь рядами 
пилястръ и полуколоннъ съ промежуточными аркадами, которыя къ срединѣ 
группируются въ видѣ ложъ (теремовъ), все еще живо оттѣняя этимъ глав
ныя пространства зданія отъ боковыхъ и второстепенныхъ. За лучшіе нъ 
этомъ родѣ образцы должно выставить дворцы Гримани (нынѣшній почтамтъ) 
и Кориаро. Сейчасъ указанная нами система сохраняется и у послѣдовате
лей Санмйкели въ Венеціи.

К ъ  нему примыкаетъ здѣсь вопервыхъ Д ж а к о п о  Т а т т и ,  прозванный 
С а н с о в и н о  (1 4 7 9 — 1 5 7 0 ). Постройки его очень неравноцѣнны. Цекка 
(Монетный дворъ) въ В е н е ц і и  отличается непріятнымъ, изысканно-тяже
лымъ стилемъ; дворцы Манини, Корнеръ делла-Ка-гранде и другіе— -немного 
черствоватаго характера, равно и внутренность церкви Саи’ Франческо делла- 
винья; напротивъ, храмы Сан’ Джорджіо де’ Гречи и Саи’ Мартино располо
жены оригинально и хорошо, а старая библіотека св. Марка на пьяцеттѣ 
(площадкѣ) —  одно изъ прекраснѣйшихъ зданій 16-го столѣтія. Строгость 
въ композиціи и въ моделлировкѣ формъ, роскошь исполненія и живописная 
эффектность рѣдко гдѣ совмѣщаются въ такой степени. Въ П а д у ѣ  при
надлежитъ ему университетскій дворъ, середины 16 го вѣка; въ тамош
немъ соборѣ А н д р е я  д е л л а - В а л л е  и А г о с т и и а  В и г е т т о ,  староиаду- 
анское купольное зодчество своеобразно соединено съ новою манерой Ми
кельанджело.

Преемникомъ Сансовино былъ А н д р е а  П а л л а д і о  изъ Виченцы (съ 
1518 но 1580 г . ) ,  послѣ Микельанджело чуть-ли не самый вліятельный ма
стеръ новой архитектуры; цѣнимый прежде слишкомъ высоко, онъ подвергся 
потомъ еще болѣе несправедливому униженію, съ тѣхъ норъ какъ изданный 
имъ архитектурный учебникъ пересталъ играть въ искусствѣ первенствующую 
роль. Во всѣхъ его постройкахъ выражается самая рѣшительная художни
ческая воля; но неоспоримо, что ни ему, ни кому-либо изъ его современни
ковъ, не было дано подняться надъ уровнемъ чистой декораціи, хотя положимъ 
благородной и сильной, и возвыситься до архитектоническаго организма въ 
его совершенной полнотѣ. Тѣмъ не менѣе, для задачъ всякихъ размѣровъ и 
родовъ Палладіо умѣлъ находить новыя и замысловатыя рѣшенья; созданія 
его носятъ печать достоинства, лежащаго не въ однѣхъ только античныхъ 
формахъ, но основаннаго вмѣстѣ на изяществѣ пропорцій н расположенія.—  
Изъ церквей этого мастера особенно замѣчателенъ храмъ Спасителя (иль- 
Реденторе) въ В е н е ц і и ,  менѣе своимъ фасадомъ, нежели строгою и при
томъ въ высшей степени эффектною выдержкой характера внутри; въ церкви 
Сан’ Франческо делла-внпья ему принадлежитъ одинъ только фасадъ, опять- 
таки немного суховатый; въ Сан’ Джорджіо Маджоре —  огромный храмъ и



часть монастыря; изъ церквей поменѣе—  ле-Цителле и Санта Л уч ія . Его 
дворцы, у которыхъ обыкновенно нижній этажъ одѣтъ рустиками, а верхніе 
обставлены пилястрами или колоннадой, всегда отличаются при этомъ ка
кимъ-нибудь новымъ примысломъ и расположеніемъ; ихъ было всего болѣе 
въ В и ч е н ц ѣ ,  гдѣ важнѣйшими можно назвать палаццо Кьерегати, Маркаи- 
тоніо Т іэне, Вальмарана и проч.; кромѣ того есть тамъ старинная ратуша, 
прозванная Базиликой, которую онъ обвелъ двуярусными галереями, и на 
милю отъ города —  знаменитая Палладіева Ротонда, собственно вилла фа
миліи Капра, четыреугольное зданіе съ четырьмя портиками, и съ круглою 
купольною залой посереди. И въ другихъ итальянскихъ городахъ многое вы
полнялось но рисункамъ Палладіо, не говоря уже о безчисленномъ множе
ствѣ зданій, которыя, отчасти еще и въ прошломъ столѣтіи, строились по 
его образцамъ. Надо сверхъ-того упомянуть о «Театро Олимпико» въ Ви
ченцѣ, какъ о рѣшительномъ его опытѣ ввести опять римскія театральныя 
сооруженья. Истинно-великимъ является наконецъ Палладіо въ недокончен
номъ фрагментѣ трехъярусной открытой галереи у церкви Карнт;і (за Ака
деміей) въ В е н е ц і и ;  благородствомъ и изяществомъ пропорцій подойдутъ 
къ ней только немногія этого рода сооруженія. —  Важнѣйшими изъ послѣ
дователей его въ В е н е ц і и  должно назвать В и н ч е н ц о  С к а м о ц ц и  и 
Б а л ь д а с с а р е  Л о н г е н у .  Первый, придерживаясь Саисовиповской Библіо
теки св. Марка, выстроилъ новыя ІІрокураціи, только снабдивъ ихъ къ со
жалѣнію не совсѣмъ подходящимъ верхнимъ этажемъ.

Подобныя же, но не настолько выдержанныя, стремленія обнаруживаютъ 
въ это время: Б а р т о л о м м е о  А м м а н а т и  во Ф л о р е н ц і и  (4 5 1 0 — 159 2 , 
завершитель палацца Питти въ главныхъ частяхъ его, н строитель моста 
Санта Тринити, т . е. Троицкаго, отличающагося легкимъ и красивымъ изги
бомъ арокъ), Д о м е н и к о  Ф о н т а н а  въ Р и м ѣ  (1 5 4 3 — 1 6 0 7 , зодчій новаго 
Латеранскаго дворца), и мн. др.

§ 4. Итальянская архитектура 17-го и 18-го вҍ ковъ .1

Подобно тому какъ Л е о  Б а т т и с т а  А л ь б е р т и  положилъ начало стре
мленіямъ наиболѣе распространившимся въ 16-мъ столѣтіи, такъ точно 
М и к е л ь а н д ж е л о  является основателемъ того направленія архитектони
ческаго вкуса, какимъ характеристически отмѣчено 17-е . Для него глав
нымъ дѣломъ въ его созданіяхъ было сразу озадачить зрителя, изумить его 
незапно смѣлою, неожиданною комбинаціей, а за тѣмъ оиъ уже не слишкомъ 
заботится о чистотѣ, о внутренней необходимости употребляемыхъ имъ въ 
дѣло средствъ. Стремленіе это особенно принялось и распространилось около 
начала 17-го столѣтія; архитектоническія созданія того времени отмѣчены, 
если можно такъ выразиться, какимъ-то патетическимъ пареньемъ, правда 
иногда обличающимъ своеобразную величавость художественнаго смысла, но

1 Denkmäler der Kunst, рис. 91.



чаще довольствующимся ие столько величавыми, сколько странными и при
чудливыми формами, іі обыкновенно неразлучнымъ съ болѣе или менѣе явной 
пустотою чувства. Такое направленіе отвѣчаетъ, если хотите, духу вре
мени, но обнаруживаетъ только оборотную сторону, изнанку послѣдняго; под
линно-живымъ элементамъ этого духа суждено было повести къ подлинно- 
значительнымъ новымъ успѣхамъ собственно въ области изобразительнаго 
искусства, и главное въ живописи.

При столь многихъ темныхъ сторонахъ тогдашней архитектуры не слѣду
етъ однакожъ совершенно упускать гізъ виду и преимуществъ лучшихъ по
строекъ этого времени, прозваннаго порой «барокко» (чудовидности); нс 
надо позабывать значительнаго нерѣдко чувства общихъ пропорцій и линій въ 
цѣломъ, могучей обдѣлки и свободнаго развитія пространствъ, перспективно- 
живописнаго эффекта, достигаемаго весьма удачнымъ часто освѣщеніемъ, на
конецъ —  отличнаго техническаго исполненья. Такъ же точно н декорація, 
на ряду съ самыми необузданными выходками, представляетъ не мало свѣт
лыхъ сторонъ въ энергическомъ расчлененіи и въ какомъ-то всеохватыва
ющемъ избыткѣ жизни; да п самое то, что было въ пей произвольнаго, но 
крайней мѣрѣ употреблялось въ дѣло истиино-мастерски и такимъ образомъ 
доводилось до невольно подкупающей глазъ, внѣшней гармоніи.

Въ этомъ смыслѣ характеристичны вопервыхъ тѣ архитектоническія пред
пріятія, которыя имѣли въ виду продолженіе п блистательнѣйшее окончаніе 
постройки Петровскаго храма въ Р и м ѣ .  Простой и величественный окладъ, 
который придалъ ему (въ главныхъ формахъ) Микельанджело, казался уже 
недостаточнымъ; рѣшено было пристроить къ нему спереди обширную до
левую сѣнь или притворъ. Выполненіе поручено К а р л у  М а дер но ( 1556—  
1629) ;  во внутреннемъ расположеніи примкнулъ онъ довольно гармонически 
къ существовавшей уже налицо системѣ; 1 но общее впечатлѣнье внѣшности 
могло только пострадать отъ подобнаго дополненья, и это обнаружилось тѣмъ 
сильнѣе, что фасадъ (оконченный въ 4614  г . )  снабженъ былъ декораціей 
крайне безсильной н черствой въ своихъ формахъ. —  Другія части присоеди
нилъ къ храму Л о р е н ц о  Б е р н и н и  (1 5 8 9 — 1680.). Оиъ началъ съ постройки 
колокольныхъ башенъ по бокамъ фасада, которыя одиакожь были снесены 
еще до окончанія. Потомъ, съ 1667 г . ,  заложилъ онъ могучія колоннады, 
обнимающія площадь передъ церковью н составляющія одну изъ самыхъ ве
личественныхъ декорацій барокковаго стиля, хотя и не безъ черствости въ 
иныхъ чертахъ. Также сооружена имъ внутри храма колосальная бронзовая 
сѣнь надъ могилой св. Петра, въ 90 футовъ вышиною; это —  натянуто-вели
чавая декораціонная работа, которой существованіе тѣмъ прискорбнѣе, что

1 ІІзпѣстно, что храмъ си. Потра, въ »томъ нынѣшнемъ,его видѣ, оттѣснилъ на задній 
планъ всѣ ранніе церковные типы стиля Возрожденія и сталъ болѣо или менѣе вѣрно вос
производимымъ образцомъ для множества церквей въ разныхъ краяхъ міра. Однимъ изъ 
простѣйшихъ и благороднѣйшихъ подражаній этого рода былъ з а л ь ц б у р г с к ій  соборъ, на
чатый С а н ти н о м ъ  С о лар и  1614 г ., то-есть въ самый годъ окончанія церкчи св. Петра.— 
Другое, быть-можотъ также прямо-итальянское и отличное притомъ сооруженіе— церковь св. 
Матѳія въ Б р е с л а в л ѣ . То ие должно сказать о іезуитской церкви въ Б ю р е н ѣ , близъ 
Падерборна.



необходимый для нея матерьялъ добытъ въ ущербъ одному изъ величай
шихъ памятниковъ римской древности (изящной бронзовой покрышкѣ надъ 
портикомъ Пантеона). —  Другія произведенія Бернини отличаются подоб
нымъ же декораціоннымъ характеромъ; наприм. такъ-иазываемое «Царское 
крыльцо» (Скала Реджіа) въ Ватиканѣ (рядомъ съ церковью св. Петра), и раз
ныя церкви и дворцы въ Р и м ѣ ,  изъ которыхъ всѣхъ важнѣе дворецъ Бар- 
берини. Въ качествѣ отмѣннаго отъ другихъ сооруженія слѣдуетъ назвать 
овальную церковь св. Андрея.

Въ такомъ же родѣ архитектоническія 'работы, выполненныя въ Римѣ и 
другими художниками того времени: живописцами Д о м е н и к и н о  (1581  —  
1641 ) и К о р т о н о ю  (П.  Б е р е т т и н и ,  1396— 1 6 6 9 ), и.ваятелемъ А л е с 
с а н д р о  А л ь г а р д и  (1 6 0 2 — 1 6 5 4 ).

По если Бернини и его спутники по стремленію имѣли вообще въ виду 
извѣстнаго рода величественный эффектъ, то въ противоположность имъ 
выступило другое направленіе, которое, отступая отъ всякаго внутренняго 
и внѣшняго закона формы, старалось, какъ уже замѣчено, дѣйствовать 
только силою самыхъ чудныхъ н прихотливыхъ комбинаціи. Главою этой 
партіи былъ Ф р а н ч е с к о  Б о р р о м и н и  (1 5 9 9 — 1 6 6 7 ), самый рьяный со
перникъ Бернини. Онъ по возможности изгонялъ въ своихъ планахъ и чер
тежахъ все прямолинейное и замѣнялъ его разнороднѣйшими кривыми, завит
ками, улитками и т .  и .; онъ отнималъ у главныхъ формъ строго-законное 
ихъ значеніе, а подчиненныя, предназначенныя больше только для декора
ціи, выдвигалъ произвольно впередъ какъ самоважнѣйшія. 1 По сколь ни 
ужасно было такое извращеніе, сколь пи должно было оно казаться полною 
безладицей архитектоническаго смысла, оно встрѣтило себѣ однако живѣй
шее одобреніе и бездну послѣдователей. Римъ напр. наполненъ такими 
гримасническими исчадіями архитектуры, какъ фасады церкви Сант’ Аньезе 
и Пропаганды, церковь Саиіэнцы и т . д. —  Изъ послѣдователей Борромини, 
съумѣвшихъ иногда превзойдти въ этомъ ломаномъ вкусѣ самого учителя, 
надобно отмѣтить Д ж у з е п п е  C a p  ди и К а м и л л о  Г  ва ри  ни;  послѣдній 
особенно много работалъ въ Туринѣ.

Въ 18-мъ вѣкѣ замѣчаются въ итальянской архитектурѣ такія стремле
нія, которыя ведутъ опять къ большему спокойствію чувства и къ болѣе 
строгой школьной выдержкѣ; но они не подготовляютъ ни какого новаго ду
ховнаго развитія, а скорѣе обличаютъ усталь, какой впрочемъ и надо было 
ожидать вслѣдъ за столь болѣзненнымъ напряженьемъ. Изъ значительнѣй
шихъ мастеровъ этого времени достаточно будетъ привести здѣсь Ф и л и п п о  
Д ж у в а р у и л и  И в а р у  (1 6 8 5 — 1 7 3 5 ), построившаго между прочимъ мо
настырь Супергу близъ Турина, Ф е р д и н а н д о  Ф у г у  ( 1 6 9 9 — 1 780 ) ,  ко
торому принадлежатъ красивый, при всей своей чудовидности, дворецъ Кон
сул ъ ™  и фасадъ церкви Санта-Марія Маджоре въ Р и м ѣ ,  и Л ю д о в и к о

1 Чуть ли не крайній предѣлъ этого направленія — башня монастыря В а л и ч е л л ы  въ 
Р и м ѣ , которая представляетъ въ основномъ своемъ ялаиѣ двѣ выгнутыя стороны поуже 
и двѣ вогнутыя пошире.



В а н в и т е л л и  ( 1700  —  1773) ,  строителя замка К а зе р гы ,. близъ Неа
поля. —  Однимъ изъ лучшихъ зданій должно впрочемъ назвать еще новый 
соборъ въ Б р е ш і и .

§ 5 . Новая архитектура внѣ Италіи.

За предѣлами Италіи, у всѣхъ западно-христіанскихъ народовъ готическій 
архитектурный стиль остался во всеобщемъ почти употребленіи до 16-го 
включительно вѣка; господство новой архитектуры водворилось здѣсь поэтому 
гораздо позднѣе. Тѣмъ не менѣе уже и раньше, въ готическихъ монументахъ, 
принадлежащихъ 15-му столѣтію и началу 16-го, мы зачастую подмѣчали 
такой способъ обдѣлки, который хотя собственно и не обнаруживаетъ близ
каго сродства съ принципомъ античной формы, однако все же долженъ быть 
признанъ за выраженіе духа новой эпохи: мы говоримъ объ указанномъ 
нами Возвратѣ къ большему эффекту массъ, а также къ закону горизонталь
ной линіи и къ зависящимъ отъ этого формамъ арки (плоской и полуциркуль
ной, которыя особенно выступаютъ въ свѣтскихъ постройкахъ). Подобнымъ 
направленіемъ художественнаго вкуса но крайней мѣрѣ подготовлялось уже 
и здѣсь усвоеніе формъ классической древности.

Первый толчокъ пришелъ изъ Италіи на сѣверъ 1 незамѣтными почти 
путями, и породилъ здѣсь тотъ милѣйшій игриво-декораціонный стиль, кото
рый дружелюбно примкнулъ еще къ готическимъ основнымъ формамъ и ко
торый можно пожалуй назвать с т и л е м ъ  В о з р о ж д е н і я  въ тѣснѣйшемъ 
смыслѣ. Неоспоримое сходство сѣверныхъ построекъ съ ломбардскими и 
венеціанскими, 1470— 1520 годовъ, выдаетъ ламъ близкую связь первыхъ съ 
послѣдними; мѣстами напоминаютъ онѣ также особенно декоративные пріемы 
падуаискои школы. Многое въ этомъ родѣ представляетъ чудовидиую смѣсь 
готическихъ элементовъ съ новыми, ііо многое выходитъ и до чрезвычай
ности изящно.

Другое, болѣе устойчивое вліяніе изъ Италіи начинается съ тѣхъ норъ, 
когда уже сама новоитальянская архитектура утратила ту сравнительно боль
шую свободу художественнаго замысла, какою отличаются еще тамошнія ра
боты 15-го вѣка. Отступаясь отъ всякаго самобытнаго творчества, охотно 
стали усвоивать тогда правила, установленныя итальянскими мастерами въ 
теоріи и проведенныя ими на дѣлѣ въ постройкахъ; иешутя озабочивались 
вёздѣ тѣмъ, чтобы въ точности слѣдить за всѣми колебаніями, изъ которыхъ 
состоитъ исторія итальянской архитектуры за эти столѣтія. Такимъ образомъ 
намъ вовсе нѣтъ надобности подробно говорить о томъ, что было сдѣлано въ 
другихъ краяхъ Европы. Да впрочемъ и не одной только Европы: куда во
обще ни вносилась новоевропейская образованность, вездѣ слѣдовали за

1 По замѣчанію Мертенса (P ra g  etc. нъ Фёрстеровоіі Bauzeitnng 1845 г . ) ,  оба ста
рѣйшіе примѣра декораціи въ такъ-назывясмомъ стилѣ Возрожденьи относятся и въ Герма
ніи и во Франціи къ одному и тому же 1493-му году  ̂ это именно: коронаціонная зала въ 
Градшинѣ въ П р а гѣ  н одно зданіе въ С оло м ѣ , что въ Турени.



нею архитектоническія правила С е р л і о ,  П а л л а д і о  и другихъ именитыхъ 
итальянскихъ мастеровъ; рядомъ съ астекскими памятниками въ Мексикѣ и 
съ постройками Инокъ въ Перу, рядомъ съ пещерными храмами Индіи и съ 
горделивыми монументами великихъ Моголовъ строятъ вездѣ точно такъ же 
какъ и на берегахъ Тибра или Бренты, да не иначе и на южной оконечности 
Африки, на южноокеанійскихъ островахъ, въ степяхъ Сибири и на тор
жищахъ сѣвероамериканской республики. Не прогляни опятк хоть слабый 
лучъ надежды въ нѣкоторыхъ стремленіяхъ самоновѣйшаго времени, можно 
бы подумать, что съ лица земли исчезла всякая національная сила по части 
характернаго видообразованія архитектоническихъ памятниковъ (то-есть въ 
коренной основѣ всего монументальнаго искусства вообще). 1

Для Ф р а н ц і и  2 наступленіе эпохи Возрожденьи конечно обосновывается 
по наружности завоевательными походами Карла V I I I  и преемникоръ его въ 
Италію, но не льзя сверхъ-того не допустить предшествовавшей этому непре
рывной череды итальянскихъ художественныхъ вліяніи, въ родѣ наприм. тѣхъ , 
какія откроются намъ въ миніатюрахъ l ö -го столѣтія. Кромѣ того, вначалѣ
16-го вѣка, прямо упоминаются здѣсь имена нѣкоторыхъ итальянскихъ архи
текторовъ, изъ которыхъ всѣхъ значительнѣй приведенный уже выше 
Ф р а  Д ж о к о н д о .  Т у тъ  наступило самое странное стилеброжеиіе. Тогда 
какъ одни долго еще держались позднеготическаго, такъ-называемаго «цвѣ
тистаго» стиля (городскія думы въ А р р а с ѣ  и С е н ’ К а н т е н ѣ ,  въ Па- 
р и ж ѣ —  разрушенный теперь Отель де-ла-Тремуйль, соборъ въ 0  р л е а нѣ), 
другіе поступались единственно деталенъ и крѣпко стояли за готическое рас
положеніе и чертежъ подъ повою декоративною одеждой. Да и самый деталь 
основывался далеко пе па чисто-итальяпскомъ преданіи, а представлялъ его въ 
смѣси съ бездною готическихъ и доготическихъ даже подробностей, а равно 
и съ какимъ-то своеобразно-чуднымъ элементомъ, возникающимъ въ силу 
того, что готическій деталь часто воспроизводится подъ новою личиной 
(иаирим. фіалы въ видѣ канделябровъ или обелисковъ). Самъ Фра Джокондо 
употреблялъ еще наприм. въ (несуществукщей уже)  Счетной палатѣ, C o lli
des com ptes, стрѣльчатыя арки, шпилястые щипцы и теремковыя батеньки. 
Въ приписываемыхъ ему весьма правдоподобно древнѣйшихъ частяхъ замка 
Б л у à употреблена плоская, такъ-называемая бургундская арка на осьми- 
угольиыхъ, отчасти выграненныхъ, столпахъ, съ угловыми колоннами у ба
шенъ, и при этомъ круглодужные еще фризы, которые вмѣстѣ съ другими 
романскими элементами появляются ипогда о ту  пору опять. Уже несрав
ненно ближе къ итальянскому стилю былъ замокъ Гайльіонъ (G a iПоп, по
слѣ 1510 г . ) ,  приписываемый то Джокондо, то Французу П ь е р р у  де-Ва-

1 Мы оставляемъ сужденіе это въ томъ самомъ видѣ, какъ оно выражено было авторомъ 
еще въ 1841-мъ году; онъ самъ успѣлъ съ тѣхъ норъ печатію заявить о позднѣйшихъ, 
лучшихъ своихъ надеждахъ. — 1 D'oukmiiler der Kunst, рис. 87 A . 91. А .



л а и с ъ ;  единственный остатокъ его, такъ-называемая «гайльіонская арка»,  
выставленъ теперь во дворѣ Школы изящныхъ искусствъ въ П а р и ж ѣ .  Въ 
нижнемъ ярусѣ двора столпы носили еще одиакожь вполнѣ готическую де
корацію, и въ аркахъ замочные камни спускались на вѣсу;  только верхній 
этажъ былъ оживленъ самымъ веселымъ украшеніемъ во вкусѣ Возрожденья. 
Сохранившаяся теперь часть представляетъ плоскую арку съ прорѣзнымъ 
кружевомъ. —  Изъ другихъ построекъ этого времени, кромѣ нѣсколькихъ 
чрезвычайно пышныхъ надгробныхъ монументовъ, о которыхъ мы упомя
немъ, говоря о ваяніи, надо поименовать слѣдующія: немножко варварскую 
Судебную Палату въ Д и ж о н ѣ  (начатую въ 1510 г . ) ;  очень нарядный фон
танъ Делилль въ К л е р м о н ѣ  (1 5 1 1 ) , гдѣ принципъ готической коло
дезной постройки, сосредоточенной на одномъ столпѣ, граціозно слитъ съ 
итальянской, болѣе широкою манерой; такъ-называемый Мануаръ д’ Лнго въ 
В а р а п ж в и л л ѣ ,  близъ Діэппа, хотя относящійся къ 1525 г . ,  ио все еще 
въ раннемъ смѣшанномъ стилѣ, и ми. др.

I I  при Францискѣ I (1 5 1 5  — 1 5 4 7 ), когда искусство и умонастроеніе 
Итальянцевъ коснулись Франціи уже гораздо сильнѣе, архитектоническая 
композиція еще всячески противилась итальянской системѣ общаго распре
дѣленія сплошныхъ массъ. Въ замкахъ и дворцахъ попрежнему любили пере
рывать стѣны роскошными теремными (павильіонными) выступами или ходо
выми башнями, такъ же какъ и въ готическую нору украшали ихъ великолѣпно 
обдѣлываемыми слуховыми окнами и дымоотводами. Въ деталяхъ правда бо
лѣе и болѣе исчезаетъ непосредственный готизмъ, но оиъ тѣмъ упорнѣе дер
жится въ своемъ новомъ перѳрядѣ. И въ церквахъ настойчиво еще блюли 
пропорціи и основныя формы готики; такъ, великолѣпный храмъ св. Евста- 
хія въ П а р и ж ѣ ,  начатый въ 1532 г . ,  отличается и стройною высотой, 
и батеньками, и упорными арками, а также углубленными внутрь порталами 
и круглыми окнами готическихъ церквей, только съ переложеніемъ всего 
этого въ изящную прикрасу временъ Возрожденья; гакъ же точно передній 
фасъ церкви св. Михаила въ Д и ж о н ѣ  представляетъ еще три великолѣп
ныхъ портала и башни съ готическими устоями, только что первые выведены 
уже въ круглую дугу,  а послѣдніе разрѣшены въ четыре группы колоннъ, 
связанныхъ попарно. Подобныя же декораціи находимъ у Св. Клотильды въ 
А і і д е л й ,  по фасаду в е т ё йл ь с к о й ц е р к в и  близъ Манта, по переднему фасу 
ж и з о р с к о й  церкви и въ другихъ постройкахъ. Дворцы временъ Фран
циска I обличаютъ уже многостороннюю дѣятельность туземной французской 
школы. Переходъ отъ раиной пори Возрожденія составляютъ красивый ма
ленькій замокъ Азй-лё-ридо на рѣкѣ Эндрѣ, подъѣздъ къ замку Пан-  
т у п л ь с  (послѣ 1527  г . )  и великолѣпный замокъ Ш а м б о р ъ  (съ 152 3 , 
строитель Пь е р р ъ  І і е в ё ,  N ep ve u ), самое нарочитое осуществленіе вели
каго противорѣчія между средневѣковымъ (и притомъ еще безсмысленнымъ) 
общимъ складомъ и новою обдѣлкою подробностей, гдѣ средняя крыша со
вершенно загроможжеиа высокими окнами, трубами и пространнымъ тере
момъ посереди, составляющимъ какъ бы ядро всего зданія, такъ-какъ онъ 
увѣнчиваетъ собою пущенную сквозь всю внутренность послѣдняго двойную 
витую лѣстницу. Неизвѣстными французскими мастерами выстроены потомъ



старинныя части замка Ф о н т е н е б л о ,  а замокъ Э к у э и ъ  (съ 1540 г . )  
Ж а н о м ъ  Б у л л а н о м ъ .  По до полной высоты и гармоніи этого стиля до
шелъ только уже П ь е р р ъ  Л е с к о  (1 5 1 0 — 1578 ) въ начатомъ 1541 г . 
западномъ фасадѣ Луврскаго двора, —  фасадъ, который можно почесть 
высшимъ и съ тѣхъ поръ недостижимымъ болѣе проявленіемъ великолѣпія 
французской архитектуры. Тому же мастеру принадлежитъ не такъ еще 
свободно развернутый «домъ Франциска I» ,  перенесенный теперь въ Эли- 
зейскія поля въ П а р и ж ѣ  и недавно возстановленный тамъ «Фонтанъ мла
денцевъ» (Fo n ta in e  des In n o ce n t-); для всѣхъ этихъ построекъ пластиче
ское украшеніе изготовлялось отчасти знаменитымъ ваятелемъ Ж а н о м ъ  
Г у ж о н о м ъ .  Тогда же почти (1 5 49  г .)  Итальянецъ Д о м е н и к о  Б о к к а р д о ,  
по прозванію К о р т о н а ,  долженъ былъ допустить значительныя уступки 
французскому стилю въ великолѣпныхъ старыхъ частяхъ (недавно очень 
распространенной и передѣланной) городской думы въ П а р и ж ѣ ,  съ ея 
сравнительно-вольною композиціей, богатымъ деталенъ, высокими кровлями 
и т . д. Около того же времени (1 5 4 8  г . )  Ф и л и б е р ъ  Д е л о р м ъ  построилъ 
для Діаны де-Пуатье щегольской замокъ Лн і ' ,  котораго остатокъ выстав
ленъ па дворѣ Школы изящныхъ искусствъ въ П а р и ж ѣ ;  а впослѣдствіи 
(съ 1564 г . )  нѣсколько уже сухія и щепетильно-манерныя старыя части 
Тюйльерй. Вообще къ концу 16-го вѣка французская архитектура начинаетъ 
терять свою наивность и фантастическую полноту; злоупотребленіе босса- 
жей но стѣнамъ и колоннамъ, соединенное еще съ крутизною крышъ и съ 
неизбѣжными слуховыми окнами, придаетъ зданіямъ видъ тяжеловатости и 
нригнетеиности. Это можпо сказать о большей части построекъ временъ 
Генриха I V  и Людовика XIII, наприм. о фасадѣ церкви Сентъ-Этьеннъ дю- 
мопъ въ П а р и ж ѣ  (1 6 1 0  г . ) ,  о замкѣ С е н ’ Ж е р м е н ъ  au Л 6 (en L a v e ) ,  
о зданіяхъ вокругъ Королевской Площади (P la c e  ro ya le ) въ П а р и ж ѣ ,  и 
т .  д. Благопріятное исключеніе составляетъ р е й м с с к а я  городская дума 
( 1 6 2 7  г . ) .  Въ числѣ лучшихъ архитекторовъ ранней норы 17-го столѣтія 
должно особенно привести Ж а к а  д е - Б р о с с ъ ;  ему принадлежитъ Люксем
бургскій дворецъ въ П а р и ж ѣ ,  нѣсколько напоминающій флорентинскія двор
цовыя сооруженья, потомъ сравнительно благородный еще фасадъ церкви 
Сен’ Жерве тамъ же (1 6 1 6 — 1 6 2 1 ). — Важныя постройки, возникшія въ 
позднюю пору вѣка, при Людовикѣ X I V ,  не имѣютъ нн какого особенно важ
наго значенья. Всего замѣчательнѣе изъ нихъ выполпепный К л а в д і е м ъ  
І І е р р б  главный фасадъ Лувра съ могучею колоннадой передъ верхними 
этажами. Напротивъ, довольно безхарактеренъ построенный Ж .  Г .  М а н с а 
ромъ в е р с а л ь с к і й  замокъ, тогда какъ его Инвалидный домъ представля
етъ не только одно изъ великолѣпнѣйшихъ сооруженій вообще, по и одинъ изъ 
прекраснѣйшихъ куполовъ во всемъ новомъ искусствѣ. -— Французскіе архи
текторы 18-го столѣтія сплошь отличаются еще несравненно большей черст
востью, нежели современные имъ Итальянцы. Изъ числа ихъ можно особенно 
отмѣтить только Ж а к а  Ж е р м е н ъ  С у ф ф л о  (1 7 1 3 — 1 7 8 1 ), который въ 
своей купольной .постройкѣ церкви Септ’ Женевьевъ (нынѣшняго Пантеона) 
создалъ, при всѣхъ ея недостаткахъ, истинно-величавое произведеніе.



Въ И с п а н іи  новый архитектурный стиль предстаетъ намъ также въ 
двухъ строго раздѣльныхъ группахъ: одна изъ нихъ, чрезвычайно богатая и 
великолѣпная, —  группа р а н н я г о  В о з р о ж д е н і я ;  другая, гораздо болѣе 
тяжелая и поражающая массивностью, — группа такъ-называемаго к л а с 
с и ч е с к а г о  с т и л я .  Первая начинается съ исхода 45-го столѣтія, послѣд
няя съ той поры какъ испанскіе архитекторы стали учиться искусству въ 
Италіи; но полная побѣда ея надъ Возрожденіемъ относится только уже 
къ концу 16-го вѣка.

Начало испанскаго Возрожденія такъ aïe темно, какъ и французскаго. 
При видѣ самыхъ раннихъ его примѣровъ чувствуешь соблазнъ, допустить 
здѣсь вліяніе декоративной манеры послѣдователей Мантеньи; иные, напро
тивъ, удивительно совпадаютъ съ архитектоническою пластикой тѣхъ лом
бардскихъ построекъ, къ которымъ примыкали также и первыя работы Браман- 
т е ,— построекъ въ родѣ фасада Чертозы и подобныхъ ей другихъ; наконецъ, 
третьи очень ясно напоминаютъ бельгійское Возрожденіе, съ его раковинною 
отдѣлкой и т . д ., какая замѣчается иаирим. по окнамъ церкви св. Гудулы въ 
Б р ю с с е л ѣ ;  да ктому же еще въ этотъ, какъ и въ минувшій уже періодъ, 
попадаются здѣсь подчасъ имена художниковъ нидерландскаго происхожденія, 
каковы наприм. Э н р и к е  д е - Э г а с ъ ,  сынъ Аниекена де-Эгасъ, изъ Брюс
селя, и Ф и л и п п ъ  В и к е р н и с ъ ,  прозванный д е - Б о р г о н ь я ,  — оба впро
чемъ, если не рожденные, то по крайней мѣрѣ воспитанные въ Испаніи, а 
потому и не представляющіе въ этомъ случаѣ пи какой благонадежной опоры. 
Впрочемъ весь вопросъ не особенно важенъ самъ по себѣ, если взять въ 
главный расчетъ то вполнѣ своеобразное одушевленіе, съ какимъ испанское 
искусство переработало всѣ вошедшіе въ него элементы въ новое опять цѣлое, 
а также ту  необыкновенную свѣжесть и силу производительности, какія оно 
при этомъ обнаружило. Конечно здѣсь еще менѣе чѣмъ гдѣ либо слѣдуетъ 
искать одного, что Возрожденіемъ вообще дается въ ограниченной только 
мѣрѣ, именно —- вполнѣ выдержаннаго организма формы; зато испанское 
Возрожденіе было самымъ смѣлымъ и свободнымъ, можно бы пожалуй ска
зать —  самымъ страстнымъ; нѣтъ такого архитектоническаго предмета, ко
торый не съумѣло бы оно преобразить въ полное кипучей жизни украшеніе. 
Массами принимаетъ оно въ себя мавританскія и готическія формы и претво
ряетъ ихъ игриво и легко въ нѣчто совсѣмъ новое, что своею внутреннею жйз- 
ненностыо, своимъ широкимъ разгуломъ невольно увлекаетъ даже и тамъ, гдѣ 
оно близко подходитъ къ чудовидпому и почти-что безсмысленному. Сильная 
наклонность этого стиля къ щегольству и роскоши снискала ему на мѣстѣ 
знаменательное прозвище п л а т е р е с к о ,  то-есть золотыхъ-дѣлъ-мастер- 
ского, ювелирнаго. Бытъ Испаніи подъ управленіемъ Хименеса и Карла У 
не льзя, помимо этихъ построекъ, достодолжно оцѣнить.

Правда мы до сихъ поръ мало еще знаемъ относящихся сюда сооруженій 
въ надлежащей подробности; особенно нѣтъ у насъ рисунковъ церквей этого 
стиля. 1 Такой недостатокъ вознаграждается пока только внутренними дво-

1 Причемъ необходимо однакожъ замѣтить, что по крайней мѣрѣ въ готически-начатыхъ 
уже зданіяхъ постройки продолжались въ готическомъ стилѣ и далѣе. (Сравните поперѳчье



рами монастырей и чертоговъ, съ ихъ неимовѣрно пышными сквозными гале
реями. Аркамъ даютъ здѣсь самыя богатыя и разнообразныя формы: часто въ 
нижнемъ этажѣ онѣ круглыя, а въ верхнемъ плоскія, съ преудивительною зуб
чатою и цвѣточною отдѣлкой; архивольты покрыты орнаментами. Въ самыхъ 
верхнихъ этажахъ, а иногда уже и въ нижнихъ, пущенъ прямой деревянный 
антаблементъ; тогда капители колоннъ расширяются до величины двойныхъ 
фантастичныхъ консолей, которыя хватаютъ часто очень далеко. Парапе
томъ служатъ сквозныя балюстрады съ богатѣйшей прорѣзью, часто въ го
тическомъ еще вкусѣ. —  Одинъ изъ самыхъ раннихъ памятниковъ переход
наго с т и л я —  коллегія С а н ’ Г р е г о р і о  въ В а л ь я д о л и д ѣ ,  конца 15-го 
столѣтія. ІІижній ярусъ двора (приниженныя полуциркульныя арки на ви-

Дворъ чертога дель-Инфантадо, въ Гвадалахарѣ.

тыхъ колоннахъ) и фасадъ принадлежатъ еще поздней готикѣ (.послѣдній осо
бенно диковиденъ), зато круглыя арки верхней галереи украшены уже бога
тыми прорѣзными орнаментами, именно фруктовыми попизями, въ новомъ 
стилѣ. Въ такомъ же повидимому вкусѣ возведена тамъ и другая коллегія, 
С а н т а  К р у с ъ ,  начатая въ 1480  г . Э н р и к о м ъ  де Э г а с ъ .  —  Немного 
быть-можетъ позже выстроенъ дворецъ И н ф а н т а  до въ Г в а д а л а х а р ѣ ,

б у р г о с с к а г о  собора, также соборы с а л а и а н к с к ій  и с е г о в ій с к ій , произведенія начала 
16-го столѣтія Г и л ь  д е -Г о т а н о н а ) . — Источникомъ и здѣсь служитъ намъ Espana аг- 
tis tica  у monumental Вилья Амиля и Эскозуры. —  Ближайшія подробности въ «Исторіи 
испанской архитектуры» Канеды, изданной но-нѣмецки Куглеромъ. Стр. 147: «Несомнѣнно, 
«что лѣтъ по крайней мѣрѣ семьдеснтъ строили здѣсь бокъ-о-бокъ и въ готическомъ стилѣ 
«и въ стилѣ Возрожденія.» —  Смотри для этого отдѣла D e n k m ä le r  der  K u n s t ,  рис. 6 4 ,  фиг . 
9 ; рис. 87 , А ,  Фигг. 4 и 5.



котораго дворъ снабженъ чрезвычайно богатыми плоскими арками, на до
рійско-римскихъ колоннахъ внизу и на фантастично-перевитыхъ поверху; 
фасадъ въ такъ-называемыхъ алмазныхъ фацетахъ, а поверху пущена бога
тая галерея съ теремками на мавританскій образецъ. —  Воспитательный, 
домъ или госпиталь С а й т а  К р у с ъ  въ Т о л е д о  (строившійся съ 11>04 по 
1514 подъ руководствомъ Э н р и х а  де Э г а е ъ )  въ сравнительно-чистомъ 
стилѣ и наподобіе вышеприведенныхъ ломбардскихъ построекъ. —  Тамъ же 
С а н ’ Г у  а нъ д е - л а - П е н и т е  н с і я  1511 г . ,  однопридѣльный монастырскій 
храмъ съ богатоукрашенною кровельною скамьей, которая надъ замкомъ кли
роса лежитъ на мавританскомъ ячеистомъ сводѣ; все зданіе отличается отъ 
прежнихъ этого рода церквей одною только декораціей. —  «Коллегіо Майоръ»

въ С а л а м а  п к ѣ ,  построенный съ 1521 г . И б а р р о ю .  — Крытый ходъ 
к о р д о в с к а г о  собора, 1523  г . ,  Ф е р н а н о м ъ  Р у и с о м ъ . — Церковь С а н ’ 
Н л ь д е ф о и с о  и П а р а н и н ф о  (актовый залъ университета) въ А л ь к а л ѣ  
д е - Г е н а р е с ъ ,  оба зданія временъ Х и м е н е с а ;  первая похожа на сейчасъ 
только упомянутую толедскую церковь, по съ несравненно богатѣйшимъ укра
шеніемъ по стѣнамъ; а послѣдній —  четыреугольный, благородно декори
рованный залъ, съ маленькими окнами вверху, по-мавритански.— Монастыр
скій дворъ Л у п і а н ы ,  построенный, говорятъ, въ 1172  г . ,  по вѣрнѣе отно
сящійся ко второй четверти 10-го столѣтія: четыре яруса галерей, обѣ 
верхнія съ деревянными антаблементами на консоляхъ.— І і а з а  де-Миранда 
въ Б у р г о с ѣ ;  дворъ обдѣланъ въ родѣ послѣдняго, съ канителями на кон-

Порталъ воспитательнаго дома Санта Крусъ въ Толедо.



соляхъ замѣчательной ^толщины. К ъ  тому же пожалуй времени относится 
та лѣстница въ соборѣ, которой перила закончены внизу драконами,— одна 
изъ великолѣпнѣйшихъ декорацій въ своемъ родѣ. —  Крытый ходъ храма 
Сант" Энграсія въ С а р а г о е с ѣ ,  архитектора Т у д е л и л ь и ,  оконченный въ 
1530 г . , чрезвычайно пестрая, но художественно-цѣльная смѣсь мавритан-

Дверь часовни «Новыхъ Королей» (Р ейесъ Нуэвосъ) въ толедскомъ соборѣ.

скихъ, готическихъ и новыхъ элементовъ. (Теперь вѣроятно разрушенная).—  
Подъ ближайшимъ уже итальянскимъ вліяніемъ находится А л ь ф о н с о  де 
К о в а р р у б і а с ъ ,  выполнившій съ 1531 по 1546 г . часовню «Новыхъ Ко
ролей» въ т о л е д с к о м ъ  соборѣ, архіепископскій дворецъ въ А л ь к а л ѣ  де 
Г е н а р е с ъ ,  новую отстройку алькасара въ Т о л е д о ,  крытый ходъ храма 
Сан’ Мигуэль де-лос’ Рейесъ въ В а л е н с і и ,  и проч. 1 Еще болѣе во вкусѣ

1 Нѣсколько великолѣпныхъ архитектурныхъ частей изъ построенъ атого стиля .можно 
видѣть у Каиедм въ вышеприведенномъ трудѣ, стр. 243 .



новаго классицизма: госпиталь св. Іоанна Крестителя въ Т о л е д о ,  работа 
Б у с т а м е н т е  и , какъ кажется великолѣпный монастырь Сан' Марко въ 
Л е о н ѣ ,  работа Г у а и а  д е - Б а д а х о е ъ .  —  Позднѣйшей порѣ 16-го столѣ
тія принадлежитъ новидимому живописный дворецъ Монтеррей въ С а л а 
м а н к ѣ ;  оба нижніе этажа —  простыя массы стѣнъ, ио вверху блистатель
ная галерея и двѣ богатыхъ четыреугольиыхъ башни.— Одна дворъ въ кры
томъ ходѣ т о л е д с к а г о  собора, 1 56 5 — 68 г г . ,  свидѣтельствуетъ, что и 
тогда еще стиль Возрожденія сохранялъ почти неизмѣнно свою форму.

Постепенно одиакожь приходилось ему уступать мѣсто тому классиче
скому стилю, который распространился въ Испанію отъ итальянскихъ архи
текторовъ второго періода новой эпохи. Дальнѣйшій переходъ къ классицизму 
замѣчается у Д і э г о  де С и л о э  ( г р а н а д с к і й  соборъ съ 1529 г . ,  да быть-

В ну тренній видъ эскоріальской церкви.

можетъ и м а л а г с к і й ) ,  у Педро д е - В а л ь д е л ь в и р а  (соборъ въ Х а э н ѣ ) ,  
особенно же у М а ч у к и ;  но его рисункамъ выполненъ съ 1526 г . для 
Карла Ѵ-го (недоконченный) дворецъ въ итальянскомъ вкусѣ, рядомъ съ 
Альямброю въ Гранадѣ, представляющій своей сухою важностью характер
ный контрастъ игривой пышности и роскоши мавританскаго замка. Болѣе 
значительныя постройки возведены во второй половинѣ 16 го столѣтія, при 
Филиппѣ П-мъ. Великолѣпнѣйшій памятникъ сооруженный этимъ государемъ, 
монастырь Сан' Лоренцо въ Э с к о  р і а л ѣ ,  начатый 1563 г . Г у а и  омъ 
Б а у т и с т а  д е - Т о л е д о ,  и конченный ученикомъ его, Г у а н о м ъ  д е - Г е р 
р е р а .  Все здаиіе отличается характеромъ внушительной важности, но при
томъ съ оттѣнкомъ мрачной и необоримой силы, котораго ие могли смягчить 
детальныя формы итальянской архитектуры, выступающія по большой части 
колосальными же массами; здѣсь недостаетъ тѣхъ болѣе легкихъ прикрась 
и того, правда, часто очень опаснаго стремленія къ живописному эффекту, 
которыя придаютъ тогдашнимъ итальянскимъ постройкамъ ихъ сравнительно 
веселый видъ. По такому человѣку, какъ Филиппъ 11, не этого конечно и



хотѣлось. Не пригляднѣе вышли и другія испанскія постройки той эпохи, 
какъ наприм. Геррерою же возведенный замокъ А р а и г у э с ъ .  Іірочія его 
работы —  с е в и л ь с к а я  биржа, в а л ь я д о л и д с к і й  соборъ и т . д. —  Зна
чительнѣйшимъ изъ учениковъ его былъ Ф р а н с и с к о  де-Мора,  первый 
архитекторъ въ царствованіе Филиппа III-го . Съ племянникомъ его, Г у з 
номъ Г о м е с ъ  де-Мора,  и современниками послѣдняго, М а р т и н е с о м ъ  и 
К р е с с е и  с іо,  начинается теперь и для Испаніи переходъ къ стилю барокко, 
который потомъ обнаружилъ здѣсь въ дурную сторону такой же дикій про
изволъ, какимъ испанское Возрожденіе отличалось въ хорошую. Особенно 
орнаментныя формы внутренности принадлежатъ иногда къ самымъ безпут
нымъ грезамъ 17-го вѣка.— Вызванные Бурбонами Итальянцы и Французы 
( Д ж у в а р а ,  оба М а р ш а п ъ ,  M archan d , С а к к е т т и  и др.) казались про
тивъ этого классическими уже реакціонерами.

Въ А н г л і и  1 новый архитектурный стиль вошелъ въ общее употребленіе 
только гораздо позже и едва ли прежде начала 17-го столѣтія. Водворителемъ 
его здѣсь должно преимущественно назвать И н и г о  Д ж о н з а  ( 1 5 7 2 — 1652) ,  
вѣрнаго послѣдователя Палладіо. Ему принадлежатъ: королевскій дворецъ въ 
В а й т г о л л ѣ ,  часть г р и и и ч е к а г о  госпиталя, близъ Лондона, н многія дру
гія работы. —  Значительнѣйшимъ изъ новыхъ англійскихъ архитекторовъ 
былъ К р е й с т б ф е р ъ  Р е н ъ  (W r e n ) ,  отстроившій съ 1675 ио 1710 г. 
церковь св. Павла въ Л о н д о н ѣ ,  —  зданіе, правда лишенное, подобающаго 
храму, высокаго достоинства, но все же привлекательное благородно вы
держанною наружною декораціей купола. Ренъ руководилъ также исполне
ніемъ еще многихъ другихъ зданій.

Въ Н и д е р л а н д а х ъ  появляется сперва очень миловидный переходный 
стиль, проглядывающій нѣкоторыми одиночными мотивами уже въ великолѣп
ной готической церкви св. Іакова въ Л ю т т и х ѣ  (закопченной 1538 г . ) ,  
въ сѣняхъ часовни св. Крови въ Б р ю г г е ,  даже еще въ другой церкви 
св. Іакова и въ (недавно истребленной пожаромъ) биржѣ въ А н т в е р п е н ѣ  
(1 5 3 1  г . ,  плоскія арки на фацетированиыхъ колоннахъ вокругъ четыреето- 
роиияго двора); напротивъ, дворъ Судебной Палаты въ Л ю т т и х ѣ ,  хотя и 
рѣшительно уже въ стилѣ Возрожденія, сочиненъ тѣмъ не менѣе съ истинно- 
египетской, ни гдѣ больше ие виданной тяжеловѣсностью. Переходомъ къ 
болѣе строгой классической обдѣлкѣ явились а н т в е р п е н с к а я  ратуша и 
новыя части г е н т с к о й .  — Изъ позднѣйшихъ сооруженій выполненная но 
рисункамъ Р у б е н с а  а н т в е р п е н с к а я  церковь св. Карла (1 6 1 4  г . )  —  
базилика съ верховыми хорами довольно чистой обдѣлки. Между голландскими

1 Denkm äler der Kunst, рис. 91 . А . — Во второй половинѣ 16-го вѣка господствовалъ 
здѣсь ублюдочный стиль, тагь-называемый «Елисаветинскій».



зодчими особенно хвалятъ Я к о в а  ван ’ К а м п е н а  (умерш. въ 1 6 5 8 ] ' . ) ,  
строителя большой а м с т е р д а м с к о й  ратуши. Не смотря на черствоватую 
нилястренную систему, какою декорирована внѣшность этого зданія, оно 
все-таки отличается хатактеромъ важной, мужественной силы.

Въ Г е р м а н і и ,  1 начиная почти съ середины 46-го вѣка, возникли раз
ныя довольно значительныя постройки въ итальянскомъ стилѣ. К ъ  граціоз
нѣйшимъ изъ нихъ принадлежитъ Б е л ь в е д е р ъ  Фердинанда I въ п р а ж 
с к о м ъ  Градш инѣ,— сквозная аркадная галерея, изъ-за которой высится 
благородное, простое зданіе, все вмѣстѣ на высокой террасѣ. Особенно рос- 
кошную выработку этого стиля представляетъ такъ-называемая Отто-Генри- 
\ова палата на восточной сторонѣ двора въ г е й д е л ь б е р г с к о м ъ  з а м к ѣ  
( 4 5 5 6 — 59) ,  всего ближе подходящая къ не разъ уже упомянутымъ лом
бардскимъ постройкамъ. Тяжеле, важнѣе и чудовидиѣе примыкающая къ 
нему съ сѣвера Фридрихова палата ( 4 6 0 1 — 4607) ;  слѣдующая за пею къ 
западу Итальянская палата выстроена, напротивъ, въ болѣе простомъ италь
янскомъ чертожномъ стилѣ начала 17-го столѣтія. Странно-великолѣпный 
Мартииовскій замокъ (Мартинсбургъ) въ Ма й н ц ѣ  занимаетъ почти средину 
между двумя первопомянутыми постройками гейдельбергскаго замка. При
дѣланный въ 156 9 — 71 гг . къ к ё л ь н с к о й  ратушѣ портикъ съ ложею воз
веденъ правда въ щегольскомъ, ио также не чистомъ уже стилѣ. Почти къ 
тому же времени относится Суконный Рядъ (Гевандгаусъ) въ Б р а  у н 
ія в е й г ѣ , —  одинъ изъ значительнѣйшихъ переносовъ средневѣкового щипцо
ваго фасада въ новыя эти формы.— Изъ большихъ церковныхъ построекъ 2 
должно вопервыхъ обратить вниманіе на тѣ , которыя принадлежатъ начи
нающемуся тогда противо-реформаціонному движенію, особенно на храмъ 
св. Михаила въ М ю н х е н ѣ ,  построенный вѣроятно Ф р и д р и х о м ъ  З у с т р и -  
с о м ъ  (1 5 8 3  г . ) ;  его величаво-простое внутреннее расположеніе представ
ляетъ самый ранній образчикъ примѣненія п дальнѣйшей разработки на сѣ
верѣ того начала, какое было выставлено В и н ь і о л о ю  ( I I ,  279)  въ его цер
кви Джезу въ Р и м ѣ .  —  Вначалѣ 17-го вѣка особенно прославился Э л і а с ъ

1 Denkm äler der Kunst, рис. 87 , А, ф и гг . 6 — 8, 91, и 91, А. — - Любопытно сь 
скульптурно-исторической стороны, что въ одно время съ возведенными въ М ю н хе н ѣ  и 
т. д. церквами новаго стиля, другія церкви второй половины 16-го и первой половины 
17-го вѣка, какъ въ католическихъ, такъ и въ протестантскихъ краяхъ, держатся еще готи
ческаго стиля, хотя и съ сильными уже видоизмѣненьями. Кромѣ церкви въ ВольФ енбю т- 
т е л ѣ , ириведбмъ здѣсь только іезуитскія церкви въ К о б л е н ц ѣ  (1 6 0 9 — 16 15 ), въ К ё л ь н ѣ  
(1621— 16291, чрезвычайно блестящую и эффектную внутри, и въ Б о н н ѣ , выстроенную 
уже около 1700 г. Еще замѣчательнѣе поздній возвратъ въ романскимъ Формамъ, обнару
живающійся богато и съ умѣньемъ въ башнѣ сч. Матѳія въ Т р и р ѣ  и въ небольшомъ пор
тальномъ сооруженіи у св. Георгіи въ К ё л ь н ѣ . Стоило бы изслѣдовать, есть ли возмож
ность вывесть эти явленія изъ личныхъ мотивовъ, изъ исторіи художниковъ, и притомъ 
какимъ именно путель.



Г о л л ь  изъ А у г с б у р г а ;  съ 1615 по 4618 г . выстроилъ оиъ тамошнюю 
городскую думу,  ‘не обнаруживающую однако слишкомъ величаваго художе
ственнаго развитія. Тогда же (1 6 1 6 — 1619 ) въ довольно удачно примѣ
ненномъ итальянскомъ стилѣ сооружена Э в х а р і е м ъ  К а р л о м ъ  Х о л ь ц -  
ш у э р о м ъ  городская дума въ Н ю р н б е р г ѣ . — Важнѣйшія строительныя 
предпріятія находимъ въ Германіи къ концу 17-го и вначалѣ 18-го вѣка. К ъ  
самымъ сильнымъ произведеніямъ этого времени принадлежитъ начатый въ 
1685 г . H é p u  и г о м ъ  и оконченный Іо  г . де Б о д т о м ъ  б е р л и н с к і й  ар
сеналъ (Ц ёйггаусъ), а равно и тамошній королевскій замокъ, по крайней 
мѣрѣ тѣ части послѣдняго, которыя съ 1699 по 1706 г . построилъ А н д р е й  
Ш л  ю т е р ъ .  Шлютеръ —  неоспоримо величайшій художникъ своего вре
мени, особенно по части скульптуры —  также вездѣ стремится въ своихъ 
сооруженіяхъ къ возможно-живописному эффекту, по при этомъ не теряетъ 
изъ виду ни полнаго силы видообразованія частностей, ни твердаго и мас
сивнаго характера зданій въ цѣломъ. —  Значительный современникъ Шлю- 
тера былъ Іо  г . Б е р и  г.  Ф и ш е р ъ  изъ Э р л а х а ;  главною постройкой этого 
мастера должно назвать начатую въ 1716 и оконченную въ 1737 (сыномъ 
его, И с а і е ю  Э м а н у и л о м ъ )  церковь св. Карла Боромея въ В ѣ н ѣ , —- 
высокое купольное сооруженіе, украшенное по бокамъ передняго портика 
двумя минаретовидными колоннами, производящими особенно-живописный 
эффектъ. Сверхъ-того въ Вѣнѣ есть значительные дворцы того же мастера, 
какъ найрим. дворецъ принца Евгенія ; въ П р а г ѣ  —  дворецъ Кламъ-Гал- 
ласа, чуть ли ие главная изъ всѣхъ его работъ, оконченная къ 1712 г . —  
За тѣмъ слѣдуетъ назвать развѣ только Іо  г . Б а л ь т а з .  И ё Ама на ,  вы
строившаго съ 1720  по 1744  г . благолѣпный княжескоепископскій дворецъ 
въ В ю р ц б у р г ѣ  (съ особенно эффектными, великолѣпными сѣнями и лѣст
ницей), да еще Г .  Г .  В . ф о п ’ К н о б е л ь с д о р ф а ,  которому принадлежатъ 
важнѣйшія постройки, возведенныя прусскимъ королемъ Фридрихомъ 11-мъ 
въ ранніе годы его царствованія; Кнобельсдорфъ выгодпо отличается среди 
большей части своихъ современниковъ извѣстною тонкостью вкуса. —  Не 
говоримъ о мпог. др.

Предѣлы этой книги не дозволяютъ намъ подробно входить во всѣ оттѣнки 
стиля, которые обнаруживаются въ этихъ и другихъ архитектурныхъ про
изведеніяхъ 17-го и 18-го столѣтій и которымъ начали теперь придавать 
особыя имена испанскаго барокко, іезуитскаго, кануцинскаго стилей и т .  д. 
Необходимо отвести здѣсь особенное мѣсто послѣднему только цвѣту повои 
архитектуры, наставшему передъ оживленіемъ классическаго опять стиля,—  
такъ-называемому ро к о к о .  Онъ состоитъ въ болѣе и менѣе полномъ осво
божденіи орнамента изъ-подъ власти архитектоническаго организма; декорація 
живетъ здѣсь независимою жизнію, собственно для себя самой. Ио эта жизнь 
мало того что мирится съ значительною ио возможности красотой пропор
цій; опа еще развиваетъ въ себѣ то , хотя часто и кокетливое, но не рѣдко



вполнѣ выдержанное изящество, которое многочисленныя новѣйшія подража
нія далеко ие всегда способны ни понять, ни воспроизвести. Особенно дава
лось стилю рококо украшеніе сплошныхъ пространствъ часто въ изумитель
ной можно-сказать степени. Съ классическими основными формами, кото
рыя, не смотря на всю чудовидность своего преобразованія, мѣшаютъ однако 
атому стилю впасть въ безсмысліе и дикую пустоту, соединяется здѣсь та
кое убранство произвольнымъ листвянымъ узоромъ, раковинами, картушами, 
фруктовыми и цвѣточными пбнпзями, мелііими лицевыми символами и т .  д ., 
которое, при полномъ убѣжденія, бойкомъ и самоувѣренномъ изложеньи, обра
зуетъ крѣпко-замкнутое въ себѣ живописное цѣлое,— чего совершенно не 
видимъ въ различныхъ позднѣйшихъ постройкахъ, хотя и съ деталями въ 
самомъ чистомъ стилѣ. —  К ъ  этому можно присовокупить, что во многихъ 
зданіяхъ стиля рококо даже сама архитектоническая композиція руководится 
законами декоративности, живописнаго эффекта, и что поэтому принципъ 
живописности въ архитектурѣ достигаетъ здѣсь самаго рѣшительнаго, хотя 
правда и односторонняго, выраженія. Однимъ изъ первокласныхъ образцовъ 
можетъ служить д р е з д е н с к і й  Звѣринецъ.



ИТАЛЬЯНСКОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО НОВАГО СТИЛЯ ВЪ ПЯТНАДЦАТОМЪ

СТОЛѢТІИ.

Общія замѣчанія.

Какъ для архитектуры, такъ и для изобразительнаго искусства новаго 
времени,1 мы вонервыхъ обращаемся къ Италіи. Не льзя конечно ска
зать, чтобъ и въ этомъ отношеніи одни Итальянцы исключительно пред

начертали пути новой эпохи; напротивъ, мы видимъ, что сродственныя стрем
ленія одновременно и независимо отъ нихъ проявляются также на Сѣверѣ, 
что послѣднія, какъ замѣчалось и въ художественномъ развитіи иредшедшихъ 
эпохъ, въ свою очередь не оставались безъ воздѣйствія на Италію (таковы нѣ
которыя вліянія фландрской школы живописи на венеціанскую, неапольскую и 
даже на флоремтинскую). Тѣмъ не менѣе справедливо, что развитію итальян
скаго изобразительнаго искусства съ самаго начала существенно споспѣше
ствовало изученіе антика, котораго недоставало Сѣверу; но еще болѣе содѣй
ствовали тутъ  общія историческія условія, дозволившія безпрепятственно со
зрѣть этому развитію въ Италіи, тогда какъ оно вскорѣ пострадало на Сѣверѣ 
отъ внезапно прорвавшихся наружу новыхъ бытовыхъ моментовъ, принадле
жащихъ другимъ совсѣмъ направленіямъ. Такимъ образомъ мастерамъ сѣ
вернаго искусства пришлось потомъ снова формально обучаться у Итальян
цевъ и заимствовать у нихъ выработавшіяся тамъ художественныя формы.

1 ІІо  части изобразительнаго искусства новой эпохи можно вообще указать на C i co g 
na г а , Storia della scuKura (гдѣ преимущественно говорится впрочемъ только обо итальян
скомъ п Французскомъ ваяніи), на K u g l e r ’ s Handbuch der Geschichte der M alerei, L a n z i ,  
Storia pittoriea de ll’ Ita lia  (переведена на Французскій, англійскій rf нѣмецкій языки), 
B u r  c jth  а г d t ’ s Cicerone и на мн. др. —  Полный обзоръ исторіи итальянской живописи въ 
очеркахъ дзотъ G io  R o s i n i , Storia della pit t. ura ita lian a . —  Сверхъ-того все болѣе и бо
лѣе значенія пріобрѣтаютъ для этого періода гравюрныя изданія, имѣющія предметомъ мно
гія  изъ нынѣшнихъ (а  также и прежнихъ) собраній картинъ. — Множество важнѣйшихъ 
свѣдѣній о подробностяхъ сообщаютъ (какъ и для предшествующихъ эпохъ) Ш о р н о во  
нѣмецкое изданіе V a s a r i ,  Leben der M aler, B ildhauer und Baumeister etc., W a a g e n , 
Kunstwerke und Künstle r in England und Pa ris , и т . д.

ГЛАВА ВТОРАЯ.



Мы выше замѣчали, что 15-мъ вѣкомъ обозначается тотъ періодъ, когда 
съ великимъ иногда напряженіемъ силъ стремились отыскать для новаго 
умонаправлеиія соотвѣтственную форму, то-есть тѣлесную форму вообяіе, 
и вмѣстѣ съ нею выработать вопервыхъ всѣ тѣ интересы, которые осуще
ствляются благодаря тѣлу п живой его дѣятельности. Вотъ отчего періодъ 
этотъ отличается препмуществепио реалистическимъ характеромъ. Тѣмъ ие 
менѣе, за нѣкоторыми лишь развѣ изъятіями, реализмъ все-же не преобладалъ 
одиосторонио. Уже одна ревностная заботливость художественнаго стремле
нія, порывавшагося въ этомъ смыслѣ ко всевозможному совершенству, и 
стало-быть предполагавшая полное любви участіе со стороны создающаго ху
дожника, должна была неизбѣжно отражаться на созданіи и придавать ему 
болѣе или менѣе вдумчивый, задушевный характеръ. Притомъ, не смотря на 
значительное теперь ослабленіе архитектоническаго смысла, его сохрани
лось еще довольно для того, чтобы стремиться въ то же время къ стилисти
ческой обдѣлкѣ, также болѣе или менѣе подымавшей художественное произ
веденіе надъ уровнемъ обыкновеннаго подражанія природѣ; въ теченіе 15-го 
вѣка стилистика эта часто выходитъ еще даже довольно терпкою. Наконецъ 
естественно, что реализмъ того времени долженъ былъ вызывать въ иныхъ 
отдѣльныхъ случаяхъ извѣстную оппозицію, прямую себѣ противоположность; 
и подобно тому какъ мы видимъ наприм., что во Флоренціи, когда тамъ рѣ
шительно наступило это направленье, какой-нибудь Фра Джованни да-Фіэзолс 
столь же рѣшительно держался прежняго, болѣе духовнаго, спиритуалистиче
скаго направленія, такъ точно и въ дальнѣйшемъ ходѣ этого вѣка изъ обще- 
господствующаго образа мыслей и чувствъ нерѣдко выдѣляется стремленіе 
преимущественно выразить нѣжнѣйшіе, внутренніе оттѣнки задушевной жизни.

Итальянскому искусству этой поры вообще свойственна какая-то вели
чавость смысла, которою, какъ прирожденнымъ туземному духу достояні
емъ отличались созданія его и въ прежнія времена, и которая нашла себѣ 
теперь особенно подходящую пищу въ изученіи антика. Изученіе это, какъ 
впрочемъ уже замѣчено, существенно содѣйствовало тому, чтобы опять-таки 
еще глубже обосновать наклонность Итальянцевъ къ стилистической выра
боткѣ формы. Замѣчательныя здѣсь разности обусловлены прежде всего раз
личіемъ школъ и тѣхъ отдѣльныхъ мастеровъ, въ которыхъ преимущественно 
сосредоточивается дѣятельность разсматриваемаго періода. Школы эти можно 
главнымъ образомъ раздѣлить по краямъ иа среднеиталійскія, верхнеиталін- 
скіп и южныя. Среднеиталійскія распадаются на тосканскую (или собственно 
флорентинскую) и на умбрійскую; первая представляетъ собой довольно рѣ
шительно тогдашнее реалистическое направленіе, въ послѣдней (которая при
надлежитъ впрочемъ только живописи) развивается болѣе внутренній, заду
шевный характеръ. Въ верхней Италіи, благодаря особенному воздѣйствію 

' другъ на друга обоихъ направленій, образуются опять характерно-знамена
тельныя школы. На югѣ всѣхъ важнѣе иеапольская школа, имѣющая много 
общаго съ нѣжнѣйшими изъ верхнеиталійскихъ направленій. -—  Иначе раз
личается поступательный ходъ итальянскаго искусства по двумъ главнымъ 
областямъ, —  скульптуры и живописи. Въ скульптурѣ вышеуказанныя на
правленія ие такъ рѣзко бросаются въ глаза; здѣсь болѣе преобладаетъ



общій законъ формы, а также болѣе рѣшительно и полно обнаруживаетъ 
свое вліяніе антикъ, тогда какъ въ живописи замѣчается несравненно боль
шее разнообразіе стремленій. Мы дѣлимъ нижеслѣдующія свои замѣчанія 
по двумъ главпымъ этимъ областямъ и начинаемъ скульптурой, такъ-какъ 
она тотчасъ же знакомитъ насъ съ общимъ направленіемъ и съ тѣмъ, что 
въ немъ но преимуществу характеристично.

А. СКУЛЬПТУРА.

§ 1. Тосканская школа.1

Важнѣйшая дѣятельность по части скульптуры принадлежитъ Т о с к а н ѣ  
и теперь, какъ принадлежала ей въ нредъидущій періодъ; здѣсь впервые 
является стремленіе къ формальной выработкѣ, основанной на законахъ 
антика, и отсюда повидимому расходится оно во всѣ прочіе края.

Какъ па одного изъ ваятелей, водворившихъ въ Тосканѣ новое художе
ственное направленіе, должно вопервыхъ указать иа Д ж а к о п о  делла-  
К в е р ч і а  (называемаго также Д ж а к о п о  д е л л а - Ф о н т е ,  родомъ изъ ок
рестностей Сіэны, умершаго въ 1424 г . ) .  Онъ стоитъ на рубежѣ между ста
рымъ и новымъ стилемъ искусства, но съ большою уже силой пролагаетъ путь 
послѣднему. У  него особенно только внѣшняя обдѣлка напоминаетъ еще ста
рыхъ мастеровъ; въ драпировкѣ одеждъ, па прежнемъ основаніи, разверты
вается онъ необыкновенно величавымъ размахомъ; въ немъ замѣтенъ чуткій 
уже смыслъ къ свѣжести тѣлесной жизни. Въ работахъ его есть доля того 
высокаго духа, какимъ отличался ранній предшественникъ его, Николай Ни
зано, но при этомъ вовсе безъ односторонности послѣдняго. —  Важнѣйшія 
работы Джакопо делла-Кверчіи можно видѣть въ Л у к к ѣ .  Здѣсь принадле
житъ ему въ соборной ризницѣ надгробный монументъ Илларіи дель-Каретто, 
отличающійся удачнымъ замысломъ и рѣшительно уже аитпчпою декораціей. 
Потомъ, въ церкви Сан’ Фредіапо два могильныхъ памятника ( 4416  г . )  и 
одна престольная одежда съ Мадонною и святыми (1 4 2 2  г . ) ,  въ которой 
особенно замѣчательна своеобразная величавость плана, соединенная одпако 
съ выработкой, болѣе еще принадлежащей предшествовавшему стилю. —  
Чрезвычайно важны подпою свободой новаго стиля его изваянія на главномъ 
порталѣ церкви Сан’ Петроніо въ Б о л о н ь ѣ ,  представляющія ветхозавѣтныя 
событія, Мадонну, святыхъ угодниковъ и пророковъ. —  Въ C i эн ѣ украсилъ 
онъ (съ 1416 по 1419 г . )  наружный окладъ стоящаго на большой площади 
колодца, съ фигурами Мадонны, главныхъ добродѣтелей и съ изображеніемъ 
ветхозавѣтныхъ событій; превосходство этихъ именно работъ и снискало ему 
вышеприведенное прозвище «делла-Фонте» (колодезнаго). Сверхъ-того есть 
въ С і э н ѣ ,  на купели храма Сан’ Джованни, два бронзовыхъ рельефа его 
работы, представляющіе проповѣдь Іоанна Крестителя, а также нѣсколько

1 D e n k m ä l e r  der  K u n s t ,  рис. 65 , 66.



небольшихъ статуй , тамъ же. —  Во ф л о р е н т и н с к о м ъ  соборѣ приписы- 
вается ему рельефъ Вознесенія Богоматери, надъ боковою дверыо. Хотя въ 
новѣйшее время это и оспоривалось, но рельефъ обнаруживаетъ такое срод
ство съ настоящими работами делла-Кверчіи, что онъ во всякомъ случаѣ 
долженъ былъ возникнуть подъ его вліяніемъ. —  К ъ  его же произведеніямъ 
причисляется съ большою вѣроятностью маленькій терракотовый рельефъ 
въ б е р л и н с к о м ъ  Музеѣ, изображающій Мадонну съ Младенцемъ-Спаси- 
телемъ. 1

Ученикомъ Д ж а к о п о  д е л л а - К в е р ч і и  слыветъ художникъ, который 
по главной своей работѣ прозванъ Н и к к о л о  д е л л ь ’ А р к а .  Это именно 
большая часть тѣхъ скульптуръ, которымъ (до 1460 г . )  украсилъ онъ такъ- 
называемую Арку, надгробный монументъ св. Доминика въ церкви Саи’ До
менико въ Б о л о н ь ѣ ,  котораго первоначальное сооруженіе приписывается 
Николаю Пизано. Сверхъ-того извѣстна за его работу колосальиая, изъ 
жженой глины, вызолоченная Мадонна 1478 г . ,  стоящая у нынѣшняго Па
лаццо Пубблико въ Б о л о н ь ѣ .  — Другой подражатель делла-Кверчіи былъ 
Л о р е н ц о  д и - П і э т р о ,  прозванный В е к к і э т т а ,  родомъ изъ С і э н ы  (род. 
въ 1 42 4 ,  ум. въ 1482 г . ) .  Главные труды его находятся въ родномъ его 
городѣ: кромѣ вышеупомянутаго (П , 272 )  бронзоваго ковчега, отлично вы
полненная бропзовая статуя Спасителя со крестомъ въ церкви госпиталя

1 W a a g e n , въ Kunstb latt 184(5 г , ,  JS5 61 .

Изъ рельефовъ Джак. делла-Кверчіи.



делла-Скала ( 1400  г . ) ,  и окончательныя работы по отдѣлкѣ купели въ Сан’ 
Джованни, надъ которой, кромѣ Джакопо делла-Кверчіи, трудились разные 
другіе мастера; во ф л о р е н т и н с к и х ъ  Уффиціяхъ —  одна крайне-натура
листическая бронзовая надгробная фигура.

Другой нервокласный мастеръ тосканской скульптуры былъ Л о р е н ц о  
Г и б е р т и  изъ Флоренціи (1 3 7 8 — 1455 г г . ) .  Работы Гиберти, первона
чально посвятившаго себя золотыхъ-дѣлъ-мастерству, всѣ состоятъ изъ брон
зовыхъ произведеній. Еще болѣе чѣмъ Джакопо делла-Кверчіа знаменуетъ оиъ 
собою рѣшительный переходъ отъ прежняго направленія (указаннаго примѣ
ромъ Джованни Пизано) къ новому искусству. Раннія его работы, по край
ней мѣрѣ въ главныхъ мотивахъ художественнаго замысла, рѣшительно еще 
носятъ отпечатокъ готическаго стиля, съ того только разницей, что изна
чала замѣтны въ нихъ большее обиліе формъ и стремленіе къ болѣе свобод
ному развитію и движенью. Да и въ позднѣйшихъ его произведеніяхъ не со
всѣмъ еще изгладился этотъ отпечатокъ; но теперь весьма знаменательно 
привходитъ къ тому вліяніе антика и порождаетъ въ высшей степени гра
ціозное и очищенное преобразованіе первоначальнаго направленья. Тѣмъ не' 
менѣе не только въ одной формѣ, но можно-сказать еще болѣе въ компози
ц іи , проявляется въ позднѣйшихъ его трудахъ и новый элементъ: въ рельефѣ 
наприм. покидаетъ онъ коренящіеся въ самомъ существѣ его стилистиче
скіе законы и стремится къ совершенно живописному эффекту и располо
женію. Это конечно была важная ошибка, такъ-какъ отсюда должно было 
выйдти нѣчто межеумочное, неспособное произвести успокоивающаго впе
чатлѣнія ни въ одну сторону, ни въ другую. Притомъ это нововведеніе оста
вило по себѣ вредные слѣды для дальнѣйшаго затѣмъ развитія искусства. 
По Гиберти умѣлъ такъ мастерски и съ такимъ вкусомъ устранить неизбѣж
ное здѣсь противорѣчіе, что оно становится вовсе не такъ ощутительнымъ; 
умѣлъ вообще развернуть въ своихъ работахъ, и особенно въ позднѣйшихъ, 
столь высокое благородство, столь нѣжную грацію, что во всякомъ случаѣ 
долженъ быть отнесенъ къ числу милѣйшихъ и привлекательнѣйшихъ масте
ровъ во всемъ новомъ искусствѣ. —  Самый, ранній насколько намъ извѣстно, 
трудъ его —  бронзовый рельефъ съ жертвоприношеніемъ Исаака ( 1401 г . ) ,  
хранящійся во ф л о р е н т и н с к о м ъ  музеѣ (въ Уффиціяхъ); опъ сработалъ 
его па художественный конкурсъ (въ которомъ участвовалъ между прочимъ 
и Джак. делла-Кверчіа) и получилъ премію; сочиненіе отличается простой 
ясностью, нагота выработана уже превосходно. Наградная премія состояла 
въ томъ, что ему поручена была несравненно важнѣйшая работа, —  изготов
леніе бронзовыхъ дверей къ одному изъ боковыхъ порталовъ флорентипскаго 
баптистерія. Гиберти выполнялъ се съ 1402 по 1424  г . ;  относительно 
внѣшняго распорядка, опъ держался въ пей образца старыхъ бронзовыхъ 
дверей главнаго портала, дѣланныхъ Андреемъ Пизано, да и въ стилѣ яв
ляется онъ еще довольно близкимъ къ этому образцу, съ тою только разни
цей, что расположеніе задумано невиримѣръ живописнѣе, группы размѣ
щены болѣе скученно, отдѣльныя фигуры схвачены реалистично; рельефы 
дверей содержатъ въ себѣ двадцать новозавѣтныхъ изображеній н свсрхъ-того 
лики евангелистовъ и пророковъ. —  І!о время этой мѣшііатноіі работы вы-



полнилъ онъ еще нѣсколько большихъ бронзовыхъ статуй для наружнаго 
украшенія церкви Ор' Сан’ Мпккеле во Ф л о р е н ц і и :  Іоанна Крестителя 
( 1 4 1 4  г . ) ,  особенно значительную статую Матѳея (1 4 1 9 — 1 4 2 2 ), и потомъ 
св. Стефана. К ъ  тому же времени (съ 1417 г . )  относятся два рельефа къ к у 
пели храма Сан’ Джованни въ С і э н ѣ ,  изображающіе крещеніе Іисуса Христа 
и отправленіе захваченнаго Іоанна Крестителя къ Ироду.— Вслѣдъ за оконча
ніемъ вышеупомянутыхъ дверей, Гиберти получилъ подобный же заказъ для

главнаго портала въ баптистеріи, тогда какъ двери Андрея Лизано положено 
было перемѣстить въ другой боковой порталъ. Здѣсь покинулъ онъ старо
бытное расположеніе и вообще старобытный стиль, и заявилъ себя той 
своеобразностью, о которой мы говорили выше. Двери эти представляютъ въ 
большихъ десяти поляхъ ветхозавѣтныя событія и сверхъ-того многочислен
ныя фигуры, головы и чрезвычайно граціозные орнаменты въ обрамовкѣ. 
Работа была поручена Гиберти еще въ 1424 г . ;  горельефы кончены имъ въ 
1 44 7 ;  полное же завершеніе всего относится къ 1456  г . ,  то-есть спустя 
годъ по его кончинѣ. Извѣстенъ отзывъ Микельанджело объ этихъ дверяхъ, 
что онѣ достойны быть вратами Рая. 1 — Одновременно съ позднѣйшимъ

1 Р и сун ки  т ѣ х ъ  и д р уги хъ  дверей въ изданіи Л а з и н іо  L e  i r e  p o rte  d e l! b a t is te r io  di 
F ire n z e . —  Р и сун о къ  со в то р ы хъ , гравированны й Ѳеодоромъ И вановичемъ, изданъ Колдеромъ.

Рельефы съ первыхъ бронзовыхъ дверей Гиберти во флорентинскомъ баптистеріи.



этимъ трудомъ, съ 1439 г . ,  Гиберти изготовилъ бронзовый саркофагъ 
св. Зиновія во ф л о р е н т и н с к о м ъ  соборѣ; рельефы на немъ, изображаю
щіе чудеса этого угодника, обнаруживаютъ тотъ же самый стиль и ту  же гра
ціозную выработку; особенно изящны ангелы, держащіе вѣнокъ, на задней 
сторонѣ монумента. — Изъ работъ его руки дожно еще назвать саркофагъ 
свв. Прота, Гіацинта и ІІемезія съ прекрасными парящими ангелами на пе
редней сторонѣ, во ф л о р е н т и н с к о м ъ  музеѣ.

Къ  Гиберти примыкаетъ вопервыхъ немного позднѣйшій мастеръ, Л у к а  
д е л л а - Р о б б і а  (родившійся около 1400 и въ 1480-мъ упоминаемый eure 
въ живыхъ), который также создалъ отличныя произведенія въ близко под
ходящемъ художественномъ родѣ. Правда, такой высокой и равномѣрной сти
листической выработки, какъ у Гиберти, не достигалъ оиъ кажется нигдѣ; осо
бенно менѣе продуманы у него группировка и одѣяніе; но это вознаграждается 
зато благороднымъ пластическимъ чувствомъ и миловиднымъ выраженіемъ 
его головъ, даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ онѣ очень далеки отъ идеальнаго изя
щ ества.—  Л ука отличался разносторонней дѣятельностью; оиъ работалъ изъ 
мрамора и бронзы, особенно же много изъ жженой глины, покрывая ее по
томъ стекляною поливой. Онъ слыветъ изобрѣтателемъ этого послѣдняго про
изводства, которое дозволяетъ смѣло употреблять терракотты иа открытомъ 
воздухѣ; при выдѣлкѣ рельефовъ (гдѣ преимущественно шелъ въ дѣло подго
товленный такимъ способомъ матсрьялъ)онъ обыкновенно крылъ фигуры про
сто бѣлымъ колеромъ, съ обозначеніемъ одиакожь зрачковъ, а грунтъ пускалъ 
голубой, такъ что и то и другое выдѣлялось у него явственно; иная какая ни 
будь краска употреблялась имъ по большой части развѣ только для второсте
пенныхъ подробностей. —  Самыми ранними произведеніями Луки делла-І’об- 
біа, какія иамъ извѣстны, были шестъ мраморныхъ рельефовъ, сработан
ныхъ для соборнаго органа (до 1438 г . )  и хранящихся теперь во фло рен-  
т и и с к о м ъ  музеѣ; они представляютъ музыкантовъ и пѣвцовъ и отлича
ются, весьма характеристично для тогдашняго направленія, очаровательно- 
наивной естественностью, по въ то же время и благородствомъ стиля. Къ  
нимъ примыкаютъ двѣ подобныя имъ доски полуоконченной престольной 
одежды съ изображеніями изъ житія св. Петра, также находящіяся въ му
зеѣ. —  За тѣмъ слѣдуетъ большое бронзовое .произведеніе, двери соборной 
ризницы, дѣланныя съ 1446 но 1464  г . Въ десяти поляхъ представляютъ 
онѣ фигуры Мадонны, Крестителя, Евангелистовъ и четырехъ Учителей 
Церкви, каждаго съ двумя ангелами но сторонамъ. Всѣ онѣ полны такого 
достоинства и величія, которыя живо напоминаютъ Гиберти и даже еще пре
восходятъ его въ иныхъ подробностяхъ, наприм. въ торжественномъ распо
ложеніи одеждъ. — Изготовленныхъ Лукою делла-Роббіа терракоттъ несмѣт
ное почти множество; всѣ опѣ отличаются простою граціей, которая, даже 
и при бѣглой иногда работѣ (обыкновенно притупляющейся немного отъ по
ливы), дѣйствуетъ вездѣ самымъ привлекательнымъ образомъ. К ъ  раннимъ 
произведеніямъ этого рода принадлежатъ, кажется, два большихъ рельеф
ныхъ изображенія, изъ которыхъ одно, Воскресеніе Христово, находится 
надъ вышеупомянутою дверыо соборной ризницы, а другое, Вознесеніе Хри
ста на небо, — надъ противоположной дверью. Много ихъ и въ другихъ



флорентинскихъ церквахъ; особенно значительна между ними одна Мадонна 
со святыми надъ алтаремъ Шслушиической Часовни въ храмѣ Санта Кроче. 
Другія, и въ томъ числѣ также отличныя, хранятся въ собраніяхъ флорен-  
т  н нс кой академіи, б е р л и н с к а г о  музея, и въ друг. мѣст.

Производство поливныхъ терракоттъ скоро сдѣлалось впрочемъ одною изъ 
любимыхъ статей торговли, и мастерская Л уки  делла-Роббіа снабжала ими 
Цѣлый свѣтъ. Для удовлетворенія всѣмъ запросамъ, онъ образовалъ много
численную школу по этой части, особенно изъ членовъ своей семьи. Ими-го 
поддерживалась эта отрасль искусства и свойственный Л укѣ  способъ изо
браженія вплоть до начала 16-го вѣка такъ живо и хорошо, что часто трудно 
бываетъ отличить все же болѣе художественную работу мастера отъ работы 
ближайшихъ его преемниковъ. Важнѣйшимъ изъ послѣднихъ былъ племян
никъ его, А н д р е й  д е л л а - Р о б б і а  (род. около 143 5 , ум. въ 1 5 2 8 ). Тер
ракоттъ его руки сохранилось также очень не мало; таковы во Ф л о р е н ц і и  
миловидныя дѣтскія фигуры и ироч. ,  которыми украшена галерея Воспита
тельнаго Дома (Оспедаль’ альи-Инноченти) и другая на площади церкви 
Санта Марія Новелла; таковы разныя фигуры въ А р е ц ц о  (особенно въ Ііо- 
городицкой часовнѣ тамошняго собора), Мадонна съ двумя ангелами въ бер
л и н с к о м ъ  музеѣ, и т . д. Работы Андрея выполнены отчетливѣе Л у ки 
ныхъ, но не такъ просты въ замыслѣ и не такъ знаменательны въ выраженьи. 
У другихъ художниковъ этой мастерской находимъ усиленное примѣненіе къ 
дѣлу разныхъ красокъ, что, особенно въ орнаментныхъ работахъ, ведетъ 
нерѣдко къ очень граціознымъ изображеніямъ. Одно изъ такихъ позднѣйшихъ 
миогоколерныхъ произведеніи —  превосходные фризовые рельефы съ изо
браженіемъ богоугодныхъ дѣлъ на госпиталѣ «дель-Чеппо» въ П и с т о н ѣ

Мадонна Лýки делла-Роббіа.



(1 5 2 5 — 1 5 8 5 ). —  Изъ другихъ первокласныхъ работъ этой школы, кото
рыхъ не льзя вѣрно пріурочить къ тому или другому мастеру, назовемъ мы 
еще слѣдующія во Ф л о р е н ц і и :  люнетные рельефы боковой двери въ цер
кви Воспитательнаго Дома и въ церкви Монтальво а-Риполи, престолъ въ 
Санти Апостоли и колодезь въ ризницѣ храма Сайта Марія Новелла. —  Кромѣ 
семьи делла-Роббіа, очень немногіе занимались этимъ производствомъ. Въ 
этомъ отношеніи можно пожалуй привести здѣсь только Д ж о р д ж і о  А н 
дре о ли,  работавшаго къ концу 15-го вѣка въ Губбіо. Въ  Штеделевскомъ 
художественномъ институтѣ во Франкфуртѣ иа Майнѣ хранится одинъ пре
стольный рельефъ, ого руки.

Третій мастеръ, который обруку съ Джакопомъ делла-Кверчіа и Лорей
номъ Гиберти, водворилъ направленіе новаго искусства и обладалъ для этого 
не меньшею художественною силой, былъ Д о н а т о  д и - Б е т т о  Б а р д и  (обык
новенно именуемый Д о н а т е л л о ,  съ 1383  по 1 46 6 ) .  Но у этого мастера 
связь между старымъ и новымъ временемъ совершенно уже расторгнута; изъ 
элементовъ перваго не замѣтно у него ни чего, тогда какъ то, что считается 
исключительнымъ достояніемъ новаго искусства, проводитъ онъ въ жизнь 
со всевозможною энергіей. Направленіе его преимущественно идетъ къ тому, 
чтобы наглядно проявить во всей силѣ и живости тѣлесность, а въ пей —  
полную мѣру чувства земного существованія; при этомъ онъ готовъ дойдти 
до выраженія самой терпкой страсти, ни мало не заботясь о томъ, какъ 
понравится это благороднѣйшему, болѣе спокойному настроенію, но тѣмъ 
самымъ открывая искусству совершенно новые пути, которые должны были 
существенно расширить кругозоръ послѣдняго. Онъ въ то же время былъ 
первымъ изъ мастеровъ, который почти безоглядно отдался древности и, 
строгимъ соблюденіемъ законовъ аптика, умѣлъ подчасъ благотворно смяг
чить господствовавшее тогда слишкомъ односторошіо реалистическое стрем
леніе, то-есть умѣлъ придать своимъ изображеніямъ стилистическій хара
ктеръ. —  Работъ его великое множество; важнѣйшія находятся въ главныхъ 
мѣстахъ его дѣятельности, —  Флоренціи и Падуѣ. Здѣсь довольно будетъ 
привести рядъ особешіо-знамепательпыхъ произведеній, и вопервыхъ —  нѣ
сколько рельефныхъ работъ, въ которыхъ очень недурно дѣйствуетъ болѣе 
подходящее къ антику стилистическое расположеніе (въ противоположность 
наприм. къ болѣе живописному расположенію рельефныхъ композицій Г и 
берти). Между ними за одну изъ самыхъ раннихъ работъ Донателло слыветъ 
Благовѣщеніе въ церкви Санта Кроче во Флоренціи, столько же замѣча
тельное умѣньемъ схватить настоящій моментъ изображенія, сколько и стрем
леньемъ близко подойдти къ антику. Потомъ слѣдуетъ назвать нѣсколько 
мраморныхъ рельефовъ, сработанныхъ для соборнаго оргаиа и хранящихся 
теперь во ф л о р е н т и н с к о м ъ  музеѣ; они представляютъ вереницу илящу- 
щихъ дѣтей н отличаются своенравною передачей жизни, но не достигаютъ 
прелестной наивности скульптуръ, изготовленныхъ для этого органа Лукою 
делла-Роббіа. То же должно сказать и о дѣтской пляскѣ, украшающей мра
морную каѳедру у собора въ П р а т о .  Въ церкви св. Антонія въ П а д у ѣ  
бронзовыми рельефами Донателло убраны два престола, одинъ въ клиросѣ, 
другой въ часовнѣ сн. Причастія; тутъ  также есть поющія и мусикіпствую-



щія дѣтскія фигуры, которыхъ своенравная и подчасъ довольно граціозная 
наивность дѣйствуетъ очень привлекательно; въ повѣствовательныхъ релье
фахъ обнаруживается та же переполнеипость и разпопричинная живописность 
изображенія, какъ у Гиберти, съ тою однако разницей, что изящество по
слѣдняго замѣняется здѣсь дюжею энергіей. Есть кромѣ того много другихъ 

‘работъ Донателло въ церкви св. Антонія. Напримѣръ— выжжеиый изъ глины 
и позолоченный рельефъ надъ дверью одной часовни, представляющій поло
женіе Христа во гробъ и доказывающій сильную страстность художническаго 
направленія тѣмъ, какъ выражены здѣсь чувства скорби. Въчтомъ же отно-

Рельефъ Донателло изъ храма св. Антонія въ Падуѣ.

шепіи должно привести бронзовые рельефы на каоедрахъ церкви Сан1 Ло
ренцо во Ф л о р е н ц і и ,  принадлежащіе къ позднѣйшимъ произведеніямъ До
нателло; они представляютъ сцены изъ жизни I .  Христа. Барельефъ, Ма
донна съ (дебеловатымъ отчасти) Младенцемъ, —  въ б е р л и н с к о м ъ  му
з е ѣ . —  Нѣкоторыя изъ статуй его рѣзца опять-таки рѣшительно обличаютъ 
реалистическое его стремленіе. Такова, въ баптистеріи Can' Джованни во 
Ф л о р е н ц і и ,  рѣзная изъ дерева статуя св. Магдалины, которая задумана 
въ видѣ пустыножителышцы и носитъ характеръ строгаго аскетизма въ 
анагомически-вѣрныхъ формахъ тѣлосложенія. Таковы нѣсколько статуй 
Іоанна Крестителя (одна изъ нихъ въ церкви Санта Марія де1 Фрари въ Ве- 
н е ц і и ) .  Въ другихъ напротивъ стремленіе его развертывается величавѣе. 
Въ атомъ отношеніи слѣдуетъ прежде всего назвать три большія статуи , 
сдѣланныя для церкви Ор’ Сан' Миккеле во Флоренціи: Петра, Марка и 
Георгія, изъ которыхъ послѣдняя, въ пылко-смѣломъ положеніи, представля 
етъ образъ благороднѣйшей мужской юности. Также еще три статуи у коло
кольни ф л о р е н т и н с к а г о  собора; чрезвычайно замѣчателенъ между ними 
такъ-называемый Цуккопе (Плѣшивецъ), портретъ Джованни ди-Бардуччіо



Керикипи, въ которомъ полная силы жизнь удачно соединена съ необыкно
веннымъ величіемъ стиля. Далѣе, бронзовая статуя Юдиѳь въ ложѣ деи’ 
Ланци во Ф л о р е н ц і и ,  и статуя Давидъ въ тамошнемъ музеѣ, равномѣрно 
отличаются пріятно-свѣжею передачей жизни. Дебелѣе, но не менѣе полно- 
жизненна, бронзовая конная статуя Гаггамелаты , передъ храмомъ св. Анто
нія въ П а д у ѣ .

К ъ  Донателло примыкаетъ значительное число соревнователей и послѣ
дователей, умѣвшихъ отчасти опять-таки разнообразно видоизмѣнить осно
ванное имъ направленіе.

Вопервыхъ назовемъ здѣсь зодчаго Ф и л и п п о  Б р у н е л л е с к и  (съ 1375 
по 1440 г . ) ,  бравшагося иногда и за скульптурныя работы. Онъ участво
валъ въ помянутомъ выше состязаніи 1401 г.  на бронзовыя двери флорен-  
т и н с к а г о  баптистерія. Изготовленный имъ для этого рельефъ хранится на 
ряду съ Гибертовскимъ въ тамошнемъ музеѣ; подходя къ направленію Дона
телло, опъ обличаетъ прилежное изученіе формы антика и прямое ему подра
жаніе, но значительно уступаетъ Гиберти въ красотѣ и законченности. 
Кромѣ того, въ церкви Санта Марія Новелла во Ф л о р е н ц і и  есть большое, 
рѣзное изъ дерева, Распятіе, его руки. Опъ трудился надъ нимъ, съ намѣ
реніемъ превзойдти подобное же Распятіе, работы Донателло (въ церкви 
Санта Кроче); послѣдній самъ призналъ за нимъ первенство, но кажется 
сужденіе это основано болѣе только на дѣйствительно замѣтномъ здѣсь пре- 
одолѣніи разныхъ техническихъ трудностей.

Есть  много произведеній брата Донателло, С и м о н е ,  которыя впрочемъ 
не имѣютъ большой художественной цѣны. Онъ работалъ ипогда вмѣстѣ съ 
А н т о н і е м ъ  Ф и л а р е т е  (о которомъ мы уже говорили, какъ о строителѣ). 
Имъ обоимъ принадлежатъ между прочимъ, приписываемыя обыкновенно 
одному послѣднему, бронзовыя двери главнаго входа Петровской церкви въ 
Р и м ѣ  (дѣланныя приблизительно между 1439 и 1447  г г . ) ;  крупнѣйшія фи
гуры ихъ рельефовъ натуралистичны чуть ие до грубости и не высокой во
обще цѣны, напротивъ того мелкіе окаймляющіе рельефы (любопытные по 
историческому и миѳологическому содержанію) живы и хорошо расположены. 
Филарете одинъ трудился надъ бронзовой надгробною плитой Мартина V  
(умерш. въ 1 43 1 ) въ Латеранѣ, съ очень достойнымъ рельефнымъ ликомъ 
папы; полуантичная обрамовка еще нѣсколько строга и скудна.— Главнымъ 
ученикомъ Донателло въ Падуѣ слыветъ Д ж а к о п о  Б е  л л ано.  По это 
также художникъ очень второстепеннаго достоинства, какъ свидѣтельству
ютъ его бронзовые рельефы въ клиросѣ тамошней церкви св. Антонія, съ 
изображеніемъ ветхозавѣтныхъ сценъ (1 4 8 8  г . ) .  Певпримѣръ значитель
нѣй другой ученикъ, Д ж о в а н н и  изъ П и з ы ,  также трудившійся въ Падуѣ 
вмѣстѣ съ Донателло. Намъ извѣстна одна только работа его руки, ио 
зато очень замѣчательная, именно рельефъ изъ жженой глины, представ
ляющій Мадонну съ разными святыми, въ церкви Эрсмитовъ ( l i re u iitn n i)  
въ I I а д у ѣ .

А н д р е я  В е р о к ' к і о  изъ Флоренціи (1 4 3 2 — 1 488 ) также называютъ 
ученикомъ Донателло. Чрезвычайно основательно и глубоко понялъ онъ



водворенное этимъ мастеромъ и его послѣдователями изученіе природы и, 
дальнѣйшею его разработкой, значительно повліялъ на весь ходъ развитія 
тосканскаго искусства; по произведеніямъ его недостаетъ обыкновенно высшей 
поэзіи въ замыслѣ. Ему принадлежатъ разныя серебряныя подѣлки для алтаря 
ф л о р е н т и и с к а г о  баптистерія; потомъ разныя бронзы: большая группа 
апостола Оомы со Христомъ въ церкви Ор’ Сан’ Миккеле; привлекательная, 
хоть и немного суховатая, статуя Давида во ф л о р е н т и и с к о м ъ  музеѣ; 
прелестнѣйшій крылатый мальчикъ съ дельфиномъ ца водоемной чашѣ въ

первомъ дворѣ тамошняго палаццо Веккіо, и конная статуя Бартоломмео 
Коллеони въ В е н е ц і и ,  передъ храмомъ Санти Джованни а Паоло. Изъ рѣд
кихъ мраморныхъ его работъ слѣдуетъ отмѣтить одинъ рельефъ во флорен-  
т н и с к о м ъ  музеѣ, изображающій смерть жены Ф р . Торнабопн (и взятый 
съ надгробнаго ея памятника); онъ замѣчателенъ порывистой страстностью 
выраженья. —  Объ Андреѣ Вероккіо говорятъ, будто оиъ первый ввелъ 
обычай снимать съ частей тѣла гипсовые слѣпки для изученія, и будто это 
служило поводомъ къ тому, что начали снимать такимъ же способомъ маски 
съ умершихъ; а впослѣдствіи перешли къ изготовленію восковыхъ іюлнчій, 
съ раскраскою нагихъ частей въ натуральный цвѣтъ и употребляя для осталь-

Гр уппа Вероккіо въ Ор’ Сан’ Мѝ ккеле.



ной отдѣлки естественные волосы и одежду изъ настоящихъ матерій. Такимъ 
образомъ изготовляли цѣлыя портретныя статуи и всенародно выставляли 
ихъ въ церквахъ, что можетъ пожалуй служить однимъ изъ самыхъ харак
терныхъ свидѣтельствъ тогдашняго реалистичискаго направленія въ искус
ствѣ. Первокласнымъ мастеромъ на эти вещи былъ О реи и о, и сму особенно 
помогалъ въ томъ Вероккіо. Въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ есть нѣсколько от
личныхъ въ своемъ родѣ портретныхъ бюстовъ того времени (между прочимъ 
бюстъ Лореицо Медичи, прозваннаго «Великолѣпнымъ»), которые раскра
шены въ натуральный цвѣтъ, но у которыхъ изъ восковой массы сдѣланы

Голова Лоренцо Великолѣпнаго, съ оригинала въ берлинскомъ музеѣ.

не только однѣ нагія части тѣла, а также волосы и одѣяніе. —  Близкое къ 
Вероккіеву направленье, но съ большею щепетильностью въ манерѣ, пред
ставляетъ А н т о н і о  П о л л а ю о л о  (умершій въ 1498 г . ) .  Кромѣ нѣсколь
кихъ серебряныхъ работъ, также выполненныхъ имъ для престола ф л о р е н -  
т и н с к а г о  баптистерія, главными произведеніями этого мастера слѣдуетъ 
назвать два бронзовыхъ надгробныхъ памятника въ Петровской церкви въ 
Р и м ѣ ,  —  паны С и к ста .IV  (отмѣченный 1493-мъ г . )  и И н н о кен тія .V III; 
первый великолѣпнѣе и представляетъ фигуру покойнаго, выполненную съ 
крайие-энергическимъ реализмомъ, а ио откоснымъ бокамъ гробницы —  си-



дящія вокругъ маленькія и тощія фигурки добродѣтелей; послѣдній (позже 
1492 г . )  — стѣнной памятникъ,* въ частностяхъ сработанный лучше и 
живѣе. Въ ризницѣ храма св. Петра во Узахъ нарядно украшенныя бронзо
выя двери постава; наконецъ во ф л о р е н т и н с к и х ъ  Уффиціяхъ —  бронзо
вый рельефъ Распятія.

Изъ числа прочихъ флорентинскихъ ваятелей, слывущихъ учениками До
нателло, надобно вопервыхъ привести П ан  ни д’ А н т о н і о  ди-Банко  (умер
шаго въ 1430 г . ) .  Работы его ие обличаютъ въ немъ однако особеннаго 
сродства съ предполагаемымъ его учителемъ; это произведенія скорѣе пра
вильнаго, нежели плодовитаго ума. Важнѣйшія изъ нихъ —  нѣсколько ста
туй въ Op’ Саи’ Мйккеле: св. Филиппъ и группа четырехъ святыхъ, стоя
щихъ въ одной нишѣ. — Потомъ —  архитекторъ М и к е л о ц ц о  М п к е л о ц ц и ,  
чьи рѣдкія скульптурныя работы обнаруживаютъ не столько энергіи, сколько 
стремленія къ нѣжной красотѣ. Такова маленькая статуя Іоанна во фло
р е н т и н с к о м ъ  музеѣ. —  То же стремленіе, но достигшее удивительной 
миловидности и соединенное съ граціозно-мягкимъ исполненьемъ, находимъ 
въ работахъ А н т о н і о  Р о с с е л и н и .  Ему принадлежатъ: прекрасный над
гробный монументъ умершаго въ юности, кардинала Іакова Португальскаго, 
въ церкви Сан’ Мшііато близъ Ф л о р е н ц і и  (1456  г . ,  одпа изъ благород-

Рельефъ съ монумента Марцуппини, работы Дезидерія да-Сеттиньяно.

нѣйшихъ въ цѣломъ композицій этого рода); одинъ рельефъ (Мадонна въ мо
литвѣ передъ Младенцемъ Христомъ) во ф л о р е н т и н с к о м ъ  музеѣ, и живо
трепещущій бюстъ Маттео Пальміэри (1 4 68  г . )  тамъ же; потомъ —  раз
ныя работы въ церкви Монте Оливето въ Н е а п о л ѣ ;  рельефъ Рождества 
Христова, надгробный монументъ Маріи Аррагоиекой, и др. —  Подобное же 
направленіе видимъ у Антоиіева брата, Б е р н а р д а  Р о с с е л и н и  (умершаго 
въ 1490 г . ) ,  о которомъ мы упоминали уже какъ о зодчемъ, въ разныхъ 
замѣчательныхъ надгробныхъ памятникахъ, находящихся въ Санта Кроче и 
Санта Марія Новелла во Ф л о р е н ц і и ,  а также въ Сан’ Доменико въ Пи-

*  То-есть заложенный въ стѣнѣ.



с т о й ѣ . —  Сюда принадлежитъ еще Д е з и д е р і о  д а - С е т т и п ь я н о ;  но ми
ловидности, какую умѣетъ оиъ придать головамъ своихъ фигуръ, преимуще
ственно женскихъ и дѣтскихъ, это одинъ изъ интереснѣйшихъ послѣдовате
лей Донателло. Работы его впрочемъ рѣдки, такъ какъ оиъ умеръ моло
дымъ. Главное его произведеніе —  надгробный монументъ Карла Марцуп- 
пини (умершаго въ 1435  г . )  въ Санта Кроче во Ф л о р е н ц і и .

У  другихъ ваятелей тосканской школы видно также стремленіе сочетать 
введенную Донателломъ легкую и подвижную моделлировку формъ съ тою 
мягкою граціей, которой образецъ выставилъ особенно Гиберти въ своихъ 
созданіяхъ. Сюда принадлежитъ вопервыхъ М ин о д а - Ф і э з о л е  (умершій

въ 1486 г . ) ,  ученикъ Дезидерія да-Сеттиньяио, иногда подходящій къ гра
ціи своего учителя, по иногда являющійся болѣе манернымъ, хотя и всегда 
щегольскимъ его подражателемъ. Работъ этого художника очень много. Здѣсь 
довольно указать только на нѣкоторыя изъ важнѣйшихъ. Къ  нимъ преиму
щественно относятся приведенныя уже нами на стран. 271 работы въ церкви 
ф л о р е н т и п с к а г о  аббатства (Б ад іа ): надгробный монументъ Гугона Лн- 
дебургскаго ( 1 4 81  г . ) ,  престолъ съ Мадонною между двухъ святыхъ, Ма
донна надъ главною дверыо храма, и др. Потомъ нѣсколько сѣней въ Санта 
Кроче и въ Сант’ Амброджо во Ф л о р е н ц і и ;  разныя работы въ ф і э з  о ли
сп о м ъ  соборѣ, именно: надгробный памятникъ Ліонардо Салутати (1 4 6 6  г . ) ;  
мраморная каѳедра въ п р а т с к о м ъ  деканствѣ, и г . д. Въ Р и м ѣ  принадле
житъ ему надгробный монументъ папы Павла I I  (умершаго въ 1471 г . ) ,  раз-

Р е л ь е фъ съ памятника Салутати работа Мино да-Фіэзоле.



мѣщенный теперь но частямъ въ криптѣ св. Петра; здѣсь горельефныя фи
гуры и большой люнетъ съ изображеніемъ Страшнаго Судища задуманы въ 
совершенно живописномъ характерѣ и даже напоминаютъ собой фландрскіе 
образцы.—-За тѣмъ приписываютъ Миио двѣ прекрасныя маленькія статуи, 
Іоанна Крестителя и св. Севастьяна, въ церкви Сайта Марія соііра-Минерва 
въ Р и м ѣ ;  тамъ же еще— какъ-будто дремлющую надгробную статую молодого 
Франческо Торнобони. Стѣнная сѣнь съ рельефными ангелами и проч. въ 
церкви Санта Марія ин’ Трасті'вере въ Р и м ѣ ,  вполнѣ отвѣчающая реализму 
тогдашней флорентипской школы живописи, помѣчена именемъ этого мастера. 
Есть  престольный его рельефъ въ церкви св. Петра въ П е р у д ж і и ,  разныя 
произведенія въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ, и мн. др. —  Къ Мнно примыкаютъ 
еще и другіе значительные ваятели, также Фіэзолаицы; въ особенности нѣ
сколько младшій его лѣтами А н д р е а  Ф е р у ч ч и ,  которому принадлежитъ 
изящный рельефъ надъ крещальнымъ колодцемъ въ п и с т о й с к о м ъ  соборѣ. 
Но значительнѣе нхъ обоихъ Б е п е д е т т о  да-Майяно (1 4 4 4 — 1 4 9 8 ), ко
тораго главными произведеніями можно назвать надгробный монументъ Ф и 
липпа Строцци въ Санта Марія Новелла во Ф л о р е н ц і и  съ очаровательнѣй
шею Мадонной, богато украшенную мраморную каоедру (съ превосходными 
рельефами изъ житія св. Франциска) въ Санта Кроче, и выжженный изъ глины 
ликъ Мадонны на престольной сѣни въ храмѣ Мадонна делль’ Уливо, непода
леку отъ П р а т о  ( 1480  г . ) .  — Одинъ глиняный рельефъ легендарнаго содержа
нія въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ слыветъ равномѣрно за его произведеніе. При
писываемый ему бюстъ ПетраМеллини ( 1 4 7 4 г . )  во ф л о р е н т и н с к и х ъ  Уф- 
фиціяхъ показываетъ, напротивъ, что Бепедетто былъ настолько же способенъ 
къ безоглядному натурализму, какъ и другіе его школьные сверстники. Осо
бенно нѣжны и граціозны многочисленныя скульптуры Флорентинца А го
с т и й  о ди Г у ч ч о ,  которыми оиъ украсилъ построенную имъ молельню Сан’ 
Бернардино въ П е р у д ж і и  (1 4 6 2  г . ) .  1 — Наконецъ принадлежитъ сюда еще 
М а т т е о  Ч и в и т а л и  изъ Л у к к и  (1 4 3 5 — 1501 г г . ) ,  гдѣ именно въ соборѣ 
н находятся главныя его произведенія. Великое, серьёзное чувство красоты 
соединяется въ нихъ съ чрезвычайно-энергическою постановкой и съ глубо
кимъ выраженіемъ; это два молящіеся ангела на жертвенникѣ, два надгроб
ныхъ монумента, великолѣпный алтарь (престолъ) св. Регула ( 1484  г . )  и 
статуя св. Севастьяна. Изъ шести статуй этого художника въ Іоанновской 
часовнѣ г е н у э з с к а г о  собора, еще очень энергичны Адамъ и Ева, другія 
уже слабѣе. Во ф л о р е н т и н с к и х ъ  Уффиціяхъ премилая рельефная фи
гура Вѣры (Ф идесъ) —  его работы.

Для Ри  м а, по части скульптуры, точно такъ же какъ и по зодчеству, глав
ною движущею силой были Флорентинцы; только ужо медленно примыкаетъ 
къ нимъ мало ио малу мѣстное производство. Здѣсь въ особенности важна была

1 Скульптуры эти изъ мрамора, но рельефамъ данъ голубой фонъ . Вѣроятно только 
послѣднее это обстоятельство подавало прежде поводъ считать Агостино членомъ семьи 
делла-Роббіа, хоти онъ совершенно отъ неи отличенъ но стилю своихъ произведеній. Полное 
имя этого художника стало извѣстно въ послѣднее только время, благодари труду Ге (G n ye) 
Carteggio, I I ,  стр. 465 и проч.



дѣятельность Мило д а - Ф і э з о л е ,  нашедшаго себѣ значительныхъ, хотя и 
безъименныхъ послѣдователей въ обдѣлкѣ надгробныхъ намятниковъи престо
ловъ. Церковь Санта Марія дель-Поноло богата этогб рода работами, но не 
мало ихъ также и во многихъ другихъ церквахъ. Дѣло рукъ превосходнѣйшей 
мастерской можно распознать въ извѣстномъ числѣ ихъ, соединяющемъ жи
вость и благородство стиля съ самымъ изящнымъ выраженіемъ; таковы: над
гробный монументъ Петра Ріаріо (умершаго 1474  г . )  въ храмѣ Санти Апо- 
столи, —  гробница одного Савелли (умерш. 1498 г . )  въ клиросѣ Арачели,—  
алтарь (престолъ) Борджія (1492  г .)  въ ризницѣ Санта Марія дель-Пополо,—  
алтарь Перейра (1 4 9 0 ) въ Сан’ Лоренцо фори-ле-Мура,—  нѣсколько одиноч
ныхъ фигуръ, нанрим. въ предризницѣ Латераиа; —  изъ этой же римской ма
стерской вышелъ, кажется, и надгробный памятникъ родителей Сикста 1V*-го 
въ с а в о н с к о м ъ  соборѣ. Дѣло другихъ отличныхъ мастеровъ можно распо
знать въ обломкахъ одного престола, въ лѣстницѣ при церкви Санта Марія 
Маджоре въ Р и м ѣ ,  въ надгробныхъ памятникахъ Ионцотти (Санта Марія 
делла-Паче), Бонси (паперть Сан’ Грегоріо) и мп. др.

§. 2 . Школы верхнеиталійскія и неапольская. 1

Въ верхней Италіи новое направленіе скульптуры развилось, кажется, 
позднѣе и, какъ уже замѣчено, —  не безъ вліянія со стороны тосканскихъ 
ваятелей. По изложить ходъ его развитія несравненно труднѣе здѣсь, не
жели въ Тосканѣ: нѣтъ правда недостатка въ именахъ художниковъ, зато 
рѣдко удается прослѣдить отношеніе ихъ къ наличнымъ работамъ, хотя впро
чемъ надобно уповать что многое тутъ  выяснится со временемъ при боль
шей тщательности художественно-историческихъ разысканій, нежели какая 
прилагалась къ нимъ до сихъ норъ.

Въ В е н е ц і и  приходится еще разъ указать на одного промежуточнаго 
мастера, М а с т р о  Б а р т о л о м м е о ,  который новидимому самостоятельно и 
постепенно перешелъ въ новый стиль, хотя и напоминаетъ при томъ отчасти 
Джакопо делла-Кверчію. Ему принадлежатъ (вынутый изъ одной двери) 
рельефъ Милосердія Божіей матери въ Аббаціи (аббатствѣ), Портальный лю
нетъ въ школѣ св. Марка и такъ-называемая Порта делла-Карта у дожескаго 
дворца (1 4 3 9  г . ) ,  которой скульптуры дышатъ уже самою свободною энер
гіей. Скульптура зацвѣла очень сильно особенно со второй половины 15-го 
столѣтія. Правда, здѣсь болѣе чѣмъ гдѣ-либо играетъ роль живописность 
концепціи, опредѣляющая собой жесты и драпировку одеждъ и.придающая 
рельефамъ видъ перспективно углубленныхъ, изъ-дали эффектныхъ обра
зовъ; тѣмъ не менѣе тонкая, хотя часто и очень условная обдѣлка, изящ
ный вкусъ и наконецъ живость всѣхъ подробностей сообщаютъ этимъ про
изведеніямъ особенную цѣну обокъ съ тосканскими. —  Если оставить въ

1 Denkmäler der Kunst, pnc. 66.



сторонѣ какого-то П и р г а т е л е с а  (вѣроятно изъ семьи Ласкарисъ), отъ 
котораго, кромѣ одной, впрочемъ весьма недурной, Мадонны надъ дверыо 
храма Санта Марія де’ Мираколи, остались еще только маленькая св. Іустина 
на водосвятиой чашѣ церкви св. Антонія въ П а д у ѣ ,  да колосальиый левъ, 
стоявшій нѣкогда на Пьяцца делле-Эрбе въ В е р о н ѣ ;  то прежде всего прій- 
дется упомянуть о статуяхъ Адама и Евы , Веронезца А н т о н і о  Р и ц ц о ,  по
мѣщенныхъ во дворѣ дожескаго дворца, насупротивъ Лѣстницы Гигантовъ, и 
напоминающихъ стиль Антоніо Поллаюоло. Потомъ —  работу А н т о н і я  
Д е н т о н е :  Витторе Капелло, па колѣняхъ предъ св. Еленой, — произведе
т е  своеобразной и почти можно-сказать изящной наивности, находящееся въ 
церкви Санти Джованни э Паоло. Далѣе, А н т о н і ю ,  П а в л у  и Л о р е н ц у  
Б р е н ь і о  съ ихъ школою, процвѣтавшею около 1500-хъ годовъ, приписы
ваются разпые памятники въ церкви Санта Марія де’Фрари, именно: памят
никъ дожа Фоскари (умершаго въ 1457 г . )  и дожа Николо Тропа (умершаго 
въ 1 4 7 2 ), также статую одного полководца изъ рода Пезаро и многое дру
гое въ храмѣ Санти Джованни э Паоло. Первый изъ сейчасъ названныхъ 
дожескихъ памятниковъ едва ли относится къ такой ранней норѣ, но отдѣ
ланъ въ энергически-живописномъ вкусѣ; памятникъ Трона, немного терпкою, 
но ж.ииою красотой своихъ фигуръ, всего болѣе отвѣчаетъ взгляду и маперѣ 
падуанской школы живописи. Далѣе слѣдуетъ назвать уже и здѣсь особенно 
дѣятельную въ 16-мъ столѣтіи скульптурную школу семьи Л о м б а р д и ,  о 
которыхъ мы упоминали прежде въ числѣ зодчихъ, такъ какъ ея раннія про
изведенія отличаются еще рѣзко-натуралистическимъ характеромъ фигуръ 
Мантеньи. Увѣряютъ, что П е т р у  Ло м б а р д о  принадлежатъ двѣ превосход
ныя маленькія статуи въ ризницѣ Санто Стефано въ В е н е ц і и ,  Іоаннъ Кре
ститель и св. Антоній, которыя отзываются еще готической мягкостью 
скульптуръ Массенье; двѣ другія статуи , Блаженный Іеронимъ и св. Па
велъ, находящіяся въ самой церкви, отличаются уже позднѣйшимъ пошибомъ 
этой школы. П е т р у  Л о м б а р д о ,  съ сыновьями А н т о н і о  и Т у л л і о ,  при
писываютъ памятникъ дожа Піэтро Мочениго (умершаго въ 1476 г . )  въ 
храмѣ Санти Джованни э Паоло; его многочисленныя, прекрасно расположе- 
ныя фигуры легки и живы, ио въ одеждѣ слишкомъ ужь щеголевато обдѣ
л аны—  недостатокъ, вообще свойственный произведеніямъ этой школы; го
ворятъ, одному Т у л л і о  принадлежатъ находящійся тамъ же не столь замѣ
чательный памятникъ дожа Джованни Мочениго (1 4 8 5  г . )  и историческіе 
рельефы на зданіи школы св. Марка, въ которыхъ самое тонкое выполненіе 
соединено съ благородною, хотя, правда, непластически-перспективною ком
позиціей. Слабоватѣе, ио нѣжнѣйшаго также выполненія, его большой .пре
стольный рельефъ въ церкви Can’ Джованни Кризбстомо: Христосъ, посреди 
апостоловъ, увѣнчивающій одну св ятую .— Вполнѣ достовѣрныя работы 
этихъ художниковъ предстоитъ намъ разсмотрѣть при обозрѣніи скульптуры 
46-го столѣтія, куда онѣ относятся вслѣдствіе замѣтно уже поднявшагося раз
витія ихъ стиля. То же должно сказать о близко имъ сродственномъ А л е с 
с а н д р о  Л е о н а р д о ,  о которомъ мы упоминали ( I I ,  2 72 )  какъ о декораторѣ; 
одно изъ главныхъ его произведеній, надгробный монументъ дожа Вендра- 
мина (умершаго въ 1478 г . )  въ храмѣ Санти Джованни э Паоло, конечно 
относится еще къ 15-му вѣку; отзываясь кое-гдѣ сильнымъ античнымъ влія-



иіемъ, онъ ocoôeuuo замѣчателенъ сладостнымъ выраженіемъ своихъ го
ловъ.—  Мы не знаемъ имени мастеровъ производившихъ другія работы 15-го 
столѣтія, иногда также отличныя по достоинству. К ъ  нимъ принадлежатъ 
между-прочимъ три маленькіе превосходные бронзовые рельефа, украшав
шія прежде алтарь церкви делла-Карита и хранящіеся теперь въ в е н е ц і а н 
с к о й  академіи; они представляютъ апостоловъ у гроба Пречистой Дѣвы, 
вознесеніе Е я  на небо и потомъ увѣнчаніе; напоминая отчасти Лоренцо Г и 
берти простымъ и высокимъ достоинствомъ своихъ фигуръ, они въ то же 
время обнаруживаютъ свободнѣйшую выработку въ еще болѣе античномъ 
смыслѣ. —  lie  менѣе значителенъ, какъ по нѣжности чувства, такъ по до
стойной и полной жизни выработкѣ, рельефъ надъ одной изъ боковыхъ две

рей церкви Санта Марія де' Фрари, изображающій Мадонну съ двумя анге
лами. Р ук ѣ , трудившейся надъ этимъ произведеніемъ, быть-можетъ рукѣ 
одного изъ Ломбарди, принадлежатъ кажется и превосходныя погрудія еван
гелистовъ въ церкви Сан’ Франческо делла-Вйнья (часовня Джустиніани); 
здѣсь сверхъ-того много немалоцѣниыхъ скульптуръ мастеровъ нѣсколько 
старобытнѣйшаго направленія. И т . д. —  Надо указать еще на прекрасную 
рельефную фигуру сидящаго на престолѣ св. Марка ( 1491 г . )  въ р а в е н н 
с к о м ъ  соборѣ; по бокамъ его изображены рельефомъ книжныя полки съ 
фоліантами, —  до такой степени эта школа проникнута была живописнымъ 
реализмомъ. — Объ отличныхъ венеціанскихъ и ломбардскихъ медальерныхъ 
работахъ 15-го столѣтія рѣчь будетъ ниже.

Въ Л о м б а р д і и  къ концу 15-го вѣка цѣлая многочисленная школа ваяте
лей трудилась надъ разнообразнымъ пластическимъ изукрашеніемъ Чсртозы

Рельефъ храма Санта Марія де’ Фрари въ Венеціи.



(картузіанскаго скита) близъ П а в іи , и преимущественно ея фасада. 1 Всѣ 
части этого фасада, всѣ площади, полосы и ниши, пребогато одѣты пласти
кой, иногда чуть не миніатюрио-тонкой обдѣлки; подобною же обдѣлкой отли
чаются и разнообразные памятники внутри храма. Многія изъ этихъ работъ 
конечно доходятъ и до 10-го столѣтія, даже отчасти до позднѣйшей его эпохи. 
Скульптуры, носящія характеръ 15-го еще вѣка, отличаются нѣжностью и 
граціей, какою-то полной лумы прелестью, ни дать, ни взять какъ современ
ныя имъ произведенія ломбардской живописи. Называютъ но имени значитель
ное число ваятелей, участвовавшихъ въ изготовленіи этихъ работъ; но и тутъ

Рельефъ съ Чертозы близъ Павіи.

не въ точности еще опредѣлено, которымъ изъ нихъ собственно что сдѣлано. 
Иные изъ этихъ художниковъ трудились также и надъ другими еще произве
деніями. Къ  нимъ принадлежатъ, за обозрѣваемый нами періодъ, Д ж о 
в а нни  А н т о н і о  А м а д е о  изъ Павіи, который сработалъ монументъ Бар
толоммео Коллеони въ часовнѣ при Санта Марія Маджоре въ Б е р г а м о ,  съ 
пятью.своеобразно-живыми статуями героевъ, и А н д р е а  Ф у з и н а ,  изго
товившій простой, прекрасный надгробный памятникъ Даніила Бираго въ 
церкви делла-Пассіоне въ М и л а н ѣ  (1 4 95  г . ) .  —  Изъ прочихъ церквей того 
края работами этихъ мастеровъ въ особенности обладаютъ миланскія (со
боръ, Санта Марія деллс-Граціэ и др.) и соборъ въ К о м о ;  въ послѣднемъ 
есть сверхъ-того скульптуры зодчаго Т о м м а з о  П о д а р и . — Въ верхней

1 Сравни F r .  D u r e l l i ,  La Certosa di Pavia .



Италіи оставались еще въ обычаѣ б о л ь ш і я  р о с п и с н ы я  г л и н я н ы я  
г р у п п ы ,  обыкновенно изображающія плачъ надъ тѣломъ I. Христа и другія 
сцены страданія; рѣзкостью выраженія и безусловнымъ можно сказать нату
рализмомъ онѣ конечно быотъ на то, чтобы расшевелить толпу, но по своей 
сильной характерности тѣмъ не менѣе принадлежатъ къ высшимъ родамъ 
искусства. Особенно славился, этимъ Г в и д о  Ма ц ц о н и ,  прозванный по ро
динѣ своей, Моденѣ,—  Mo дани  но;  его группы въ церкви Сан’ Джованни 
деколлато (Усѣкновенія главы) и въ м о д е н с к о м ъ  соборѣ, равно какъ и въ 
церкви Монтеоливето въ Н е а п о л ѣ ,  достигаютъ крайняго предѣла дѣйстви
тельности. (Послѣдняя уже лишена своего настоящаго расположенія и коло
рит а ) . —  Съ большимъ чувствомъ красоты и искуснымъ смягченіемъ не
избѣжной здѣсь гримасы работали К а р а д о с с о  (группы въ криптѣ Сан’ Се- 
полькро и въ Сан’ Сатиро въ М и л а н ѣ )  и В и н ч е н ц о  О н о ф р и  (группа въ 
б о л о и ь с к о й церкви Can’ Петроніо).

Въ Н е а п о л ѣ ,  кромѣ сейчасъ названнаго мастера, впачалѣ 15-го вѣка 
замѣчателенъ ваятель А н д р е а  Ч и ч ч о  не.  Ему принадлежатъ нѣсколько 
надгробныхъ памятниковъ въ церкви Сан" Джованни а-Карбоиара, изъ кото
рыхъ важнѣйшій невидимому тотъ , что поставленъ надъ королемъ Владисла
вомъ (умершимъ 1414  г . ) ;  съ старобытнымъ (полуготическимъ) еще вку
сомъ соединяется здѣсь уже болѣе свободное и величавое богатство формъ.—  
Не такъ значительны современники его, А н т о н і о  Б а м б о ч ч і о  и немного 
позднѣйшій Г у л ь е л ь м о  Мо н а к о ;  послѣдній дѣлалъ украшенныя рельефами 
бронзовыя двери къ тріумфальнымъ воротамъ въ Кастель-Ново. — Превос
ходнымъ напротивъ художникомъ былъ А н і э л л о  Ф і о р е  (умеръ около 
1500 г . ) ,  отличавшійся чистотою и цѣломудреннымъ благородствомъ формъ, 
что и сближало его съ неаполитанскими живописцами того времени. Есть 
нѣсколько произведеній его руки въ Саи’ Доменико Маджоре, именно разные 
надгробные памятники позднѣйшей поры 15-го вѣка.

§ 3. Медальёры.

Особеннымъ родомъ скульптуры, возникшимъ въ итальянскомъ искусствѣ
15-го столѣтія, должно назвать литыя изъ бронзы медали. 1 Онѣ также 
обязаны своимъ началомъ возобновившемуся изученію античныхъ произве
деній; привлекательныя изображенія, находимыя на монетахъ классической 
древности, естественно должны были манить и поощрять къ подобнымъ же 
работамъ. По художественную выработку приложили сначала не къ настоя
щимъ общеупотребительнымъ монетамъ (которыя не имѣли въ Средніе Вѣка 
ни какого художественнаго значенія, да и въ новое за тѣмъ время только 
въ исключительныхъ развѣ случаяхъ ныступаготъ съ подобнымъ притя
заньемъ); теперь имѣлось напротивъ въ виду работать медали въ качествѣ

1 B o l z e n t h a l ,  Skizzen zur Kunstgeschichte ' der modernen M eduillen-Arbeit, Ab
schnitt I.



самостоятельно-художественныхъ произведеній, какъ вещи на память или 
на показъ, причемъ уже и большій обыкновенно размѣръ, да и всѣ внѣшнія 
ихъ особенности, должны были исключать мысль о повседневномъ денеж
номъ оборотѣ. На передней, лицевой сторонѣ зтихъ медалей видимъ обыкно
венно голову или погрудное изображеніе какого-нибудь значительнаго лица, 
въ чыо память онѣ выбиты; иа оборотѣ —  многоразличныя изображенія или 
эмблемы, къ нему относящіяся. Не обладая утонченностью позже-выбитыхъ 
медалей, произведенія этого времени зачастую отличаются геніально-живою 
концепціей и граціозно-наивнымъ подражаніемъ античнымъ образцамъ, кото
рые иерѣдко встрѣчаемъ иа оборотныхъ изображеніяхъ.

Многихъ изъ прежде названныхъ нами ваятелей называютъ съ большей 
или меньшей достовѣрностыо также и въ числѣ медальеровъ. Таковы Д о н а 
т е л л о  и разные его ученики, наприм. М и к е л о ц ц о ,  В е л л а н о ,  Бер-  
т о д ь д о ;  цѣлый рядъ подобныхъ работъ очень положительно приписыва
ютъ А н т о н і ю  П о л л а ю о л о .  Тѣмъ не менѣе это не самыя важныя, да 
главное и не самыя раннія, какія намъ извѣстны .— Невпримѣръ значитель
нѣйшіе и отличнѣйшіе медальеры 15-го столѣтія принадлежатъ в е н е ц і а н 
с к о й  республикѣ и Л о м б а р д і и .  Изъ нихъ, какъ настоящаго основателя 
этой отрасли искусства, слѣдуетъ вопервыхъ назвать Веронезца В и т т о р е  
Пи з а н о  или П и з а и е л л о .  Мы упоминали о немъ прежде, какъ о живо

писцѣ, котораго картины рѣшительно отличаются готическимъ еще поши
бомъ; въ позднѣйшую ігору жизни онъ невидимому исключительно предался 
медальерной работѣ, но труды его по этой части носятъ съ тѣхъ поръ такъ 
же рѣшительно характеръ новаго направленья. Они относятся ко времени 
съ 1120 по 1449 г . ;  потретныя головы на его медаляхъ (полиція) индиви- 
дуализованы съ величайшей тонкостью и опредѣленностью; сплошь встрѣ
чающіяся на оборотной сторонѣ изображенія животныхъ чрезвычайно живы 
и разнообразны, часто представляя очень смѣлый раккурсъ. Ученикомъ и 
послѣдователемъ Витторе въ медальерномъ искусствѣ былъ Веронезецъ 
М а т т е о  П а с т и ,  также мастеръ на полиція. —  Потомъ, превосходными

Медаль Джованни Больдý . По Больценталю.



художниками по этой части можно позвать процвѣтавшихъ въ срединѣ и подъ 
исходъ 15-го столѣтія: А н т о н і я  М а р е с к о т т о  въ Феррарѣ, извѣстнаго 
также и по изготовленію крупныхъ бронзовыхъ работъ; Д ж о в а н н и Б о  л ь д у  
и Д ж е н т и л е  Б е л л и н и ,  которые были оба живописцы въ Венеціи; Д ж о 
в а нни  Ф р а н ч е с к о  Э н ц о л у  изъ Пармы, отличающагося рѣшительнымъ 
усвоеніемъ античныхъ мотивовъ; С п е р а и д і о  изъ Мантуи, процвѣтавшаго къ 
концу столѣтія и, при подобномъ же направленіи, особенно замѣчательнаго 
собственною поэтическою силой. —  Наконецъ нѣсколько художниковъ, кото
рыхъ работы захватываютъ 16-й уже вѣкъ и которые приближаются къ очи
щенному (изученіемъ антика) развитію того времени: В и т т о р е  К а м е л і о  
въ Венеціи (о которомъ замѣчаютъ, что опъ первый для отчеканки медалей 
сталъ рѣзать стальные штемпеля; въ в е н е ц і а н с к о й  академіи есть два 
отличныхъ бронзовыхъ рельефа его работы, съ изображеніемъ борьбы на
гихъ мужчинъ); Веронезцевъ Д ж у л і о д е л л а - Т о р  ре и Д ж о в а н н и  Мар і ю 
П о м е д е л л о ;  а также еще знаменитаго живописца Ф р а и ч е с к о  Ф р а н -  
ч і ю изъ Болоньи (первоначально золотыхъ дѣлъ мастера).

Къ  вышеисчислеппымъ именамъ присоединяется цѣлая вереница дру
гихъ, а равпо и отличныя иногда работы неизвѣстныхъ художниковъ. 
Ио мы должны удовольствоваться здѣсь самымъ бѣглымъ обзоромъ этой 
отрасли искусства, сколько ни интересна она сама по себѣ въ своей замкну
той особенности.

Б . ЖИВОПИСЬ.

§ 1. Тосканская школа. 1

Въ итальянской живописи 15-го столѣтія различныя направленія духа 
времени расходятся, какъ уже замѣчено, отчетливѣе и рѣзче нежели въ 
скульптурѣ. Мы и здѣсь обратимся напередъ къ тосканской школѣ, которой 
средоточіемъ была Флоренція.

Тосканская живопись разсматриваемаго здѣсь періода, пе па столько какъ 
тамошнее ваяніе, обусловлена вліяніемъ антика. Самымъ характернымъ эле
ментомъ особеннаго ея направленія должно выставить непосредственный и 
наивный взглядъ на жизненныя явленія (постиженіе ихъ по законамъ, лежа
щимъ въ основѣ явленій вообще). По направленіе это обнаруживается обык
новенно съ какимъ-то особеннымъ величіемъ смысла, на которое пожалуй 
не остался безъ вліянія антикъ; да съ этимъ вполнѣ согласно и то, что жи
вопись существенно разработывастъ теперь изображеніе человѣческаго об
лика, тогда какъ вся обстановка жизни, какъ ни обильно начинаютъ вводить 
ее въ картины, вездѣ почти представляется болѣе только намеками, нежели 
обдѣлывается вполнѣ эффектно въ живописномъ смыслѣ. Тосканская живо
пись этого времени (кромѣ тѣхъ произведеній, которыя держатся еще старо-

1 Denkm äler der Kunst, рпс. 67 , 67 А , 68.



битнаго направленья) носитъ предпочтительно портретный характеръ; выво
димые ею облики сплошь и рядомъ берутся непосредственно изъ жизни, а не
рѣдко это дѣйствительно портретныя изображенія со всѣми принадлежно
стями будничнаго ихъ вида; гдѣ рѣчь идетъ не о нарочитыхъ святыхъ для 
той или другой алтарной иконы, а о живописной передачѣ какого-нибудь драма- 
тически-тревожнаго дѣйствія, хотя бы совершаемаго и въ религіозныхъ инте
ресахъ, тамъ доходятъ въ наивности изложенья до того, что просто-напросто 
окружаютъ событіе значительнымъ нерѣдко числомъ зрителей. Этимъ конечно 
низводятъ святыню, —  то, что предназначалось въ пищу духовному только со
зерцанью, - -  на почву обиходной дѣйствительности; но тогда какъ святыня 
утрачиваетъ отъ того часть своего значенія, дѣйствительность выигрываетъ 
въ достоинствѣ, возвышаясь до свободнаго сознанія своей собственной цѣны, 
которому мы не можемъ не сочувствовать всей душою, не можемъ отказать 
въ невольномъ нашемъ удивленіи. — Прямое подражаніе характеру антич
ныхъ формъ обнаруживается въ тогдашней тосканской живописи только мѣ
стами, по поводу извѣстныхъ ликовъ, какъ будто особенно къ тому вызы
вавшихъ художника (наприм. при изображеніи ангеловъ, часто рисуемыхъ но 
образцу древнихъ Побѣдъ).

Переходъ отъ направленія Джоттовскаго стиля къ новому обозначаютъ 
собой: П аол о  У ч ч е л л о  (1 3 9 7 — 1 4 7 9 ), обыкновенно слывущій основате
лемъ линейной перспективы, которую должно считать однимъ изъ важнѣй
шихъ элементовъ для натуралистической передачи; отъ него сохранились 
между прочимъ нѣсколько живописныхъ работъ въ большомъ монастырскомъ 
дворѣ храма Санта Марія Новелла, и картина уже полнаго жизни кавалерій
скаго боя во ф ' л о р е н т и н с к и х ъ  Уффиціяхъ (другая подобная картина въ 
Національной Галереѣ въ Л о н д о н ѣ ) ;  и М а з о л и н о  д а - П а н и к а л е ,  кото
раго три фрески можно видѣть въ церкви Санта Марія дель-Кармине во 
Ф л о р е н ц і и  (часовня Бранкаччи: Грѣхопаденіе, Исцѣленіе Петромъ боля
щихъ и Проповѣдь этого апостола). Сверхъ-того значительныя фрески 1 4 3 5 г . 
въ церкви и крещальиой часовнѣ мѣстечка К а с т и л ь і о и е  д’ О л оино  
между Миланомъ и Варезе. Лучшая нора обоихъ художниковъ относится къ 
началу 15-го вѣка.

Ученикомъ Мазолино (? ) слыветъ М а з а ч ч і о  ( 1 4 0 2 — 1Л28?) ,  подлин
ный основатель новаго направленія итальянской живописи. Приписываемый 
ему циклъ (отчасти уцѣлѣвшихъ донынѣ) стѣнныхъ фрескъ въ церкви св. 
Климента въ Р и м ѣ  обнаруживаетъ еще такого художника, который, подобно 
сейчасъ названнымъ, стоитъ на переходѣ между старымъ и новымъ напра
вленіемъ искусства. Невпримѣръ важнѣе этихъ работъ ранней его юности 
фрески, выполненныя имъ въ упомянутой нами часовнѣ Бранкаччи храма 
дель’ Кармине во Ф л о р е н ц і и .  -Точно такъ же какъ и фрески его предше
ственника, относятся онѣ къ житію апостола Петра; ему принадлежитъ рос
пись лѣвой боковой стѣны (только въ нижнемъ главномъ образѣ, предста
вляющемъ Воскрешеніе царскаго сына, ссредняя часть прибавлена позже 
Ф и л и п п и н о м ъ  Л и п п и ), да на алтарной стѣнѣ —  Петръ и Іоаннъ, исцѣля
ющіе калѣкъ и раздающіе милостыню. Основательная и вмѣстѣ пріятная раз
работка наготы —  какъ во фрескахъ, представляющихъ изгнаніе изъ Рая и



крещеніе Петра, 1 — живописная законченность и нѣжные переходы свѣта, 
широкая, полная эффектность, величавая драпировка одеждъ и мѣткая харак
теристика вмѣстѣ съ выраженіемъ важнаго, мужественнаго достоинства, —  
вотъ главныя преимущества этихъ картинъ, въ которыхъ замѣтно притомъ 
неослабное развитіе художника. Самымъ рѣшительнымъ и благороднымъ 
образомъ знаменуютъ онѣ собой новое направленіе эпохи. Нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ въ Сайта Марія Новелла открытъ фресковый образъ св. Троицы 2 
и переведенъ потомъ на полотно.

Изъ живописныхъ работъ Мазаччіо въ римской церкви св. Климента.

Неизвѣстно, образовались ли ученики подъ руководствомъ Мазаччіо; но 
работы, выполненныя имъ jn . часовнѣ Вранкаччи, оказали важное и разно
образное вліяніе, какъ па младшихъ его современниковъ, такъ и на позднѣй
шихъ живописцевъ. Къ  первымъ прежде всѣхъ принадлежитъ Ф р а  Ф и 
л и п п о  Л и п п и  (съ 1412 по 1469 г . ) .  Филиппо отдается вполнѣ и безу
словно жизненнымъ явленіямъ; съ высокой радостью, съ смѣлымъ, часто 
дерзновеннымъ даже пыломъ бросается онъ въ быстротечную ихъ череду и 
схватываетъ въ своихъ картинахъ тѣ облики, которые мимолетно пронеслись 
передъ его взоромъ. Здѣсь реалистическое направленіе того времени пред
стаетъ намъ почти въ совершенной наготѣ, и часто въ этихъ картинахъ про
глядываетъ довольно замѣтное противорѣчіе между святостью предметовъ и 
мірской суетностью изображенія; но зато свѣжесть таланта, живоподвижность 
фантазіи, отрадно-свѣтлый строй души, особливо же что-то дѣтское въ ху 
дожественномъ пониманіи при всей пылкости чувственнаго разгула, способны 
примирить насъ съ подобной обдѣлкою, —  па крайней мѣрѣ часто, если не

1 Послѣдняя, правда, сомнительна; она быть-можетъ принадлежитъ еще кисти Мазо- 
лино. —  2 Deutsches Kunstb latt 1858 , стр. 293 и сл.



всегда. Бываетъ же вѣдь иной разъ, что недостаетъ именно этой дѣтскости, 
а иа мѣсто ея проглянетъ вдругъ пошлость въ явный ущербъ цѣлому созда
нію; иногда притомъ и техническое исполненіе выходитъ довольно бѣгло. Въ 
числѣ главныхъ работъ Филиппа слѣдуетъ назвать: превосходныя фрески въ 
клиросѣ п р а т с к а г о  собора, съ житіями Іоанна Крестителя и св. Стефана; 
въ клиросѣ с п о л е т с к а г о  собора, съ изображеніями изъ жизни Пречистой 
Дѣвы; и цѣлый рядъ большихъ и малыхъ алтарныхъ иконъ, какими особенно 
богата ф л о р е н т и н с к а я  академія, а также и галерея б е р л и н с к а г о  му
зея.  Большой запрестольный образъ Рождества Христова въ луврской гале
реѣ,  въ П а р и ж ѣ .

Учениками Фра Филиппо Липпи были Ф р а  Д і а м а н т е  и П е з е л л и н о  
(собственно Ф р а н ч е с к о  д и - П е з е л л о ) ;  есть щегольскія пределлы * ра
боты послѣдняго. Потомъ С а н д р о  Б о т т и ч е л л и  (но настоящему А л е с 
с а ндро  Ф и л и п е п и ,  1447— 1 5 1 5 ), который, подобно своему учителю, 
отличался чувствомъ мягкой граціи и живонодвижною фантазіей, но только 
въ произведеніяхъ ранней, лучшей своей поры, тогда какъ позднѣйшія его 
работы носятъ характеръ черствой ремесленности. Есть фрески его въ Сик
стинской часовнѣ Ватикана (2 8  фигуръ святыхъ папъ и три большія стѣн
ныя картины: Моисей, побивающій Египтянъ, Мятежный сонмъ Корея и 
Искушеніе Спасителя); запрестольныя иконы въ разныхъ галереяхъ, осо
бенно изящныя и привлекательныя во фл о р е н т н о е  к и х ъ  Уффиціяхъ. Ф ан
тастическою прелестью своего рода отличаются тѣ изъ его картинъ, гдѣ 
изобразилъ опъ лики, античнаго миоа, между прочимъ ликъ Венеры. —  
Ученикомъ Сандро былъ • Ф и л и п п и н о  Л и п н и ,  сынъ Фра Филиппо 
( 1 4 0 0 — 1505 ) .  Онъ унаслѣдовалъ направленіе своихъ предшественниковъ; 
ио превзошелъ и отца своего, и учителя въ высшихъ сферахъ исторической 
композиціи большимъ свободомысліемъ, достоинствомъ и драматическимъ 
оживленьемъ, а также и серьёзною, почти трогательною пріятностью сво
ихъ женскихъ головъ. Самымъ раннимъ и превосходнѣйшимъ уже произве
деніемъ его были фрески, которыя чтобы окончить начатое прежде, выпол
нилъ оиъ въ часовнѣ Бранкаччи (храма дель-Кармппе) во Ф л о р е н ц і и ,  на 
ряду съ работами Мазолино и Мазаччіо; не такъ важны, ио все же очень 
замѣчательны въ нѣкоторыхъ частностяхъ, другія фрески въ Санта Марія 
сопра-Минерва въ Р и м ѣ ;  первокласпымъ его трудомъ считаются двѣ боль
шія фрески изъ апостольскихъ житій въ церкви Санта Марія Новелла во 
Ф л о р е н ц і и  (часовня Филиппо Строцци). — Досчатыя иконы его кисти, 
не одинаковаго, впрочемъ, достоинства, встрѣчаются во многихъ мѣстахъ: 
лучшая —  во ф л о р е н т и н с к о м ъ  аббатствѣ, другія въ Уффиціяхъ, нако
нецъ отличныя въ Національной Галереѣ въ Л о н д о н ѣ .

Два замѣчательные мастера этой эпохи слывутъ учениками фра Джо
ванни да-Фіэзоле, но крайней мѣрѣ что касается ихъ ранняго образованья; и 
хотя опи впослѣдствіи уклонились отъ его направленія п пошли по стонамъ

* ІІредолля собственно нижнее тябло паяннаго престольнаго украшенія, основаніе нпире- 
стольнива, по большой части низкая и длинная поперечная икона.



Мазаччіо, одиакожь оба сохранили ту  нѣжность и деликатность, которыя до
вольно ясно выдаютъ первоначальную ихъ школу. Лучшая пора ихъ относится 
ко второй половинѣ 15-го столѣтія. Одинъ изъ нихъ К  озимо Р о с с е л л и .  
Главный трудъ этого художника стѣнная икона въ Сант’ Амброджо во Ф л о -  
р е н ц і и  ( 1456  г . ) ,  Перенесеніе чудотворной чаши изъ храма въ архіепископ 
скій дворецъ, со множествомъ глазѣющаго на процессію парода. Нѣкоторыя изъ

Образъ Филиппино Липпи во флорентинскомъ аббатствѣ.

досчатыхъ его иконъ подходятъ достоинствомъ къ этой, между прочимъ одно 
увѣнчаніе Царицы Небесной въ церкви Санта Марія Маддалена де’Пацци во 
Ф л о р е н ц і и .  Не такъ удовлетворительны позднѣйшія его работы, каковы 
наприм. писанныя имъ фрески Сикстинской часовни въ Р и м ѣ .  —  Другой 
мастеръ былъ Б е и о ц ц о  Г о ц ц о л и ,  одинъ изъ самомилѣйшихъ и интерес
нѣйшихъ живописцевъ всего 15-го столѣтія. Ранніе труды этого художника, 
изъ которыхъ особенно должно привести фрески въ Богородичной часовнѣ 
О р в і э т с к а г о  собора (съ 1457 г . )  и въ обѣихъ церквахъ мѣстечка Мон- 
т е ф а л ь к о ,  близъ Фулиньіо (около 1 45 0 ) ,  еще довольно явственно выда
ютъ въ немъ Фіэзолева ученика. Болѣе оригинальнымъ является онъ во 
фрескахъ, исполненныхъ въ С а н ’ Д ж и м и  п ь я н о ,  неподалеку отъ Воль- 
терры, гдѣ повидимому онъ проживалъ съ 1405-го но 1468  или 69 г . ;  осо-



бенно замѣчательны тѣ изъ нихъ, которыми онъ украсилъ клиросъ Сант’ 
Агостино ( 1 4 6 5  г . ) ,  со сценами изъ житія блаженнаго Августина и съ безд
ною портретныхъ фигуръ, окружающихъ каждое его дѣяніе. Еще значитель
нѣй работы его въ часовнѣ дворца Медичи (нынѣ Риккарди) во Ф л о р е н 
ц і и ;  (несуществующій уже)  запрестольный образъ этой часовни представ
лялъ поклоненіе волхвовъ, а по боковымъ стѣнамъ видно шествіе приближаю
щихся царей-пастырей, —  чрезвычайно многоличная и полная свѣтлой жизни 
картина. По всего важнѣе колосалыіый циклъ фресковыхъ изображеній, ко
торыя заполняютъ сѣверную стѣну Кампо-Санто въ П и з ѣ  почти сплошь и 
содержатъ въ себѣ ветхозавѣтныя исторіи отъ Ноя до Давида (нисаны съ 
1469  по 1485 г . ) .  1 Въ этихъ работахъ жизнь предстаетъ намъ въ удиви
тельномъ обиліи; къ дѣйствующимъ лицамъ примыкаютъ отчасти ближайшіе со
участники общаго имъ дѣла, отчасти цѣлые хоры зрителей; * смотря по сюжету 
картины, высятся въ ией иногда богатыя и разнообразныя архитектуры, или 
же взглядъ вашъ выводится въ какой-нибудь пестрый окрестный пейзажъ, и 
при этомъ какъ постройки, такъ и пейзажъ оживляются группами людей или 
играющихъ животныхъ. Все носитъ иа себѣ печать самаго чистаго, приволь
наго, отраднаго веселья и вмѣстѣ какой-то привлекательно-нѣжной, цѣло
мудренной граціи. —  Изъ досчатыхъ иконъ Беиоццо очень значительно въ 
луврской галереѣ въ П а р н ягѣ  Прославленіе св. Ѳомы Аквинскаго. Нѣкото
рыя другія произведенія его руки встрѣчаются, отчасти подъ чужими име
нами, въ М ю н х е н ѣ ,  2 въ Л о н д о н ѣ  и т .  д. —  Ученикомъ Неполно было 
Д з е н о б і о  д е ’ М а к к і а в е л л и ;  одинъ образъ его работы 1473 г. находится 
въ Луврскомъ собраніи, другой, изящнѣе выработанный, перешелъ недавно 
изъ Флоренціи въ руки Англичанъ. —  Одновременно съ Беиоццо, привле
кательный мастеръ Л о р е н ц о  д а - В и т с р б о ,  вѣроятно образовавшійся во 
флорентинской школѣ, написалъ 1469 г . вводной часовнѣ в и т е р б с к о й  
церкви Санта Марія делла-Верита житіе Пречистой Дѣвы, причемъ оиъ осо
бенно постарался уснаснить и домашнія сцены, и общественныя событія пол
нохарактерными фигурами своихъ современниковъ.

На картинное изображеніе бытовой обстановки, выступившее у Беиоццо 
Гоццоли, оказала повидимому нѣкоторое вліяніе и фландрская живопись (о 
которой послѣ); мы знаемъ по крайней мѣрѣ, что фламандскія картины не
рѣдко встрѣчались и высоко цѣнились тогда въ Италіи; одиакожь и концеп
ція, іі обдѣлка у  самого Беиоццо существенно отличны. Въ другихъ же, на
противъ, случаяхъ мы видимъ и болѣе положительное сближенье съ фландр
скимъ направленіемъ, такъ наприм. у А л ё с с і о  Б а л ь д о в и н е т т и  (процвѣ
тавшаго около 1450-хъ годовъ). Ему принадлежитъ (недоконченная) фреска 
передняго двора св. Аннунціаты во Ф л о р е н ц і и ,  гдѣ обнаруживается эта 
именно наклонность и гдѣ такъ-называемыя околичности (аксессуары) выиол-

1 L a s in io ,  P ittu re  а fresco del campo Santo di 1‘ isa. 2 Запрестольный образъ съ 
фигурами въ натуральный ростъ, находящійся въ м ю н хе н ско й  Пинакотекѣ, неоспоримо 
принадлежащій этому мастеру и помѣченный 1458  мъ годомъ, по каталогу приписанъ «Джот- 
тино, родившемуся въ 1324, умершему въ 1356»! — 0 . М.

* Это именно хоры, лики, а не толпы.



йены съ неимовѣрнымъ тщаніемъ. —  Подобныя же стремленія замѣтны іі у 
великаго ученика Алессіо, Д о м и н и к а  Г и р л а н д а й о  (1 4 5 1 — 1 4 9 5 , сына 
Томмассо ди-Куррадо Бигорди), наприм. въ его фресковомъ образѣ блажен
наго Іеронима въ церкви Оньисанти во Ф л о р е н ц і и  (1 4 80  г . ) ,  гдѣ также 
второстепенныя вевці написаны съ прямо-нидерландской тщательностью. 
То же встрѣчается и въ другихъ работахъ Гирландайо и невидимому вообще 
осталось ие безъ вліянія на художественное его развитіе. Одиакожь стрем
леніе это не соблазнило его выступить изъ направленія флорентинской 
школы; напротивъ, онъ держится за него съ еще большею, сосредоточеннѣй- 
шей силою; начало, положенное Мазаччіо доводитъ онъ до благоуспѣшнаго 
конца и поэтому является однимъ изъ самоважнѣйшихъ мастеровъ этой

Изъ фрескъ Доминика Гирландайо въ церкви Санта Тринитà во Флоренціи.

школы. К ъ  раннимъ работамъ его, кромѣ сейчасъ названныхъ, принадле
жатъ: большая Вечеря въ трапезницѣ Оньисанти н Призывъ къ апостоль
ству свв. Петра и Андрея въ Сикстинской часовнѣ въ Р и м ѣ , — обѣ отличныя 
полнохарактерною живостью своей концепціи. По несравненно важнѣе два 
цикла фрескъ во Ф л о р е н ц і и :  одинъ въ часовнѣ Сассетти церкви Сайта 
Тр и ни та—  изъ житія св. Франциска (1 4 7 5  г . ) ,  другой въ клиросѣ церкви 
Санта Марія Новелла— изъ житій Богородицы и Крестителя Іоанна ( 1 4 9 0 ) .  1 
Въ этихъ удивительныхъ созданіяхъ, особенно въ послѣднихъ, то указанное 
выше начало, чтобы окружать изображаемое событіе выхваченными изъ 
жизни портретными фигурами, ведетъ уже къ чрезвычайно эффектному

* Гравированные снимка въ Лазиніевомъ собраніи старОФлорентинскихъ мастеровъ.

Â



риомнческому развитію; всѣ фигуры сплошь носятъ иа себѣ отпечатокъ бла
городной, степенной мужественности. Въ досчаты.ѵь его образахъ, которые 
можно иайдти во флорентинскихъ галереяхъ, а также и заграницею, наприм. 
въ собраніяхъ м ю и х е и с к о м ъ , п а р и ж с к о м ъ и б о р л и н с к омъ,  ориги
нальность сто не вездѣ могла обнаружиться съ одинаковымъ значеніемъ, 
да и въ техническомъ отношеніи опн вообще стоятъ гораздо ниже фрескъ; 
однако и между ними уцѣлѣло нѣсколько драгоцѣнныхъ экземпляровъ. —  
Учениками и помощниками Доминика Гирландайо были братья его Д а в и д ъ  
и Б е н е д е т т о ;  потомъ Ф р а и ч е с к о  Г р а н а ч ч и  и его шуринъ Е а с т і -  
ано М а й н а р д и ;  живопись послѣдняго отличается оттѣнкомъ нѣжнѣйшаго 
чувства, какъ будто напоминающимъ умбрійскую школу. О главномъ До- 
миниковомъ ученикѣ, Микельанджело, можно будетъ поговорить только впо
слѣдствіи.

К ъ  Доминику Гирландайо примыкаетъ сверхъ того нѣсколько прославлен
ныхъ миніатюрныхъ живописцевъ флорентійской школы; наирнм. А т т а -  
в а ir r e , которому принадлежатъ картинки одного молитвослова п а р и ж с к о й  
Библіотеки, и великолѣпнаго служебника, изготовленнаго для Матоія Кор
вина ( 4485  г . ) ,  въ библіотекѣ б р ю с с е л ь с к о й ,  а потомъ Г е р а р д о ,  ко
торому приписываютъ между прочимъ библію Матоія Корвина ( 1490 г . )  въ 
ватиканской библіотекѣ и одинъ служебникъ въ Лаврентіевской библіотекѣ во 
Ф л о р е н ц і и  (1 4 9 4  г . ) .  До сихъ поръ пе открыто еще миніатюръ нѣсколько 
старѣйшаго миніатюриста, Д о н а  Б а р т о л о м м е о  д е л л а - Г а т т ы ;  но какъ 
въ А р е ц ц о ,  такъ и въ сосѣднемъ ему К а с т и л ь і о н е  Ф  і о р е н т и и о, есть 
фрески и запрестольныя иконы этого мастера, которыя, держась въ стилѣ 
середины между Пьеромъ делла-Франческа и Лукою Синьіорелли, явно об
личаютъ миніатюриста своимъ крайне тщательнымъ, почти даже робкимъ 
выполненіемъ.

У нѣкоторыхъ живописцевъ тосканской школы проглядываетъ ближайшее 
вліяніе тогдашней скульптуры особенно въ болѣе отчетливой, близкой уже 
къ пластичности, выработкѣ наготы. К ъ  таковымъ принадлежитъ вопер- 
выхъ А н д р е а  д е л ь - К а с т а н ъ і о  (около 1450 г . ) ,  —  впрочемъ еще 
манерно-терпкій и мрачный, не радующій души художникъ. За тѣмъ, пре
имущественно два ваятеля, А н д р е а  В е р о к к і о  и А н т о н і о  П о л л а ю о л о ,  
стремившіеся перепостъ свои успѣхи но скульптурѣ п на живопись. Важ
нѣйшею картиной послѣдняго было Мученичество св. Севастьяна, прежде 
въ часовнѣ передняго притвора св. Аннунціаты во Ф л о р е н ц і и ,  а теперь 
въ лондонской Національной Галереѣ; другія произведенія его —  въ У ф 
фиціяхъ, между прочимъ двѣ очаровательныя картинки Геркулеса, торже
ствующаго надъ Антеемъ и надъ Гидрою; кромѣ того разсѣяны въ разныхъ 
собраніяхъ чрезвычайно милые и тщательно законченные образа, по большой 
части Мадонны съ Предвѣчнымъ Младенцемъ, которые обыкновенно слывутъ 
подъ чьимъ-нибудь другимъ именемъ, н проч. Главная икона Вероккіо, Кре
щеніе Іисуса, —  во ф л о р е н т и н с к о й  академіи. —  Отличнымъ ученикомъ 
Вероккіо ио части живописи былъ Л о р е н ц о  ди - К р е д и  ( 1459  — 1537) .  Въ 
раннихъ своихъ произведеніяхъ онъ стоитъ довольно близко къ учителю, но 
въ позднѣйшихъ развертывается у него какой-то пріятно-нѣжный, задушев-



ный элементъ, ие совсѣмъ независимый отъ вліянія величайшаго и свобод
нѣйшаго соученика его, Леонардо да-Винчи (о которомъ послѣ). Главныя ра
боты Лоренцо находятся во флорентинскихъ галереяхъ, въ п и с т о н с к о м ъ  
соборѣ, въ Луврѣ и въ англійскихъ собраніяхъ.

Именно здѣсь слѣдуетъ еще помѣстить ученаго П ь е р а  д е л л а - Ф р а н -  
ч е с к у ,  изъ Борго Сан’ Сеполькро. Онъ процвѣталъ около середины 15-го 
столѣтія и кажется образовался отчасти во Ф л о р е н ц і и ,  по Мазаччіо, пре
имущественно же по Падуанцамъ (см. ниже); мастеръ на перспективу, онъ 
охотно задается трудными раккурсами и рѣшаетъ свою задачу какъ не льзя 
успѣшнѣе. Съ сильною, полною жизни концепціей соединяетъ онъ самую тон
кую законченность, нѣжную деликатность тона и мягкій, гармоническій ко
лоритъ. Главные труды его находятся въ Б о р г о  Са н  С е п о л ь к р о ;  осо
бенно замѣчательны здѣсь фрескъ Воскресенія Христова въ нынѣшнемъ ма
газинѣ Ссудной Кассы (Монте ди-Піэта) и запрестольный образъ (Милосер
дія Божіей Матери) въ молельнѣ тамошняго госпиталя. Ризница у р б и н -  
с к а г о  собора обладаетъ изъ работъ его прекраснымъ Бичеваніемъ Христа, 
ф л о р е н т и н с к і я  Уффиціи превосходными портретами Федерига ди-Мон- 
тефельтро и его супруги. По главное его произведеніе —  фрески въ кли
росѣ церкви св. Франциска въ А р е ц ц о .  —  Ему соревнуетъ доминиканецъ 
Б а р т о  л.  К о р р а д и и и  ( Ф р а  К а р н е в а л е ) ,  котораго лучшая работа, Ма
донна съ Младенцемъ въ сопровожденіи ангеловъ, находится въ м и л а н с к о й  
Брерѣ. —  Важнѣе былъ ученикъ Пьера, Л у к а  С и н ь і о р е л л и  изъ Кор
тоны (род. около 1 4 4 1 , умеръ послѣ 1524 г . ) .  Л ука энергически усвоилъ 
себѣ направленіе учителя и примѣнилъ его чрезвычайно удачно къ сей
часъ только указанной, тщательной разработкѣ наготы; притомъ въ созда
ніяхъ его паритъ высокое, благородное вдохновенье, которое всегда невольно 
поражаетъ и захватываетъ душу зрителя. Въ такомъ родѣ обдѣланы уже и 
главныя произведенія ранней его эпохи, написанныя имъ фрески Сикстин
ской часовни въ Р и м ѣ  (Путешествіе Моисея съ Зефорою и послѣднія со
бытія его жизни). По полную свою силу и всю мастерскую художествен
ность развернулъ онъ въ большихъ стѣнныхъ фрескахъ о р в і э т с к а г о  со
бора, гдѣ изобразилъ конецъ міра, свѣтопреставленіе ( т .  е. Исторію Анти
христа, Воскрешеніе Мертвыхъ, Адъ и Рай). 1 Разныя другія работы его 
руки можно видѣть въ К о р т о н ѣ ,  между прочимъ —  торжественно-прекра
сную Вечерю въ клиросѣ собора. К ъ  самымъ позднимъ трудамъ его принад
лежатъ девять фрескъ изъ житія св. Бенедикта, въ монастырскомъ дворѣ 
М о н т е  У л и в е т о  М а д ж о р е ,  близъ Бонконвенто. Изъ запрестольныхъ его 
иконъ, замѣтно впрочемъ уступающихъ въ значеніи фрескамъ, важнѣйшею 
можно назвать т у , что въ часовнѣ св. Онуфрія, въ п е р у д ж и н с к о м ъ  со
борѣ ( 1 4 84  г . ) .  —  Главнымъ подражателемъ этого мастера былъ Джиро-  
ламо Д ж е н г а .

Въ заключеніе должно привести двухъ еще художниковъ тосканской школы, 
принадлежащихъ концу этого періода: П ь е р а  д и - К о з и м о  (1 4 4 1 — 1 5 2 7 ),

1 Очерни у d e l la  V a l l e ,  Storia del duomo d’ Orvieto.



ученика* Козимо Росселли, также старавшагося о выработкѣ наготы и о мяг
кой моделлпровкѣ; но дѣло въ томъ, что ему недостаетъ чувства изящнаго, 
и притомъ онъ всегда почти слишкомъ укорачиваетъ пропорціи своихъ фи
гуръ. —  Потомъ —  Р а ф а э л л и н а  д е л ь - Г а р б о  (1 4 7 6 — 1 5 2 4 ), ученика 
Филиппино Липпи; подобно Бастіану Майнарди и Лорсицо дп-Креди онъ от
личался задушевно-мягкою концепціей, когда не впадалъ въ довольно опро

метчивое подражаніе учителю. Пріятныя произведенія ранней его знохн есть 
въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ. Впослѣдствіи старался онъ, впрочемъ безуспѣшно, 
примкнуть къ болѣе свободному направленію 16-го столѣтія.

Умбрійская школа, стоящая въ средней Италіи рядомъ съ тосканскою, 
развивается подъ многоразличными вліяніями, въ которыхъ играютъ роль и 
верхнеиталійскія школы. Поэтому мы напередъ обратимся къ послѣднимъ.

Изъ фрескъ Синьіорелли въ орвіэтскомъ соборѣ.

§ 2. Верхнеиталійскія школы. 1

Въ верхнеиталійской живописи 15-го столѣтія кажется преобладало сна
чала направленіе къ болѣе мягкой концепціи и обдѣлкѣ, — что впрочемъ

1 Denkm äler der Kunst, рис. 67 , А ; 69 .



замѣтно и изъ дошедшихъ до насъ указаній относительно тамошнихъ работъ 
14-го вѣка. На этотъ художественный типъ должны были имѣть значитель
ное вліяніе нѣмецкіе, и притомъ особенно кёльнскіе живописцы, трудившіеся 
не только въ Венеціи (1 1 ,1 9 5 ), но также еще въ Падуѣ и въ разныхъ другихъ 
м ѣ стахъ .1 Теперь настаетъ однако совершенно противоположное направленье, 
и именно такое, которое основывается на изученіи античной скульптуры и 
перспективы и соединяетъ съ этимъ терпкій часто реализмъ. По въ позд
нѣйшую пору вѣка вдругъ всплываетъ опять наверхъ то первоначальное на
правленіе, хотя уже,  правда очищенное и преобразованное только-что ука
занными стремленьями, и слагается, смотря но различнымъ частямъ края 
или индивидуальнымъ особенностямъ художниковъ, на разнообразные лады, 
гдѣ отличаясь нѣжной задушевностью, гдѣ мягкой чувственностью, гдѣ на
конецъ веселой и пріятной игривостью.

Важнѣйшимъ гнѣздомъ живописной дѣятельности, именно за порѣшающія 
дѣло десятилѣтія, около середины 15-го вѣка, была П а д у а .  Здѣсь, благо
даря связи съ знаменитымъ университетомъ, изученіе перспективны! съ при
мѣненіемъ ея къ живописи, шло еще ревностнѣй чѣмъ даже во Флоренціи; 
съ этимъ соединялось такое изученіе античной скульптуры, при которомъ 
совершенно небрегли идеальною стороной концепціи, позабывали коренное 
начало жизни, но зато стремились но мѣрѣ силъ усвоить себѣ отчетливую 
точность изображенія, богатство декоративной части, а также костюмъ и 
самые сюжеты. Впослѣдствіи этому пластическому стремленію надуанскихъ 
живописцевъ новую пишу доставилъ пожалуй и Донателло своимъ пребыва
ніемъ и своими работами въ Падуѣ.

Основателемъ школы называютъ Ф р а н ч е с к о  С к в а р ч і о н с  (1 3 9 4 —  
1474)  іі расказываютъ объ немъ, что для преподаванія искусства онъ соста
вилъ значительное собраніе памятниковъ античной скульптуры, для чего со
вершилъ даже путешествіе въ Грецію. Главная заслуга его заключалась ка
жется именно въ этомъ преподаваніи; чуть ли не единственное вполнѣ до- 
стовѣрное его произведенье, съ подлинною именной помѣтой, Мадонна съ 
Предвѣчнымъ Младенцемъ, у графа Ладзары въ Падуѣ, пріятно по своей 
характеристикѣ и такой отчетливой выработкѣ въ формахъ, которая указыва
етъ уже на вліяніе великаго ученика его, Мантеньи. 2

Первокласснымъ мастеромъ школы Франческа Скварчіонс былъ одинъ 
изъ самыхъ благородныхъ и величавыхъ художниковъ 15-го столѣтія, А н 
дреа  М а н т е н ь я  (1 4 3 1  — 1 50 6 ) ,  родомъ Падуанецъ, трудившійся потомъ 
въ Мантуѣ. Раннія его произведенія правда еще носятъ па себѣ оттѣнокъ

1 Сельватико въ своей книгѣ о Франческо Свварчіоне (Padua 1839 ) приводитъ какого- 
то Джованни Нѣмчина, потомъ Дяироламе и Пикколо той же націи въ 1441 году, а въ слѣ
дующемъ— Мартино да-Колонію (изъ Кёльна) п Рицо (Генриха) д’ Алеманья (изъ Гер
маніи), также Джованни д’ Алеманья, въ 1445 — Бартоломмео д’ Алеманъя, и -г. д. —  
2 Напротивъ, другой образъ того же собранія, блаженный Іеронимъ, съ четырьмя от
дѣльными святыми (послѣдніе на золотомъ Фонѣ), дотого старобытснъ, непригляденъ и сухъ , 
что, если опъ въ самимъ дѣлѣ руки Скварчіоне, — и въ такомъ случаѣ, разумѣется, юно
шеская его работа, — то между нимъ и названною выше Мадонною лежитъ просто цѣлая 
бездна. — О, М.



видимо усильнаго труда, терпкой строгости; сообразно одностороннему пла
стическому изученію, являются они болѣе какъ бы изваянными рѣзцомъ, 
нежели писанными кистью; колоритъ сухъ и непригляденъ; стремленіе къ 
отчетливому выраженію характера еще увлекало его, подобно Донателло, 
за грань благородства н красоты. Одною изъ важнѣйшихъ работъ такого рода 
должно между прочимъ назвать драгоцѣнный запрестольный образъ св. Луки 
съ одиннадцатью вокругъ стоящими святыми (начатый въ 1453 г . ) ,  кото
рый изъ церкви Сайта Дгкустина въ Падуѣ перешелъ потомъ въ м и л а н 
с к у ю  Бреру. Впослѣдствіи жесткости эти смягчились самымъ отраднымъ об
разомъ; необыкновенная чистота рисунка и въ высшей степени достойный 
стиль композиціи, болѣе нѣжности въ колоритѣ и моделлировкѣ, изящнѣй
шее сочетаніе достоинства съ кротостью въ характерахъ, придаютъ этимъ 
произведеніямъ высокую прелесть. Картины его вообще можно раздѣлить на 
такія, которыхъ сюжетъ взятъ прямо изъ аптика, п иа такія, которыя ири-

Піэтà Андр. Мантеньи. По оригиналу берлинскаго музея.

надлежать области христіанскаго созерцанія. Обширнѣйшею работой въ пер
вомъ родѣ слѣдуетъ назвать рядъ девяти большихъ картинъ, писанныхъ на 
холстѣ водяными красками (но къ сожалѣнію слишкомъ искаженныхъ зари
совкой); онѣ изображаютъ тріумфъ Цезаря и находятся теперь въ Англіи, 
въ замкѣ Г а м т о н к о р т ъ ;  въ нихъ чрезвычайно удачно соединена глубокая 
погруженность въ смыслъ древности съ наивнымъ жизнесозерцаньемъ во
обще. Разныя картины меньшей величины примыкаютъ къ этому же напра
вленію; особенно важно но своей тончайшей и пріятнѣйшей выработкѣ изо



браженіе Нарваеса въ п а р и ж с к о м ъ  музеѣ. Сюда принадлежатъ отчасти и 
фрески, которыми (въ 1474 г . )  онъ украсилъ герцогскій дворецъ въ Ман
т у ѣ  и изъ которыхъ кое-что хорошо сохранилось до сихъ поръ. Между цер- 
ковноживописиыми произведеніями его юности слѣдуетъ вопервыхъ выста
вить большой циклъ фрескъ, исполненный Л . Мантеньею и другими учени
ками Скварчіоне ( Б о н о  изъ Феррары, А н с у и п о  изъ Форлй и Н и к к о л о  
П и ц ц о л о )  въ часовнѣ св. Такова и Христофора эремитской церкви въ П а 
д у ѣ  и представляющій житія памянутыхъ святыхъ. Потомъ, также изъ ран
ней его эпохи, величественный нанрестольникъ надъ главнымъ алтаремъ св. 
Зенона въ В е р о н ѣ ,  котораго пределлы находятся въ Луврѣ и въ т у р с к о м ъ  
музеѣ; такъ-называемую ІІіэ та  (тѣло пострадавшаго Спасителя между двухъ 
ангеловъ) въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ, полную глубочайшаго чувства и въ 
высшей степени благородную; «Мадонну делла-Витторія» ( 1495  г . )  въ п а 
р и ж с к о м ъ  музеѣ, запрестольный образъ, представляющій Богоматерь съ 
Предвѣчнымъ Младенцемъ, съ разными святыми и съ колѣнопреклоненнымъ 
вдателемъ (маркизомъ Джов. Ф р . Гонзага Мантуаискимъ), величаво-поэти
ческое и превосходно обдѣланное произведеніе; драгоцѣнный запрестольный 
же образъ въ трибунѣ ф л о р е н т и н с к и х ъ  Уффицій, съ Поклоненіемъ вол
хвовъ, Обрѣзаніемъ и Воскресеніемъ, выполненный чуть ие съ миніатюрной 
утонченностью; и мн. ин.

Другіе ученики Ф р . Скварчіоне далеко не столь значительны; таковъ 
наприм. Г р е г о р і о  С к ь я в о н е ,  очень щеголеватый въ подробностяхъ, но 
манерный, неизящный, даже странно вычурный въ главномъ (Запрестольный 
образъ его руки въ л о н д о н с к о й  Національной Галереѣ). Тамъ же нахо
димъ сродственную ему кисть М а р к а  Д з о п н о  изъ Болоньи въ образкѣ св. 
Доминика, перешедшемъ сюда изъ феррарскаго собранія Костабили; менѣе 
удачна икона Богоматери на престолѣ, съ двумя при Ней святыми (1471  г . ) ,  
въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ. —  Падуанская школа значительно подѣйствовала 
на многихъ феррарскихъ художниковъ, но такъ-какъ она повстрѣчалась здѣсь 
въ то же время съ инородными вліяніями тосканскихъ мастеровъ, то феррар
ская школа рано уже пришла къ сочетанію различныхъ направленій. О С т е 
ф а н о  д а - Ф е р р а р а  мало можно сказать достовѣрнаго, потому что приписы
ваемыя ему иа родинѣ работы очевидно позднѣйшей уже руки. 1 За тѣмъ при
надлежитъ сюда Г а л а с с о  Г а л а с с и ,  учитель и предшественникъ К о з и м о  
Т у р ы ,  прозваннаго и л ь - К о з м ё .  У  послѣдняго выступаетъ свойственный 
Феррарцамъ фантастическій оттѣнокъ, доходящій иногда до преизбытка и до 
безвкусія. Одно изъ лучшихъ его произведеній у cap’ Чарлза Истлека въ 
Л о н д о н ѣ ;  другія въ собраніи Костабили въ Ф е р р а р ѣ ;  два превосходныхъ 
(прежде бывшихъ) створа къ органамъ въ тамошней соборной церкви. Тамъ 
же сверхъ-того есть довольно манерныя фрески его въ палаццо Скандіана 
(Скифанойя).2 Певпрпмѣръ значительнѣй Ф  р а и ч е с к о К  о с с а, трудившійся

1 Въ м и л а н с к о й  Брерѣ приписываютъ ему два большихъ запрестольныхъ образа, изъ 
которыхъ одинъ высокой и величественной красоты. По онъ кажется возникъ не ранѣе 
1480-го г. и занимаетъ середину между Мантеньею и Лоренцомъ Коста въ лучшую его 
пору. —0 . М.— 2 Гораздо благороднѣе, съ мастерской опредѣлительностью Формъ, съ вели-



въ Б о л о н ь ѣ ;  тамошняя Пинакотека обладаетъ великолѣпною запрестольною 
иконой его работы, представляющею Мадонну на тронѣ со св. Іоанномъ, 
св. Пегроніемъ и колѣнопреклоненнымъ вдателемъ, 4474  г.  Изъ его школы 
вышелъ Л о р е н ц о  К о с т а ,  миловидный художникъ, который, при великомъ 
дарѣ усвоенія, слѣдуетъ въ ранней юности но стопамъ Мантеньи и eure болѣе 
ііо стопамъ Туры  (св. Севастьянъ его руки съ собраніи Костабили въ Ф е р 
рарѣ ) ,  а въ зрѣлыхъ лѣтахъ удивительно подходитъ къ Франчіи и потомъ къ 
Перуджино.— Далѣе, къ послѣдователямъ падуаиской школы принадлежитъ 
Ме л о ц ц о  д а - Ф о р л й ,  котораго называютъ въ то же время ученикомъ 
Пьера делла-Франчески. Главный трудъ его — образъ Вознесенія Христова 
(1 4 7 2  г . ) ,  писанный на потолкѣ одной часовни въ храмѣ св. Апостолъ въ 
Р и м ѣ ;  при перестройкѣ часовни нѣкоторыя части этого образа, отличаю
щіяся смѣлымъ рисункомъ раккурспыхъ фигуръ, чрезвычайно вѣрнымъ при
родѣ формоочертаніемъ, величавою красотой и вмѣстѣ граціей, перенесены 
были въ к в и р и и а л ь с к і й  дворецъ и въ ризницу П е т р о в с к о й  ц е р к в и .  
Другая фреска, представляющая назначеніе Платины въ библіотекари папою 
Сикстомъ ІѴ-мъ,  въ в а т и к а н с к о й  галереѣ, удивительно жестка и рѣзка 
въ формахъ, къ чему присоединяется еще мутный колоритъ.

Падуанская школа нашла себѣ многихъ послѣдователей также и въ Л о м 
бард і и ,  1 особенно въ Миланѣ. Въ этомъ отношеніи слѣдуетъ назвать: 
В и н ч е н ц о  Ф о п п у  старшаго (ум . 1492 г . ) ,  изъ Брешіи; Мученичество 
св. Стефана въ галереѣ Брера въ М и л а н ѣ  принадлежитъ позднѣйшей его 
порѣ; по лучшая изъ всѣхъ извѣстныхъ намъ работъ его, небольшое Распя
тіе въ б е р г а м с к о й  академіи, относится напротивъ къ 1456 г . ;  кромѣ 
того миого фрескъ его кисти въ одномъ залѣ бывшаго монастыря св. Вар
навы въ Б р е ш і и  (что нынѣ типографія). Онъ оказалъ рѣшительное вліяніе 
на школы родного своего города, а также Милана, Кремы и Тревильіо; такъ 
былъ, онъ наприм. учителемъ двухъ главныхъ тревильяискихъ мастеровъ, 
Б е р и а р д и н а  Б у т т и н о н е  и Б е р н а р д и і і а  Ц е н а л е ,  которые въ 1507 г. 
выполнили въ приходской церкви городка Т р е в и л ь і о  первокласное свое 
произведеніе, —  большую, многосложную запрестольную икону, а ранѣе 
того —  циклъ фрескъ въ церкви Саи’ Піэтро ин’ Джессате въ М и л а н ѣ  (во 
второй и третьей часовнѣ слѣва). Лучшій изъ всѣхъ извѣстныхъ намъ обра
зовъ Буттиноне —  небольшая чрезвычайно изящно выполненная Мадонна со 
святыми и ангелами на островкѣ И з о л а  Б е л л а .  Не такъ рѣдки произведе
нія Ценале, встрѣчающіяся иногда съ именною его помѣтой, но часто смѣ

ною естественною правдой и съ превосходнымъ ктому колоритомъ выступаетъ другой пи- 
савшійтамъ мастеръ, павѣ рно подъ вліяніемъ Пьера делла Франчески; я готовъ бы былъ 
назвать его Э р к о л е  да-Ф еррара с та р ш и м ъ . — Ü. М.

1 P a s s a v a n t ,  Beiträge zur Geschichte der alten M alerscliulen in der Lom bardei; Kunst
blatt, 1838, ,N2 66 и сл.



питаемыя и съ работами другихъ мастеровъ. 1 —  Въ совмѣстныхъ трудахъ 
обоихъ этихъ художниковъ участвовалъ повидимому также еще ’живописецъ 
и архитекторъ В и н ч е н ц о  Ч и в е р к і о  изъ Кремы, работавшій почти влоть 
до 1535 г . н напрасно принимаемый за ихъ учителя. Кромѣ фрескъ въ П а 
л а ц ц о  л о, одно изъ главныхъ его произведеній ГІіэта въ С а н т ’ А л е с 
с а н д р о ,  и подобный же образъ въ храмѣ Сан’ Джованни Эванджелиста въ 
Б р е ш і и ,  невѣрно приписываемый Джованни Беллини. — Наконецъ, какъ 
послѣдователя Ценале, надо еще назвать очень слабаго впрочемъ Б е р н а р -  
д ина  д е и - К о н т и ,  и какъ послѣдователя Фоппы —  Ф і о р а в а и т е  Ф е р 
ра м о л у  (Благовѣщеніе надъ главнымъ порталомъ церкви дель-Кармине 
въ Б р е ш і и ) .

О превозносимомъ похвалами звѣрописцѣ М н к е л п н о ,  равно какъ н 
объ А г о с т и н ѣ  д н - Б р а м а н т и и о  ( ? ) ,  котораго самое существованіе со
мнительно, не знаемъ мы навѣрно ничего; такъ же мало у пасъ свѣдѣній о 
выполненныхъ въ Миланской области произведеніяхъ ученика его но живо
писи ( ? ) ,  знаменитаго архитектора Б р а м а н т е .  Напротивъ, многое дошло 
до насъ отъ ученика послѣдняго, Б а р т о л о м м е о  Су ард ' н ,  прозваннаго

1 Невѣрно приписывается ему большая прекрасная картина съ семействомъ Людовика 
Сімрцы въ м и л а н с к о й  Брерѣ. —  0 . М.

Увѣнчаніе Царицы Небесной, Боргоньіоне, въ миланской церкви Сан’Симпличіано.



также Г> р а м а и т и и о м ъ.  Лучшая пора его захватываетъ уже не малую долю 
10-го столѣтія (онъ былъ еще живъ въ 1521) г . ) ;  тѣмъ ие менѣе его произве
денія носятъ па себѣ но преимуществу характеръ предшествовавшей эпохи. 
Это художникъ съ большимъ талантомъ, особенно что касается вполнѣ выра
ботанной моделлировки, по онъ бьетъ болѣе на поразительность, на кази- 
стость, чѣмъ на изящество и простоту. Главное произведеніе его кисти —  
(сильно потерпѣвшая) ГІіэта надъ входомъ въ м и л а н с к у ю  церковь СаіГ 
Сеполькро; другія можно видѣть въ Брерѣ, въ Миланѣ же. Прелестнѣйшимъ 
художникомъ миланской школы должно признать А мб р о д жо  д и- Фо с с а мо ,  
прозваннаго Б о р г о и ь і о н е ,  который обязанъ Ценале не только уроками въ 
живописи, но и художественнымъ возбужденьемъ. Изъ работъ этого чрезвы
чайно привлекательнаго мастера исчезаетъ уже падуаііскій стиль и мѣсто 
его заступаетъ вышеуказанная первобытная мягкость, въ неразрывной связи 
съ выраженіемъ самаго очаровательнаго благодушія и кротости, искренняго 
чувства и цѣломудренной чистоты. Въ Чертозѣ, близъ ГІавіи, написано имъ 
значительное число фрескъ и алтарныхъ иконъ, между прочимъ прекрасный 
запрестольный образъ распятаго Спасителя (1490  г . ) ;  другія его работы 
находятся въ миланскихъ церквахъ, Саи’ Симпличіаію, Сант’ Эвсторджіо, и 
два превосходныхъ образа въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ. —  Сюда принадлежитъ 
еще другой миланскій мастеръ конца 15 го столѣтія, Д ж о в а н н и  Д о н а т о  
М о н т о р ф а н о ,  ученикъ Фоппы, написавшій 1495 г . въ трапезницѣ храма 
Санта Марія делле-Граціэ въ М и л а н ѣ ,  насупротивъ Леонардовой Тайной 
Вечери, хорошо сохранившійся большой фрескъ многоличиаго и драматичесыі- 
ожинленпаго Распятія .

Въ то же самое время развиваются зачатки школъ кремонской и павій
ской, изъ которыхъ въ первой является значительный мастеръ Ф а ц і о  
Б е м б о  д и - В а л ь  д’ А р н о ,  написавшій 1464-го г . иа одномъ столпѣ церкви 
С ант’ Агостино въ К р е м о н ѣ  портреты въ иатуралыіый ростъ колѣнопре
клоненныхъ Франчески Сфорцы и супруги его Біапки Висконти, въ манерѣ, 
подходящей къ ГІьеру делла-Франческѣ и къ Мелоццо да-Форлн. За нимъ 
слѣдуютъ Б о к к а ч і о  Б о к к а ч и н о ,  Т о м м а з о  д е - А л е и и ,  прозванный 
иль-Фадино, А л ь т о б е л л о  М е л о н е  и др угіе .—  Въ Павіи П ь е р ъ  Ф р а н 
ч е с к о  С а к к и ,  котораго Распятіе 1514 г . находится въ Б е р л и н ѣ ,  а 
о бразъ 'і516  г . въ л у в р с к о й  галереѣ. Болѣе раннія произведенія отчасти 
въ Ген уѣ , Савонѣ и т .  д. Потомъ Л о р е н ц о  ди-Пав і я  (образъ 1513 г . въ 
Луврѣ) и мн. др.

У  другихъ ломбардскихъ мастеровъ, которыхъ лучшая нора принадлежитъ 
исходу 15-го вѣка, еще болѣе проступаетъ стремленіе къ глубокой заду
шевности и искренности выраженія, мѣстами иногда съ сильнымъ преувели
ченьемъ въ подробностяхъ, но часто и весьма знаменательно въ цѣломъ. 
Такъ наприм. у Д ж о в а н н и  Ma с со не,  изъ Алессандріи, и у Ф р а н ч е с к о  
Б і а п к и  Ф е р р а р и  (прозваннаго и л ь - Ф р а р и ,  ум.  въ 1508 г . ) ,  изъ Мо
дены. Въ п а р и ж с к о м ъ  музеѣ есть по одному прекрасному напрестолыіику 
каждаго изъ двухъ этихъ мастеровъ. 1 —  То же замѣтно у Піэмоитца Мак-

1 Waagen, Kunstwerke und Künstler in Paris, стр. 420.



рино д’ А л ь б ы  (около 1500-хъ годовъ); главная его работа въ Ч е р т ѣ  
близъ П а в іи , 1496  г . ;  разныя другія въ т у р и н с к о й  галереѣ; одна —  въ 
ПІтеделевскомъ институтѣ во Ф р а н к ф у р т ѣ  на М а й н ѣ :  Оно замѣтно и 
въ произведеніяхъ семьи М а д з у о л и ,  особенно Ф и л и п п а  М а д з у о л и ,  въ 
Пармѣ; руки послѣдняго есть между прочимъ нѣсколько портретовъ въ 
Брерѣ м и л а н с к о й ,  въ палаццо Дорія въ Р и м ѣ  и въ н е а п о л ь с к о м ъ  
музеѣ; всѣ они отличаются терпкимъ реализмомъ, но глубокою выразитель
ностью и хорошимъ рисункомъ.—  Значительнѣйшими мастерами этого направ
ленія являются братья А л ь б е р т и  но и М а р т и н о  П і а ц ц а  изъ Лоди. Они 
большею частію работали собща; Альбертино изъ нихъ старшій и вмѣстѣ 
сгаробытнѣйшій, Мартино —  меньшой, болѣе развитый и геніальный; тѣ ча
сти ихъ работъ, которыя слѣдуетъ приписать послѣднему, нерѣдко отлича
ются такою пріятностью и красотой, что достойны стать на ряду съ произве- 
иіями лучшихъ мастеровъ 16-го вѣка. Важнѣйшія работы ихъ: нагірестоль- 
никъ въ церкви делль’ Инкороната въ Л о д и  (часовня св. Антонія); иапре- 
стольникъ же въ тамошней церкви св. Агнесы, и особенно тотъ, что напи
санъ ими для главнаго алтаря церкви делль’ Инкороната въ К а с т і о н е  или 
Каетильіоне, въ трехъ часахъ пути-отъ Кремы.

Въ В е н е ц і и ,  во второй половинѣ 16-го столѣтія, направленіе падуан- 
ской школы прежде всѣхъ рѣшительно усвоилъ себѣ Б а р т о л о м м е о  В ива -  
р и н и .  Меньшой братъ вышеупомянутаго Антонія Виварипи, онъ стоитъ въ 
совершенномъ противорѣчіи съ его старобытнымъ, но выработавшимся до 
мягкой и можно-сказать тающей прелести стремленіемъ; рисунокъ его от
четливъ и строгъ, со всею свойственной Падуанцамъ односторонностью, ко
лоритъ не всегда пріятенъ; зато вноситъ онъ въ венеціанское искусство бо
лѣе полную жизни характеристику, да нѣтъ у него иногда недостатка и въ 
подлинно высокомъ достоинствѣ. Самый ранній изъ всѣхъ извѣстныхъ намъ 
образовъ его, 1460 г . ,  въ б о л о н ь с к о й  Пинакотекѣ, написалъ онъ вмѣстѣ 
съ своимъ братомъ, Антоніемъ. Другія работы его руки не рѣдки въ в е н е 
ц і а н с к и х ъ  церквахъ и собраніяхъ (въ Санта Марія де’ Фрарн, въ Санти 
Джованни э Паоло, въ Академіи и проч.). —  Похожъ на него, даже иногда 
еще жёстче, но при этомъ чрезвычайно привлекателенъ богатствомъ аксес
суаровъ и значительностью, характерностью своихъ фигуръ, только по време
намъ впадающихъ въ утрировку, былъ образовавшійся навѣрно въ муранской 
школѣ К а р л о  К р и в е л л и ,  чьи огнеколоритные главные труды всѣ соединены 
въ м и л а н с к о й  Брерѣ. Другія его произведенія есть въ А с к о л и  (Мадонна 
со святыми въ соборномъ храмѣ, тамъ же Іисусъ на крестѣ; Мадонна въ 
церкви Сан’ Грегоріо 1471 г . ) .  Впрочемъ большая часть образовъ, припи
сываемыхъ ему въ Асколи, принадлежатъ кисти сродника его (брата?) В и т 
т о р е  К р и в е л л и ,  который мельче въ характерахъ и тупѣе въ колоритѣ и



обдѣлкѣ. 1 Также и въ анконской діархіи есть множество произведеній, пи
санны хъ обоими художниками совмѣстно. — Л у и д ж и  В ива ри ни , сравни
тельно позднѣйшій мастеръ изъ семьи этого имени, вышедиш изъ того са
маго направленья, развивается уже до болѣе свободной граціи. (Образа его 
въ Санта Марія де’ Фрари и въ Академіи). 2 У  Ф р а  А н т о н і о  да-Негра-  
п о н т е  этотъ стиль также значительно умѣряется нѣжностью. (Главный его 
образъ въ Сан’ Франческо делла-Винья).

Слишкомъ одностороннее усвоеніе падуанскихъ стремленій въ В е н е ц і и  
вскорѣ смягчилось однакожь къ своей выгодѣ и доработалось до новаго, свое
образнаго можно-сказать развитія. Такому обороту дѣла конечно сноспѣше-

Мадонна Антонелло да-Мессина. По оригиналу берлинскаго музея.

1 Въ А с к о л и  же трудился одинъ ученикъ Ііривѳлли, П іэ т р о  А л а м а н н и , написавшій 
тамъ въ церкви Сан’ Джакомо Мадонну со свитыми и другую Мадонну въ церкви Санта 
Марія делла-Карита 1489 г .; подобные же образа есть въ церквахъ Санта Кроче, Сант' 
Анджело Кустбде и Сан' Доменико, гдѣ живописецъ самъ именуетъ себя ученикомъ Кри- 
велли. Сравни S c h u lz ,  Ü nterita lie ii. — 2 Драгоцѣнный образокъ его руки въ м ю н х е н 
ской Пинакотекѣ слыветъ тамъ за произведеніе Мантеньи. __ О. М.



ствовали опять разнородныя вліянія. Въ числѣ ихъ не маловажную роль иг
раетъ тѣсная связь Джентиле да-Фабріано со старикомъ Джакопо Беллини. 
Особенно же существенное вліяніе оказала повидимому съ своей стороны 
тогдашняя фландрская живопись; мы ознакомились уже съ несомнѣннымъ 
дѣйствіемъ ея у Флорентинцевъ, въ Венеціи выступаетъ оно гораздо пря
мѣе и разительнѣй. Посредникомъ его является здѣсь особый мастеръ, 
А н т о н е л л о  д а - Ме с с п н а ,  который около середины 15-го столѣтія от
правился во Фландрію ко главѣ тамошней школы, Іоанну ван’ Эйку, образо
вался у него и потомъ водворился въ Венеціи. Онъ принесъ съ собою полное 
любви и какъ бы разсчитанное на обманъ чувства отношеніе ко всѣмъ тѣмъ 
принадлежностямъ житейской обстановки, которыя фландрскимъ художни
комъ заблагоразсудилось ввести въ кругъ живописной изобразительности; но 
равномѣрно принесъ и то техническое средство, которое необходимо было 
для подобной обдѣлки и котораго итальянскому искусству недоставало до сихъ 
поръ, —  именно усовершенствованную живопись масляными красками. Но 
все это принялось здѣсь отнюдь не въ ущербъ свободѣ, безъ всякаго бли
жайшаго примкиовенія къ особенному строю чувства фландрскихъ мастеровъ; 
самъ Антонелло, который въ раннихъ своихъ произведеніяхъ является еще 
вполнѣ ученикомъ Іоанна ван’ Эйка, вездѣ обнаруживаетъ въ позднѣйшихъ 
совершенно независимый уже типъ, точно такъ какъ и послѣдующіе мастера 
венеціанскаго искусства. Это особенно свидѣтельствуютъ тѣ подписныя ра
боты этого художника, * которыми обладаетъ б е р л и н с к і й  музей: портретъ 
1445 г . ,  насупротивъ его —  св. Севастьянъ 1478 ,  и еще одна Мадонна. По
томъ прекрасный образокъ Распятія въ а н т в е р п е н с к о м ъ  музеѣ, съ име
немъ мастера и ие совсѣмъ ясно обозначеннымъ годомъ (1 4 5 5 ? ) . Въ дру
гихъ мѣстахъ рѣдко удается встрѣтить подлинныя произведенія Антонелло; 
къ числу важныхъ образовъ его руки можно отнести еще тѣло пострадав
шаго Іисуса съ тремя ангелами, въ императорской галереѣ въ В ѣ н ѣ .  1

Вотъ посреди какихъ условій венеціанская живопись доработалась до вы
сокой прелести подконецъ 15-го вѣка. Что касается внѣшней стороны испол
ненія, много осталось въ ней занятаго у Падуанцевъ, именно нѣкотораго рода 
полуантичность въ пространственномъ расположеніи алтарныхъ иконъ, въ 
представленіи ангеловъ крылатыми нагими отроками и т .  п. У  Нидерландцевъ 
взяла она сродную имъ болѣе живую обдѣлку аксессуаровъ, наприм. пей
зажныхъ частей картины, и предметы эти выполняла обыкновенно такъ, 
что изображеніе драматично-историческихъ событій по необходимости под
ходило нѣсколько къ такъ-называемому жанру. Школа вполнѣ уже прояв
ляетъ весь свойственный ей геній, преимущественно налегая на изображеніе 
прекраснаго, счастливаго и достойнаго существованія и производя этимъ ие

* То-есть завѣренныя собственной его подписью.
1 Объ Антонелло си. Deutsches Kunstb latt 1851, стр . 421. —  Произведенія Антонелло 

часто смѣшиваются съ работами другихъ художниковъ: такъ, кромѣ одного помѣченнаго 
именемъ, чрезвычайно изящнаго и законченнаго мужского портрета въ собраніи покойнаго 
графа Пурталеса в ъ .П а р и ж ѣ , и другого, принадлежащаго маркизу Тривульни въ М и л а н ѣ , 
есть еще совсѣмъ невѣрно нр'уроченная картина его въ палаццо Боргезе въ Р и м ѣ  и у 
покойнаго графа Лоиисъ (L o c liis ) , близъ Б е р га м о . — 0 . М,



столько неземное, сколько торжественно идеальное или вполнѣ отрадное впе
чатлѣніе. Этому существенно содѣйствовалъ и цвѣтущій ея колоритъ, хотя 
часто еще слишкомъ игривый. Въ в е н е ц і а н с к и х ъ  церквахъ и собраніяхъ 
находятся важнѣйшіе образцы тогдашней живописной школы; изъ числа дру
гихъ мѣстъ особенно б е р л и н с к і й  музей представляетъ значительный вы
боръ дѣйствительно цѣнныхъ и притомъ по большой части подписныхъ ея 
произведеній.

Отличнѣйшимъ мастеромъ этой школы, въ чьихъ созданіяхъ всего очаро
вательнѣе отразились упомянутыя ея качества, былъ Д ж о в а н н и  Б е л л и н и  
(1 4 2 6 — 1 5 1 6 ). Первымъ своимъ образованіемъ обязанъ онъ муранской 
школѣ; онъ потомъ рано переѣхалъ съ отцомъ въ Падуѵ, гдѣ шуринъ его,

Мантенья, такъ сильно на него подѣйствовалъ, что его раннія работы часто 
слывутъ за Мантеньины. Выраженіе, то кроткой важности, то дѣтски безза- 
ботнаго веселья, дѣлаютъ его необыкновенно милымъ. Главные труды его 
въ ризницахъ церквей Сайта Марія де" Фрари ( 1 4 8 8  г . )  и Реденторе, въ 
Санти Джованни э Паоло, въ Сан’ Цаккарія ( 1 5 0 6 ) ,  въ Саи’ Сальваторе 
(Христосъ въ Эммаусѣ, торжественный и грандіозный, съ роскошнѣйшимъ при 
атомъ колоритомъ), въ Сан’ Джованни Кризостомо (1 3 1 3 ) , въ вышеназван
ныхъ собраніяхъ, въ т р а в с к о м ъ  соборѣ въ Далмаціи (1 4 89 )  и т.  д. —  
Старшій(? ) его братъ, Д ж е н т и л е  Б е л л и н  и (1421 или 1 4 2 7 — 1301) ,  отли-

Мадонна Джов. Беллини въ венеціанской академіи.



чается немного болѣе старобытнымъ направленіемъ и меньшею глубиной ха
рактера. ( В е н е ц і а н с к а я  академія и Брера въ М и л а н ѣ ) .  — Прекрасный 
еще мастеръ былъ Ма рк о  Б а  з а й т и ,  близкій къ Джованни Беллини, но 
нѣсколько больше наклонный къ направленію Бартоломмео Виварипи. (А ка
демія и Санта-Марія де’ Фрари въ В е н е ц і и ) .

К ъ  Джов. Беллини примкнуло множество учениковъ и подражателей; нѣ
которые изъ послѣднихъ, какъ наприм. Джорджіоме и Тиціанъ, развертыва
ются свободнѣе іі величавѣй, такъ что становятся важнѣйшими мастерами 
слѣдующаго періода; но гораздо большая ихъ часть остаются вѣрны белли- 
иіевскому направленію. Ихъ особенность ограничивается только или болѣе 
нѣжнымъ, или болѣе важнымъ и строгимъ оттѣнкомъ. Во главѣ ихъ стоитъ 
милѣйшій и роскошный по колориту Ч и м а  д а - К о н е л ь я н о  (самая ранняя 
изъ всѣхъ извѣстныхъ работъ его —  Мадонна на престолѣ, 1489  г . ,  въ ви- 
ч е н ц с к о м ъ городскомъ музеѣ; другія —  въ в е н е ц і а н с к о й  академіи, въ 
Брерѣ м и л а н с к о й ,  въ музеяхъ п а р м с к о м ъ ,  б е р л и н с к о м ъ ,  п а р и ж 
с к о м ъ ,  въ л о н д о н с к о й  Національной Галереѣ). Потомъ В и н ч е н ц о  К а  
т е п а ,  чье главное произведеніе, св. Христина, спасаемая отъ потопленія, 
находится въ церкви Санта Марія Матеръ Домини; далѣе, Р о к к о  М а р к о н е  
и Д ж а м м а р і я  П е н п а к к и ,  изъ Тревизо; группа удинскихъ мастеровъ: 
М а р т и н о  да - У дине ,  П е л л е г р и н о  да-С ан ’ Д а и і э л е  и другіе; значи
тельнѣйшіе изъ бергамскихъ: Д ж н р о л а м о  и братъ его Ф р а н ч е с к о  
Р и ц ц о  ди- Сант а  К р о ч е  (работъ ихъ много и въ церквахъ, и въ галереяхъ); 
А н д р е а  П р е в и т а л и ,  впослѣдствіи отчасти подпавшій бергамскимъ влія
ніямъ; К р и с т б ф о р о  К а з е л л и ,  изъ Пармы, и Раввепатецъ П и к к о л о  
Р о н д и н е л л и ;  П ь е р ф р а и ч е с к о  Б и с с а л о ,  А н д р е а  К о р д е л е  А д ж и ,  
В и т т о р е  Б е л л и и і а н о ,  М а р к о  Б е л л о ,  А л о и с ъ  Т у р о л о ,  П і э т р о  
д е л л ь ’ И иг а  н п а т и  и т .  д. 1

Инымъ отчасти путемъ идетъ В и т т о р е  К а р п а ч ч і о ,  процвѣтавшій вна
чалѣ 16-го вѣка. Изображенія его почти всѣ сплошь носятъ вышеозиачен- 
ныі'і жанровый (бытописный) характеръ; въ нихъ обыкновенно сквозитъ свѣт
лой, живоподвижиая народная жизнь, способная, однако, въ случаѣ нужды, 
къ серьёзному и благочестивому настроенью. Изъ работъ его должно особенно 
привести нѣсколько большихъ живописныхъ цикловъ; такъ наприм. цѣлый 
рядъ сценъ изъ житія св. Уреулы въ в е и е ц і а н с ко іі академіи; другой подоб
ный рядъ изъ житій свв. Іеронима и Георгія (около 1507 г . )  въ школѣ Сан’ 
Джорджіо, и такой же, но теперь разнесенный уже,  рядъ сценъ изъ житія 
св. Стефана (опъ хранится теперь по частямъ въ б е р л и н с к о м ъ  и п а р и ж 
с к о м ъ  музеяхъ, въ Брерѣ м и л а н с к о й  и т .  д . ; есть одинъ престольный 
его образъ, 1514  г . ,  въ церкви Сан’ Витале въ В е н е ц і и ,  другіе въ зар-

1 Къ числу учениковъ Джованни Беллини можно еіцо ио всей вѣроятности отііесть Джи
во и о де-Барба р и са  который извѣстенъ какъ гравёръ подъ прозвищемъ «мастера съ ка- 
дуцеемъ« (змѣеобвитыяъ жезломъ) и которому принадлежитъ сцена семейнаго затишья въ 
а у г с б у р г с к о й  галереѣ, выполненная чрѳзвычайнно отчетливо и щегольски и помѣченная 
его именемъ, знакомъ и 1504 мт. годомъ. Святое Семейство среди пейзажа, также съ име
немъ мастери, находящееся въ рукахъ одного любителя въ Ни ря жѣ ,  особенно выдаетъ 
белдиніевскую школу и вмъстѣ съ тѣмъ явную наклонность къ искусству Сѣвера — 0 . М.



с к о м ъ  или за д р е к о м ъ  соборѣ въ Далмаціи н въ церкви Саіт Франческо, 
тамъ же) .  —  Современникъ Карпаччіо, превосходный живописецъ Б е н е 
д е т т о  Д і а н а  (можетъ-быть изъ Кремы), отличается величественными ха
рактерами своихъ фигуръ, сильнымъ колоритнымъ эффектомъ и прекрас
нымъ, широкимъ освѣщеніемъ. Его Мадонна на престолѣ, съ четырьмя свя
тыми вокругъ, находится въ в е н е ц і а н с к о й  академіи. Есть  тамъ еще че-

В веденіе пресв. Богородицы во храмъ, В итторе Карпаччіо, въ Брерѣ.

тыре образа той же руки,  приписываемые отчасти Мимѣ, отчасти Каденѣ. —  
Изъ учениковъ Карпаччіо слѣдуетъ привести довольно впрочемъ деревян
наго Д ж о в а н н и М а н с у э т и , да еще Л а д з а р о  С е б а с т ь я и и .

В е р о н с к і е  художники, процвѣтавшіе подъ исходъ 1 5 то  вѣка, также 
были обусловлены въ своемъ развитіи направленіемъ Андрея Мантеньи и 
Джованни Беллини. Менѣе значительнымъ и опять-таки еще немного рѣз
кимъ іі строгимъ является въ этомъ смыслѣ Л и б е р а  л с изъ Вероны (извѣ
стный притомъ и какъ миніатюристъ). Ученикомъ его былъ Ф р а н ч е с к о  
Т у р б и д о ,  прозванный иль-Моро (Мавръ). Полною мысли важностью и бла
городнѣйшею выработкой дѣйствуютъ, напротивъ, очень привлекательно: 
Ф  р а и ч е с к о М о р о и е (запрестольныя иконы въ веронскихъ церквахъ Сайта 
Марія ин’ Органо и друг., иныя работы въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ) и близко 
ему сродственный Д ж и рола мо даи-Либри (прекрасные образа въ разныхъ



веронскихъ церквахъ, именно въ Сайта Аиастазія, въ Сан’ Джорджіо Мад
жоре, въ Сан’ Дзено, а равно и въ тамошней городской галереѣ). Послѣд
няго превозносятъ также въ качествѣ отличнѣйшаго миніатюриста его вре
мени. Далѣе, извѣстный сверхъ-того и какъ гравёръ, мастеръ Д ж и р о л а м о  
М о ч е т т о ,  вышедиіій изъ беллиніевской школы (запрестольный образъ въ 
Санти Иазаро э Чельсо въ В е р о н ѣ ;  выполненная по его рисункамъ велико
лѣпная живопись по стеклу въ Санти Джованни з Паоло въ В е н е ц і и ) . —  
Къ нимъ примыкаетъ хорошій еще мастеръ Б а р т о л о м м е о  М о н т а н ь я  
изъ Виченцы, поражающій величавою, даже иногда терпкою важностью сво
ихъ фигуръ, значительными, рѣшительно выраженными характерами и му
жественной силою живописной обдѣлки і і рисунка. Главное произведеніе его 
кисти, 4499  г . ,  находится въ Брерѣ, другія въ в и ч е н ц с к и х ъ  церквахъ и 
въ тамошнемъ городскомъ музеѣ. — Подражатель его, Д ж о в а н н и  Боп-  
к о п с и л ь і о ,  прозванный иль-Маре с к а  ль ко,  правда немного жестковатъ, 
но никогда ие теряетъ вполнѣ значительности; нѣкоторыя его работы есть 
въ В е н е ц і и ,  а главное произведеніе находится въ Сан’ Рокко въ В и 
ч е н ц ѣ .  —  Современниками этихъ мастеровъ были Д ж о в а н н и  С п е р а н ц а , 
М а р ч е л л о  Ф о г о л и н о ,  Ф р а н ч е  с к о  В е р л а  и др.

§ 3. Умбрійская школа.

Умбрійская школа, 1 которой главнымъ гнѣздомъ была П е р у д ж і я ,  дер
жится въ итальянской живописи 45-го вѣка почти такого же направленія, 
какимъ въ эпоху 44-го столѣтія шла сіонская школа. И она преимущественно 
озабочена выраженіемъ мечтательно-религіозныхъ чувствъ, которыя охотно 
облекаетъ въ нѣжную и граціозную форму. По и относительно ея необхо
димо прослѣдить, какъ именно, подъ наитіемъ разнообразныхъ вліяній, она 
лишь понемногу выработалась до своей особенности изъ того общаго, духо- 
настроенія, которое было свойственно 45-му вѣку.

Пробужденію вышеуказанной мечтательности кажется нс мало содѣйство
вала вопервыхъ сама сізнская школа. Поводомъ къ тому служили пребываніе 
Сіэнца Т а д д е о  д и - Б а р т о л о  въ Перуджіи и оставленныя имъ тамъ работы. 
Въ разныхъ умбрійскихъ мѣстностяхъ, особенно въ А с с и з и ,  попадаются 
живописныя произведенія, обличающія болѣе или менѣе близкое подражаніе 
манерѣ Таддео. Въ А с с и з и  слѣдуетъ преимущественно указать въ этомъ 
отношеніи на фрески въ маленькой церкви Санта Катерина (или Сант’ Анто
ніо ди-Віа Суперба); снаружи этой церкви писаны онѣ рукою М а р т и п е л л о  
( 4 4 2 2  г . ) ,  внутри —  рукою М а т т е о  д и - Г у а л ь д о  и П і э т р о  А н т о н і о  
д и - Ф у л и н ь і о ,  изъ которыхъ особенное значеніе имѣлъ, говорятъ, послѣд
ній. 2 —  Въ нѣсколько сродствеиномъ этому характерѣ дѣйствовали, пожа-

1 Сравни P a s s a v a n t ,  Rafael vu» Urbino etc. 1. —  Denkm äler der Kunst, рис. 7 0 . — 
2 Относительно этихъ зачатковъ умбрійской школы извѣстія и разысканіи очень еще 
неудовлетворительны. Вотъ почему мы и не боремъ на себя покамѣстъ окончательно рѣшать 
подобный вопросъ.



луй, и стремленія сосѣдней анконской мархіи, особенно груды Джентиле 
да-Фабріано. Такимъ образомъ въ лицѣ Б е н е д е т т о  Б о н ф и л ь и  изъ Пе
руджіи (во второй половинѣ 45-го вѣка) встрѣчаемъ мы довольно явнаго, 
только рѣзче реалистичнаго послѣдователя Джентиле. Главная работа его—  
Поклоненіе Волхвовъ въ п е р у д ж и н с к о й  церкви Сан’ Доменико; другія на
ходятся въ разныхъ мѣстахъ того же города (особенно фрески въ палаццо 
Пубблико, въ часовнѣ Пріоровъ, что нынѣ пріемная выборныхъ; онѣ были 
начаты съ 4 454  г . ) .

На болѣе строгую разработку формы подѣйствовали, какъ навѣрно должно 
полагать, вліянія со стороны тосканской школы (сначала главнымъ образомъ 
черезъ Пьера делла-Франческу) и со стороны верхнеиталійскаго искусства 
по преимуществу. Въ этомъ отношеніи слѣдуетъ привести работы Ф і о -  
реицо  д и- Ло ре н цо ,  напоминающія во многомъ произведенія Мантеньи, а 
также и Бартоломмео Виварини. Есть  нѣсколько образовъ его въ ризницѣ 
Сан’ Фраическо де" Конвентуали въ Н е р у д н ы й  ( 4487  г . ) ;  прекрасный 
образъ Мадонны въ палаццо Пубблико, надъ входной дверыо въ залъ «Но
ваго Кадастра » ; другой —  въ одномъ изъ боковыхъ придѣловъ церкви Сан г’ 
Агостино.

4Іо одиовременно съ дѣятельностью вышеназванныхъ мастеровъ, и знаме
нательнымъ уже образомъ, проявляются зачатки самобытнаго стремленія 
умбрійской школы въ произведеніяхъ П и к к о л о  А л у н п о  изъ Фулипьіо. 
Отъ старозавѣтной незатѣйливой манеры Сіэнцевъ этотъ мастеръ постепенно 
переходитъ къ болѣе полной выработкѣ. Ие обладая творческой изобрѣта
тельностью, онъ умѣлъ одиако придавать своимъ фигурамъ что-то задушев
ное и вообще пріятное, —  женскимъ и ангельскимъ головкамъ необыкновен
ную нѣжность, а мужскимъ обликамъ иногда поразительное важностью выра
женье. Особливо замѣчательна драматичность его композиціи, страстная под
вижность его фигуръ, которыя нерѣдко переходятъ даже мѣру въ выраженіи 
душевныхъ волненій. К ъ  числу раннихъ его работъ принадлежатъ: главный 
престолъ францисканской церкви в ъ Д и р ^ т ѣ  (между Нсруджіей и Тбди, 
4458 г . ) ;  престолъ въ Брерѣ м и л а н с к о й ,  4465  г . ,  и замѣчательный 
двучастный образъ того же года въ кар  л ь с р у й с к о й  худояіественной га
лереѣ (К унстгалле ); полное высокой прелести Благовѣщеніе въ Санта Марія 
Нова въ П е р у д ж і и  ( 4 4 66 ) .  Другія работы въ замкѣ С а н ’ С ев ери но 
( 4 4 8 6 ) ,  въ церкви св. Франциска въ Г у  а ль до ( 4 4 7 4 ) ,  въ б о л о п ь с к о й  
Пинакотекѣ, бывшая прежде въ арчевійскомъ госпиталѣ, близъ Фулипьіо 
( 4 4 8 2 ) ,  въ главной церкви городка І І о ч е р ы  ( 4 4 8 3 ,  значительныя опять 
въ высшей степени), превосходный триптихъ (4 487 )  съ Распятіемъ и дру
гими сценами Страстей Христовыхъ въ храмѣ Санта Кьяра въ А к в и л ѣ ;  1 
въ Сан’ Пикколо, въ Ф у л ь н ь і о ,  богатый напрестольникъ 4492  г . ,  кото
раго шестичастная пределла съ надписью хранится въ луврскомъ собраніи, 
въ П а р и ж ѣ ;  въ л а - Б а с т і а ,  близъ Ассизи ( 4499  г . ,  уже второстепеннаго 
достоинства); и мн. др.

1 S c h u l z ,  U nterita lien , I I ,  стр. 69.



Чуть ли не существенно подъ вліяніемъ этого Никколо А.іунно первона
чально образовался главный мастеръ умбрійской школы II і э т  р о В  а н у ч ч и 
изъ Кастелло делла-ГІіэве, называемый обыкновенно П і э т р о  П е р у д ж и н о  
(родился, какъ сплошь полагаютъ, въ 4446 г . ,  умеръ въ 4524 ) .  Впослѣд
ствіи отправился онъ во Флоренцію, къ Андрею Вероккіо, и усвоилъ себѣ 
ту  свободную, основанную на натуралистическомъ взглядѣ выработку формы, 
которою такъ отличались флорентинскіе мастера. Характернымъ этому сви
дѣтельствомъ служатъ нѣкоторыя произведенія середнен его эпохи; такъ 
наприм. Поклоненіе Волхвовъ въ Санта Марія Нова въ П е р у д ж і и ,  и еще 
болѣе, стѣнной ооразъ, представляющій Врученіе ключей Петру апостолу, 
въ Сикстинской часовнѣ въ Р и м ѣ ,  — работа, очень близко подходящая къ 
тамошнимъ фрескамъ Гирландайо. (Другія его фрески въ Сикстинской ча
совнѣ были потомъ безпощадпо сбиты со стѣнъ для очистки мѣста подъ 
Страшный Судъ Микельанджело).— Перуджино не остановился одиакожь 
на этомъ флорентинскомъ направленіи; онъ воротился опять къ родному 
своему характеру и, опираясь на свободпо-развившееся мастерство, создалъ 
цѣлый рядъ такихъ произведеній, которыя прелестны и утонченно-нѣжны въ 
своей формѣ, прозрачно цвѣтисты въ колоритѣ, и при этомъ носятъ на себѣ 
отпечатокъ въ высшей степени милаго, задушевнаго и мечтательно возбуж
деннаго чувства. Прекраснѣйшія изъ нихъ принадлежатъ послѣднему десяти
лѣтію 45-го вѣка. Такъ-какъ большая часть этихъ работъ помѣчена годами, 
то мы и можемъ перечислить ихъ здѣсь послѣдовательно. Начнемъ съ 
запрестольныхъ иконъ: Поклоненіе Младенцу Іисусу въ виллѣ Альбани 
въ Р и м ѣ  ( 4494  г , ) ;  того же почти времени Мадонна съ двумя ангелами и 
двумя святыми женами, которая изъ собранія короля Нидерландскаго пере
шла въ Л у в р ъ ;  Богоматерь на престолѣ, со святыми вокругъ, во флорен-  
т и н с к и х ъ  Уффиціяхъ ( 4 4 9 3 ) ;  подобный же и современный образъ въ импе
раторской в ѣ н с к о й  галереѣ; подобный же и притомъ великолѣпный образъ 
въ Сант’ Агостино въ К р е м о н ѣ  ( 4 4 94 ) ;  Снятіе со Креста, и Мадонна въ 
молитвѣ передъ Младенцемъ Іисусомъ, въ галереѣ Питти во Ф л о р е н ц і и  
( 4 4 9 5 ) ;  того же года Мадонна со святыми въ ватиканской галереѣ въ 
Р и м ѣ ;  большой напрестольникъ изъ Сан’ Піэтро Маджоре въ П е р у д ж і и  
( 4495  и 4496 ,  нынѣ разнесенный: пять погрудныхъ ликовъ святыхъ въ 
ризницѣ этой церкви, три другіе въ ватиканской галереѣ, главный образъ 
Вознесенія Христова въ л і о н с к о м ъ  музеѣ, образа иределлы въ картинной 
галереѣ въ Р у а н ѣ ) ;  Мадонна со святыми въ Санта Марія Нова въ Ф а  но 
( 4 4 97 ,  и въ той яіе церкви превосходнѣйшее еще Благовѣщеніе, 4498 ) ;  
Мадонна въ Саи’ Піэтро Мартире, близъ Сан'Доменико въ П е р у д ж і и  
( 1 4 98 ) .  К ъ  иконамъ этимъ примыкаетъ еще одна чрезвычайно цѣнная, 
Явленіе Богородицы св. Бернгарду, которое изъ Санто Спирито во Ф л о р е н 
ц і и  перешло въ м ю н х е н с к у ю  Пинакотеку. —  За тѣмъ слѣдуетъ ( 4500  г. ) 
циклъ фресковыхъ картинъ въ Колледжо дель-Камбіо въ П е р у д ж і и ,  пред
ставляющихъ нѣкоторыя библейскія сцены, пророковъ, сивиллъ, героевъ 
незапамятнаго времени, разныя аллегорическія фигуры и т . п . ;  а обокъ 
съ нимъ —  изящный фресковый образъ Рождества Христова въ Сан’ Фран
ческо дель-Монте, близъ П е р у д ж і и .  —  Далѣе идутъ: Мадонна со святыми 
во ф л о р е н т и н с к о й  академіи ( 4500  г . ) ;  святые у главнаго престола въ



сейчасъ названной церкви Сан’ Фраическо дель-Монте ( 1 5 0 2 ) ;  главный 
престолъ въ Сант’ Агостино въ П е р у д ж і и  (1 5 0 2 ) ; потомъ сработанный 
(вѣроятно въ 1503  г . )  для павійской Чертозы напрестольникъ, котораго 
важнѣйшія части перешли изъ собранія герцога Мельци въ Національную Г а 
лерею въ Л о н д о н ѣ ,  и Поклоненіе Волхвовъ, стѣнной фресковый образъ въ 
К а с т е л л о  д е л л а - И і э в е ,  въ часовнѣ братства Сайта Марія де’ Бьянки .—  
Послѣ этого, приблизительно съ 1504 г . ,  въ работахъ Перуджино начинаетъ 
проявляться болѣе бѣглая обдѣлка, облегчающая себѣ трудъ повтореніемъ 
однихъ и тѣхъ же мотивовъ; а въ позднѣйшіе года эта сравнительно поверх-

Мадонна Перуджино въ галереѣ П итти во Флоренціи.

ностная манера переходитъ даже въ ремесленность: типы внутренно-взвол- 
нованиаго чувства Перуджино передаетъ ужь чисто-внѣшиимъ, условнымъ 
образомъ и производитъ этимъ въ своихъ работахъ того времени очень не* 
отрадный эффектъ. Таковы между прочимъ св. Севастьянъ въ церкви Сан’ 
Франческо въ П е р у д ж і и  (1 5 4 8  г .)  и фрескъ Піэта ( 4 5 2 4 )  въ соборѣ го
родка С п е л л о .

К ъ  Перуджино примыкаетъ значительное число помощниковъ и учени-^ 
ковъ, которые съ большимъ или меньшимъ талантомъ усвоили себѣ его спо
собъ изображенія. Одиакожь многіе изъ нихъ выступили впослѣдствіи на 
путь болѣе свободной выработки искусства; между ними отличнѣйшимъ пи
томцемъ Перуджино былъ Р а ф а э л ь  С а н т и ,  который своимъ высшимъ раз
витіемъ подѣйствовалъ сильно и разнообразно также и на развитіе своихъ 
соучениковъ. (О работахъ, произведенныхъ имъ въ перуджииовскомъ на
правленіи и принадлежащихъ къ числу изящнѣйшихъ образцовъ умбрійской 
школы, поговоримъ мы далѣе, при обзорѣ самобытной его дѣятельности).



Послѣ Рафаэля здѣсь преимущественно слѣдуетъ отмѣтить: А н д р е я  ди- 
Л у и д ж и ,  изъ Ассизи, прозваннаго л’ И и д ж е н ь і о ;  онъ былъ скорѣе по
мощникомъ и соревнителемъ, нежели ученикомъ Перуджино, очень близко 
подходя къ послѣднему, но будучи однообразнѣе въ чувствѣ; особенно отли
чается онъ большею дебелостью въ образованіи своихъ головъ. Главными, 
съ вѣроятностью приписываемыми ему трудами, должно назвать: превосход
ную Мадонну въ часовнѣ палацца Консерваторовъ* на Капитоліи въ Р и м ѣ ;  
точно такой же образъ надъ воротами Саи’ Джакомо въ А с с и з и ;  образокъ 
Мадонны въ тамошнемъ монастырѣ св. Андрея и большое Святое Семейство 
въ Л у в р ѣ .  — Б е р н а р д и н о  д и - Б е т т о ,  изъ Перуджіи, прозваннаго иль- 
И и и т у р и к к і о ,  также скорѣе помощника, нежели ученика; онъ очень бли
зокъ къ Перуджино нѣжностью и задушевностью, но часто впадаетъ въ по
верхностную манеру, особенно въ позднѣйшіе года. К ъ  лучшимъ работамъ

Изъ фрескъ Пиитуриккіо въ книгохранилищѣ сіэнскаго собора.

его принадлежатъ вопервыхъ разныя фрески въ Р и м ѣ :  въ одной часовнѣ 
церкви Санта Марія Арачбли (житіе св. Бернардина сізискаго) и тѣ , что на
писаны имъ въ соборѣ городка С п е л л о .  (Ниже достоинствомъ находящіяся 
въ Санта Марія дель-Паоло и въ покояхъ Борджіевской половины въ Вати
канѣ; послѣднія привлекательны однако необыкновенно-роскошными арабес
ками). Потомъ —  дивно законченный образъ Мадонны въ ризницѣ храма 
Сант’ Агостино въ Сан’ Северинѣ и образа столь же превосходнаго панре-

» Почетныхъ блюстителей города.



стольника въ н е р у д ж и и с к о й  академіи. Обширный и вмѣстѣ тщательный 
по обдѣлкѣ трудъ составляютъ фрески изъ жизни папы Пія 11 въ книго
хранилищѣ с і з и с к а г о  собора, въ томъ числѣ двѣ, выполненныя но ра- 
фаэлевымъ рисункамъ (около 4503 г . ) .  1 — Съ ІІиитуриккіо. часто смѣ
шивали не такъ цѣннаго земляка-его, Б е р н а р д и н о  П е р у д ж и н о  (пи
салъ съ 4498 по 4524 г . ) ,  чей образъ есть теперь въ луврскомъ собраніи, 
куда оиъ перешелъ изъ церкви Сан’ Фраическо въ Перуджіи. 2 —  Очень 
значителенъ потомъ Д ж о в а и и и ,  прозванный ло- Спань я  (Испанцемъ); 
разныя его работы въ Т р е в и  (именно: внутри и внѣ церкви Сан’ Мартино, 
4512 г . ,  и двѣ отличныя фигуры святыхъ въ церкви Мадонна делле-Ла- 
гриме), равно какъ и напрестольный образъ въ Сан’ Фраическо въ А с с и з и ,  
далѣе —  прекрасный фресковый ликъ Мадонны съ четырьмя святыми и фре
ски въ клиросѣ церкви С а и’ Д ж а к о м о близъ Фулипьіо принадлежатъ къ 
благороднѣйшимъ произведеніямъ этой школы. Его же еще руки прекрасное, 
но нолусмытое Поклоненіе Волхвовъ изъ дома Аикаяші въ Сполето, на
ходящееся теперь въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ; маленькое орученіе св. Ека 
терины въ палаццо Питти во Ф л о р е н ц і и  и очаровательная Мадонна съ 
Младенцемъ въ Л у в р ѣ ,  приписываемая тамъ ІІиитуриккіо. —  Въ числѣ 
другихъ, впрочемъ не такъ уже отличныхъ послѣдователей Перуджино, одинъ 
изъ даровитѣйшихъ —  Д ж а и ни к о л а  Ma ни и (главное произведеніе его въ 
Сан’ Томмазо въ П е р у д ж і и ) .  Таковъ еще Э в з е б і о  ди-Сан ’ Д ж о р д ж і о ;  
есть двѣ его фрески въ крытомъ ходѣ церкви Саи’ Даміано въ А с с и з и ,  
4507 г . ;  прекрасное Поклоненіе Волхвовъ въ Сан’ Франческо въ Мат е-  
л и к ѣ ,  4542  г . ;  и тотъ же сюжетъ въ запрестольной иконѣ одного изъ при
дѣловъ п е р у д ж и и с к о й  церкви Сант'Агостино ( 4 5 0 5 г . ) .  2 Т и  бер і о  д’ А с 
с из и ,  Ф р а н ч е с к о  М е л а н ц і о ,  С и н и б а л ь д о  И б и ,  и мн, др ., зани
маютъ только второстепенныя мѣста.

Родственное перуджиновскому направленіе обнаруживается у двухъ еще 
отличныхъ мастеровъ, хотя они родомъ не изъ Умбріи. Одинъ изъ нихъ 
Д ж о в а н н и  С а н т и  Урбинецъ, отецъ Рафаэля (род. до 4 450 ,  ум.  въ 
1 494 ) ,  художникъ, хоть и по надѣленный сильнымъ пареніемъ фантазіи, но 
своею добросовѣстною выработкой, а часто также высокимъ достоинствомъ 
и пріятностью, способный возбудить живой къ себѣ интересъ. Работы его 
разсѣяны главнымъ образомъ по анконской мархіи. Особенно важны: Ма
донна со святыми въ Санта Кроче и Посѣщеніе Проч. Дѣвы въ Сайта Марія 
Нова, обѣ въ Ф а  и о; Мадонна въ больничной молельнѣ въ М о й т е  ф і о р е ;  
запрестольный образъ въ г р а д а р е н о й  приходской церкви ( 1 4 8 4  г . ;  Гра
дира въ семи итальянскихъ миляхъ отъ Пезаро); другой въ б ер ли и с к о м ъ  
музеѣ ( 4 4 8 6 ) ;  таковой же для часовни Буффи въ у р б и н с к о й  церкви фран- 
цисканъ ( 4 4 9 8 ,  —  колѣнопреклоненные вдатели вовсе не изображаютъ въ

1 Raccolta dclle più celebri p itture  esistenti nclla citta di Siena. — 2 Си. 0. M iind -
l e r ,  Essai d’ une analyse critique de la notice des tableaux ita liens du Louvre , стр. 167 .__
3 Этотъ образъ, издавна извѣстный подъ настоящимъ своимъ именемъ, провозглашенъ нѣ
сколько лѣтъ тому назадъ очень шумно однимъ нѣмецкимъ критикомъ за новооткрытаго 
Р а ф а э л я ,  тогда какъ уже и Вазари положительно объ немъ упоминаетъ! (См . Обработанное 
Шорномъ п Фермеромъ нѣмецкое изданіе Вазари, часть 11, Отдѣл. 2, стр. 398).



немъ семейство живописца, какъ обыкновенно говорятъ). По отличнѣйшимъ 
произведеніемъ Джованни были фрески, которыми расписалъ онъ часовню 
семьи Тиранпіі при доминиканской церкви въ К а л ь и  (около 1492 г . ) ,  и гдѣ 
главное мѣсто занимаетъ Мадонна на престолѣ, окруженная ангелами, а по
томъ слѣдуютъ Воскресеніе Христово и разныя другія изображенія.

Несравненно важнѣе другой мастеръ, Ф р а н ч е с к о  Р а и б о л и н и  изъ 
Болоньи, прозванный Ф р а н ч е с к о  Ф р а и ч і а  (род. около 1450 , умеръ въ 
1517 г . ) ,  достойный соперникъ ГІеруджина. Отличившись напередъ какъ 
золотыхъ-дѣлъ-мастеръ и медальеръ, этотъ художникъ только уже подъ 
старость обратился къ живописи; на исго особенно должно было подѣйство
вать вліяніе Перуджина; ио въ то же самое время онъ съ одной стороны какъ 
будто бы подходитъ къ тѣмъ Ломбардцамъ, которые избрали болѣе задушев
ное направленіе, а съ другой —  къ венеціанскимъ мастерамъ; такъ до
вольно уже близко къ послѣднимъ стоитъ одно Святое Семейство его рук:і 
въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ ( I ,  Д» 221 ) .  Этимъ не безвыгодно отличается онъ 
отъ сантиментальной часто мечтательности Перуджино большею свободой и 
искренностью. Самыми ранними изъ всѣхъ извѣстныхъ намъ работъ его 
долгкио признать двѣ очень уже хорошія запрестольныя иконы въ Б о л о н ь ѣ ,  
одна ( 1490  г . )  въ тамошней Пинакотекѣ, другая въ церкви Can’ Джакомо 
Маджоре, въ часовнѣ Бентивольи. Иныя еще работы, изъ которыхъ многія 
высокой цѣны, въ б о л о п и с к о й  же Пинакотекѣ; въ палаццо Боргезе въ 
Р и м ѣ ,  именно великолѣпный св. Стефанъ; двѣ знаменитыхъ иконы изъ со
бранія герцога Луккскаго въ Національной Галереѣ въ Л о н д о н ѣ ;  одинъ 
изъ милѣйшихъ образовъ его, Богоматерь въ молитвѣ передъ Младенцемъ 
Сыномъ, въ м ю н х е н с к о й  Пинакотекѣ; наконецъ въ Луврѣ, въ П а р и ж ѣ ,  
(вѣроятно) то погрудпое изображеніе меланхолическаго юноши, которое 
должно поставить на ряду съ благороднѣйшими созданіями вполнѣ завершен
наго искусства. Выполненныя имъ и его учениками фрески изъ житія св. Це
циліи нъ церковкѣ Сайта Чечилія въ Б о л о н ь ѣ  (обращенной теперь въ 
пассажъ), также принадлежатъ къ важнѣйшимъ его произведеніямъ, осо
бенно двѣ сцены, вполнѣ писанныя его рукой, —  обрученіе и похороны 
св. угодницы.

Къ  Фрапчіи примыкаетъ довольно многочисленная школа. Но обо многихъ 
изъ учениковъ его намъ придется упомянуть только въ слѣдующей главѣ. 
Въ числѣ тѣхъ,  которые блюли но крайней мѣрѣ отчасти своеобразное его 
направленіе, можно назвать здѣсь: двоюроднаго брата его Д ж у л і о  и сына—  
Д ж а к о м о  Ф р а н ц і ю ,  значительнѣйшаго изъ его послѣдователей (Покло
неніе Пастырей въ Сан’ Джованни въ П а р м ѣ ,  нѣсколько образовъ въ бер- 
л и и с к о м ъ музеѣ) ; потомъ —  братьевъ I1 в и до и А  м и к о А с п е р т и и и 
(есть хорошія фрески послѣдняго въ часовнѣ Сант’ Агостино въ Л у к к ѣ ) ;  
Д ж о в .  Марі ю К і о д а р о л о ,  Б і а д ж о  II у п и и и и уже поименованнаго нами 
прежде Феррарца Л о р е н ц о  К о с т у .

Надо въ заключеніе замѣтить, что къ началу 46-го столѣтія и въ С і э н ѣ  
выступаетъ направленіе, сродственное умбрійскому. Здѣсь повпдимому надле
житъ его приписать не столько указанному выше давнему стремленію сіон
ской школы, сколько непосредственному вліянію со стороны умбрійской. Въ



этомъ именно смыслѣ могло быть очень важно пребываніе въ Сіэнѣ Пинту- 
риккіо (для работъ въ книгохранилищѣ собора). Не менѣе впрочемъ должно 
приписывать вѣса также вліянію Перуджина и изученію притомъ флорентин
скихъ мастеровъ. Именитыми художниками этого направленія являются: 
Б е р н а р д и н о  Ф у н г а и  (1 4 6 0 — 1516 ; есть нѣсколько пріятныхъ запре
стольныхъ иконъ его руки въ c i э н с к и х ъ  храмахъ, именно въ Фонте Джу- 
ста , въ Кармине и въ Серви) и особенно Д ж и р о л а м о  д е л ь - И а к к і а  (боль
шой образъ въ мѣстной академіи, съ Благовѣщеніемъ и Посѣщеніемъ Пречи
стой Дѣвы; фрески въ молельняхъ Сайта Катерина и Сан’ Бернардино, —  
Рождество и Благовѣщеніе Богородицы), который, при жесткомъ, правда, 
колоритномъ эффектѣ, замѣчателенъ нѣжною моделлировкой формъ и пріят
ностью характеровъ. Гораздо ниже значеніемъ Д ж а к о п о  П а к к і а р о т т и ,  
которому прежде ошибочно приписывали большую часть Паккіевыхъ про
изведеніи. 1

§  4 . Неаполитанская школа.

Значительныя, но не достаточно еще изслѣдованныя явленія представля
етъ,  наконецъ, живопись 15 го вѣка въ Неаполѣ. Реализмъ здѣшней школы 
опредѣляется въ многоразличныхъ отношеніяхъ, и мѣстами даже почти впол
нѣ, очевиднымъ вліяніемъ фландрскихъ пли фламандскихъ художественныхъ 
пріемовъ. Говорятъ, будто король Peur, Анжуйскій, самъ ученикъ ван’ Эйка, 
уже опосредствовалъ на первый разъ своей дѣятельностью замѣчательную 
эту связь; не осталась при этомъ безъ вліянія конечно и бытность въ Не
аполѣ Антонелло да-Мессина. Иа ряду съ нимъ, въ первой половинѣ 15-го 
столѣтія, равно какъ и въ иредъидуіцую эпоху, зачастую работали въ Неаполѣ 
художники средней и верхней Италіи, и даже, случалось, иноземцы. Уже 
выше упоминали мы (11, 495)  о Миланцѣ Б и з у ч ч і о ,  который около 4433 г. 
трудился въ церкви Сан’ Джованни а-Карбонара. П е т р ъ  Д о м и н и ч и  изъ 
Моптепульчіано въ 4420  г. написалъ со всей глубиной сіонскаго чувства 
образъ Богоматери въ К а м а л ь д о л и ,  близъ Неаполя. Въ 4435-мъ Ф р а и 
ч е с к о  изъ Ареццо украсилъ фресками церковь С а н ’ П і э т р о  и и ' Г а л а -  
т и п а ;  наконецъ въ соборѣ города Т р а н и  есть даже запрестольный образъ 
какого-то Д ж о в а н н и  д и - Ф р а и ч і а  ( т .  е.  Француза ? ) ,  4432  г.  Но 
всѣ работы эти держатся повидимому еще въ колеѣ чисто средневѣковаго 
искусства. 2

Тѣмъ, напротивъ, рѣшительнѣе должно было выступить теперь во всей силѣ 
фламандское вліяніе. Сначала обнаруживается оно не столько въ высшихъ сфе
рахъ композиціи и формообразованья, сколько въ пейзажныхъ принадлежно
стяхъ и тому подобныхъ аксессуарахъ, у Л и т о н і я  С о л а р і о ,  прозваннаго 
л о- Ц и н г а  р о (Цыганъ). Время жизни этого художника полагаютъ между

1 См. V a s a r i ,  изданіе Loin ou nier, томъ X I ,  стран. 172, 194. —  * Сравни извѣстія въ 
S c h u l z ,  U nterita lien .



1382 и 1443 годами; но приписываемыя ему произведенія рѣшительно но
сятъ на себѣ пошибъ второй половины 13-го столѣтія. Они какъ будто за
нимаютъ середину между школами умбрійской и верхнегерманской; чрезвы
чайно привлекательны они выраженіемъ сладостной, благодушной, хотя вовсе 
не возвышенной кротости. Быть-можетъ, эта ея особенность указываетъ на 
родственную связь ея съ староиснаискимъ искусствомъ; то, что мы знаемъ 
о послѣднемъ, очень подходитъ къ подобному направленію, а политическія 
обстоятельства того времени по крайней мѣрѣ не противорѣчатъ вѣроятности 
такой догадки. Преимущественно можно это сказать о тѣхъ образахъ неа- 
ііольскаго музея, которые слывутъ за Цингаровы (въ особенности объ одной

Изъ фрескъ въ крытомъ ходѣ Сан’ Северино въ Неаполѣ.

Мадоннѣ на престолѣ, окруженной святыми), равно какъ по  разныхъ запре
стольныхъ иконахъ тамошнихъ церквей (таковы Несеніе Креста въ Сан’ До
менико Маджоре, и св. Францискъ, раздающій орденскія правила, въ Саи' 
Лоренцо). Не совсѣмъ того характера, но также очень значительны, приписы
ваемыя ему (къ сожалѣнію поврежденныя) фрески въ монастырскомъ дворѣ 
С а н ’ С е в е р и н о ,  изъ житія св. Бенедикта; въ особенности отличаются онѣ 
мастерскою выработкой пейзажныхъ фоновъ. —  Работы учениковъ Цингаро, 
братьевъ П і э т р о  и И п н о л и т о  Д о я д з е л л и ,  очень цѣнны въ томъ же с а 
момъ отношеніи. Совершенно во фландрскомъ стилѣ задуманы и даже на
писаны только ужь образа другого Ципгарова ученика, С и м о н е  Н а п ы  стар
шаго, въ не а п о л ь с к о м ъ  музеѣ. —  Изъ той же школы вышелъ процвѣтав*



шій подконецъ 15-го столѣтія С и л ь в е с т р о  де-Бони .  Труды его, и осо
бливо въ высшей степени очаровательный запрестольный образъ Мадонны въ 
церкви Санта Реститѵта (рядомъ съ соборомъ), принадлежатъ къ изящнѣй
шимъ созданіямъ неаполитанскаго искусства. 1 — Ученикъ Сильвестра, А н 
т о н і о  д’ А м а т о ,  образовался, говорятъ, по ііеруджиновскимъ произведені
ямъ, что впрочемъ подтверждаютъ и приписываемыя ему работы.

1 Исторія неаполитанскаго истусства, особенно за зту эпоху, крайне перепутана и ноясна. 
Сравни извѣстія въ J a k .  B u r c k h a r d t ’s Cicerone, стр. 843 и далѣе. Шульцъ (въ книгѣ 
U n ier ita lie n ) говоритъ, будто образъ Сильвестро въ Санта Реститута помѣченъ 1590 нъ 
годомъ, а другой, въ с о р р е н т с к о м ъ  соборѣ, носитъ его имя и помѣту 1575-го. Не смотря 
на то, замѣчаетъ оиъ, приписываютъ ему и одинъ образъ въ Сан’ Піэтро Мартирѳ въ Н е
а п о л ѣ ,  хотя помѣченный 1501-мъ годомъ и вовсе безъименный; вслѣдствіе чего Ч. Ката- 
лани прибѣгаетъ къ удобному предположенію, что Сильвестровъ Бонп было двое. Но 0 . 
Мювдлеръ, съ другой стороны, рѣшительно завѣрилъ издателя, что образъ въ Санта Рести 
тута явственно помѣченъ 1500-мъ годомъ и «безусловно принадлежитъ началу 16-го сто
лѣтія». В . Л.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

ИТАЛЬЯНСКОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ВЪ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНѢ ШЕСТНАДЦАТАГО

СТОЛѢТІЯ.

Общія замѣчанія.

*  Очпстилп отъ произвольныхъ и не знающихъ мѣры замашекъ дикаго инстинкта.

Начало и первыя десятилѣтія 16-го вѣка довели изобразительныя искус
ства въ Италіи до самой вершины ихъ развитія. Явленіе это было по 
рождено совокупностью общихъ бытовыхъ условій, которыя въ это 

именно время сложились крайне благопріятно для Италіи. Новое умонаправ- 
леиіе, наставшее въ европейскомъ мірѣ съ 15-мъ вѣкомъ, конечно могуще
ственно проникло и итальянскую жизнь, что вполнѣ доказывается вышеопи
санными художественными стремленьями; однакожь оно не вошло настолько 
въ глубину ея, чтобы расшевелить и внутреннее ядро этой жизни, чтобы 
вкорень извести живой слѣдъ древности и обосновать совсѣмъ новое суще
ствованье. Италія тѣмъ менѣе нуждалась въ этомъ на первыхъ порахъ, что 
интересы романтической эпохи вообще никогда не преобладали въ ней такъ 
исключительно, какъ на Сѣверѣ (о чемъ не разъ уже говорено); новое на
правленіе въ сущности только преобразило здѣсь тотъ же стародавній опять 
бытъ. Не смотря на всѣ возникшія съ начала 15-го вѣка перемѣны, художе
ственное развитіе Италіи все-таки является поступательнымъ, сплошь непре
рывнымъ. Тамъ вполнѣ овладѣли реальными элементами изображенія, воспи
тали и очистили смыслъ изученіемъ антика; * съ высокимъ и свободнымъ 
взглядомъ на міръ и на жизнь, обратились теперь снова къ великимъ преда
ніямъ прошлаго и такимъ образомъ создали произведенія, которыя, будучи 
самоувѣренно смѣлы, но при этомъ полны мѣры и достоинства въ тѣлесномъ 
своемъ проявленіи, должны были вмѣстѣ съ тѣмъ проявить н высшую силу ду
ховной жизни. Требованія современниковъ шли какъ не льзя болѣе поощри
тельно навстрѣчу такому направленью. Могущественные и высокообразован
ные папы, какъ нанрим. Юлій II и Левъ X , властители, вельможи, города и



частныя лица,— всѣ сознавали, всѣ были убѣждены, что предпринимая подоб
ныя работы, опи скорѣе нежели чѣмъ либо другимъ воздвигнутъ этимъ пре
краснѣйшій памятникъ своему времени. Вокругъ великихъ мастеровъ искус
ства, которые высятся надъ всѣми другими какъ свѣтлыя вершины этой досто
памятной поры, собирались многочисленные круги учениковъ, ревностно 
разработывавшихъ далѣе то достояніе, которое сами отъ нихъ получали.

Въ этотъ періодъ итальянскаго искусства мы опять-таки предпосылаемъ 
всему остальному обзоръ ваяиія. Правда, теперь въ большей еще мѣрѣ, не
жели въ 15-мъ столѣтіи, главный запасъ художественныхъ силъ обращенъ 
на живопись, и еще яснѣе прежняго предстаютъ намъ въ послѣдней различ
ные основные элементы и направленія эпохи; тѣмъ ие менѣе скульптура н 
теперь преимущественно способна открыть собою обзоръ новаго художествен
наго стремленія, именно потому что и за это время она всего лучше пред
ставляетъ его общность; да притомъ нс менѣе самой живописи, хотя конечно 
далеко не въ такомъ широкомъ объемѣ, обнаруживаетъ она передъ нами и 
высоту художественнаго развитія.

А. СКУЛЬПТУРА.
§ 1. Флорентинскіе мастера.

Важнѣйшими средоточіями скульптуры были и теперь, какъ въ 15-мъ вѣкѣ, 
Флоренція и Венеція, къ которымъ, точно такъ же какъ и тогда, примыкалъ 
за тѣмъ Неаполь. !\1ы сперва разсмотримъ значительнѣйшихъ художниковъ, 
трудившихся во Флоренціи или вышедшихъ оттуда въ другія мѣста.

Около начала 10 го столѣтія предстаютъ намъ во Флоренціи два мастера, 
чьи работы, отличаясь достоинствомъ и незатѣйливою простотой, знамену
ютъ собой нарожденіе новаго и свободнѣйшаго стремленія: Б а ч ч і о  да-М он- 
т е л у п о ,  которому принадлежитъ прекрасная статуя евангелиста Іоанна у 
ф л о р е н т и н с к о й  церкви Ор’ Сан’ Микеле, и Б е п е д е т т о  да- Р овец-  
ца и о; его работы шесть изящныхъ рельефовъ изъ житія св. Гвальберта 
во ф л о р е н т и н с к о м ъ  музеѣ, которые, своимъ выраженіемъ благородной 
кротости, живо напоминаютъ произведенія раннихъ Флорентинцевъ, и сверхъ- 
того достойная, но немного тяжело одѣтая статуя Іоанна Крестителя въ та 
мошнемъ соборѣ.

До высшей и величавѣйшей ступени въ искусствѣ развились нѣкоторые 
изъ ихъ современниковъ. Таковъ наприм. Д ж о в а н н и  Ф р а н ч е с к о  Р у -  
с т и ч и ,  ученикъ Андрея Вероккіо. Единственное извѣстное произведеніе 
этого художника состоитъ изъ группы трехъ бронзовыхъ статуй надъ сѣвер
ною двсрыо ф л о р е н т и н с к а г о  баптистерія; онѣ представляютъ Крестителя, 
проповѣдывающаго между фарисеемъ п левитомъ. Высокое благородство

1 Denkm äler der Kunst, pnc. 72 n 73.



стиля, свобода жизни, вполнѣ выработанная характеристика и споюиное вели
чіе соединены въ этихъ фигурахъ счастливѣйшимъ образомъ; въ нихъ видны 
стремленія какого-нибудь Донателло и Гиберти, доведенныя до вполнѣ за
конченнаго, мастерского развитія. Позднѣйшіе годы своей жизни Рустичи 
провелъ во Франціи. — На образованіе его кажется довольно существенно 
повліялъ великій его соученикъ Л е о н а р д о  да-В и н ч и . Леонардо, особенно 
знаменитый какъ живописецъ, трудился и по другимъ отраслямъ искус
ства; по части ваянія особенно хвалятъ его модель колосальной конной 
статуи Франческа Сфорцы, изготовленную въ Миланѣ; но до насъ не дошло 
ни это, ни никакое вообще другое скульптурное произведеніе, достовѣрно 
принадлежащее его рукѣ. 1

Нѣкоторое сродство съ Леонардомъ, указывающее, пожалуй, па подобное 
же съ его стороны вліяніе, замѣтно еще у А н д р е я  К о и т у ч ч и ,  прозван
наго С а н с о в и н о  (умеръ въ 1529 г . ;  его не надо смѣшивать съ ученикомъ 
его, Джакопо Татти , который также назывался Сансовино и о которомъ рѣчь 
будетъ далѣе). Въ особенности должно это сказать объ одномъ изъ превос
ходнѣйшихъ произведеній Андрея, которое слѣдуетъ отнести къ числу са
мыхъ благородныхъ созданій всего итальянскаго искусства вообще; это —  
мраморная группа св. Липы и Маріи Дѣвы съ Младенцемъ въ церкви Сант’ 
Агостино въ Р и м ѣ ,  столько же отличающаяся полною любви граціей и кро
тостью, сколько и высокимъ достоинствомъ. Изъ работъ Сансовино въ Р и м ѣ  
слѣдуетъ еще привести уже названные па стран. 260-й два надгробные па
мятника въ Сайта Марія дель-ІІополо (1 5 0 5 — 1 5 0 7 ); здѣсь придаточпыя фи
гуры отличаются идеальной энергіей, а статуи усопшихъ —  прекраснѣйшею 
выработкой, уже не въ строго лежачемъ положеніи, но съ опертою иа руку 
головой, въ достойнѣйшемъ выраженіи покойно-спящихъ, какое съ тѣхъ норъ 
воспроизводилось многими, по лишь очень не многимъ давалось. Но Ф л о р е н 
ц і и  Сансовино изготовилъ часть скульптурныхъ работъ къ жертвеннику въ 
храмѣ Саито Спирито, и группу С Христа, крещаемаго Іоанномъ, надъ глав
ными вратами баптистерія, которая также исполнена высокаго, величествен
наго цѣломудрія и простоты. Обширнѣйшею работой Андрея Сансовино въ Ита
ліи, —  при чемъ онъ впрочемъ болѣе руководилъ нежели исполнялъ самъ, —  
было изготовленіе богатыхъ скульптуръ, которыми украшенъ святой домъ 
Богоматери въ Л о р е т о  и которыя представляютъ въ рельефахъ житіе Пре
чистой Дѣвы, пророковъ и сивиллъ; его собственной рукѣ принадлежатъ 
здѣсь только сцены Благовѣщенья и Рождества Христова. Въ г е н у э з с к о м ъ  
соборѣ часовня св. Іоанна содержитъ въ себѣ, кромѣ поименованныхъ пами 
статуи Чивигали, двѣ С а и с о в и и о в ы :  Крестителя и Богоматерь, послѣд
няя —  созданіе полпожизпенной красоты. —  Впрочемъ худояпіпкъ этотъ

1 Въ собраніи л и л л ь с к о й  ратуши есть восковой женскій бюстъ, перешедшій туда по 
завѣщанію отъ живописца Випара. Стариннаго въ немъ одна только голова, носящая явные 
слѣды раскраски; глаза сдѣланы изъ какой-то блестящей массы; но полосы выражены пла
стически. Судя но дивной красотѣ Формъ, представляющихъ портретъ въ совершенно иде
альномъ видѣ, можно угадывать здѣсь работу одного изъ величайшихъ итальянскихъ мясте- 
ровъ, но нѣкоторымъ частнымъ подробностямъ пожалуй даже руку самого Леонардо да-Впн- 
чи. — См. F r .  K u g l e r ,  K le ine Sch riften , I I ,  стр. 510.



много трудился внѣ италійскихъ предѣловъ, между прочимъ цѣлыхъ девять 
лѣтъ въ Португаліи. Въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ есть прекрасный рельефъ 
его руки: молящіеся ангелы.

Вслѣдъ за Рустичи и А . Сансовино третьимъ должно назвать М и к е л ь 
а н д ж е л о  Б о н а р р о т и  (1 4 7 5 — 1 5 6 4 ). Скульптура была той областью ис
кусства, которую онъ избралъ себѣ по призванію, хотя, какъ мы уже имѣли 
случай объяснить, онъ много сдѣлалъ и въ архитектурѣ (впрочемъ по боль
шей части пе слишкомъ удачнаго), и хотя ему при этомъ было суждепо бога
тѣйшія и благороднѣйшія созданія свои произвесть кистью. Микельанджело 
понялъ въ самомъ величавомъ смыслѣ реалистическое стремленіе 15-го 
вѣка, —  если оно только еще можетъ у него назваться этимъ именемъ; по
добно созданіямъ древности и его фигуры вполнѣ самодовлѣтельны, вполнѣ 
закончены въ самихъ себѣ; но вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ носятъ какой-то свое
образный, велемощпый характеръ, который дѣлаетъ ихъ какъ бы выраже
ніемъ и прямо даже олицетвореньемъ тѣхъ элементарныхъ силъ, которыми 
держится и движется вселенная. Гдѣ такой способъ изображенія гармони
руетъ къ сюжетомъ, тамъ онъ дѣйствуетъ чрезвычайно сильно на душу зри
теля; по Микельанджело и въ другихъ случаяхъ готовъ былъ стремиться къ 
подобному же впечатлѣнію, и тогда онъ достигаетъ его обыкновенно только 
въ ущербъ наивности (то-есть правдѣ). Вотъ отчего съ этимъ именно худож
никомъ, знаменующимъ собой одну изъ самыхъ блистательныхъ вершинъ но
вой скульптуры, начинается, особенно въ позднѣйшую пору многодѣятельной 
его жизни, вмѣстѣ и упадокъ искусства, обусловленный стремленіемъ къ внѣш
нему величію, выставляемому только напоказъ.

Послѣднее всего менѣе можно сказать о юношескихъ его работахъ, въ ко
торыхъ его бурная сила какъ-будто еще дремлетъ передъ пробу;кденіемъ, 
какъ-будто грезитъ еще въ просонкахъ подъ болѣе кроткимъ вѣяніемъ искус
ства, процвѣтавшаго во Флоренціи въ молодые его года. К ъ  этимъ работамъ 
принадлежитъ очаровательный ангелъ въ церкви св. Доминика въ Б о л о н ь ѣ ,  
колѣнопреклоненный передъ памятникомъ этого святого, а потомъ два ре
льефныхъ изображенія Святой Семьи, одно въ л о н д о н с к о й  академіи, другое 
во ф л о р е и  т и н  с к о м ъ  музеѣ (оба недокончены). Къ  нимъ примыкаетъ, 
хотя уже и съ высшимъ достоинствомъ въ характерѣ, группа Богоматери съ 
бездыханномъ тѣломъ Христа на лонѣ, находящаяся во храмѣ св. Петра и 
сработанная Микельанджеломъ па двадцать пятомъ году отроду. Почти одно
временна съ ней его статуя Вакха во фл о ре  нт  и п е к о м ъ  музеѣ, и не мно
гимъ позже исполненный могучей жизни, колосалыіый Давидъ передъ па
лаццо Веккіо ,там ъ же; (послѣдняго исполнилъ онъ, въ доказательство своего 
мастерства, изъ мраморной глыбы, которую неудачно обтесалъ-было Агостино 
ди-Гуччо, и которая лежала съ тѣхъ поръ безъ употребленія). —  К ъ  этимъ 
же раннимъ созданіямъ относится кроткая и полная достоинства статуя Ма
донны въ б р ю г г с к о й  церкви ІІотрдамъ.

Вслѣдъ за тѣмъ, когда на папскій престолъ вступилъ уже Юлій I I  (1 5 0 3  г .) ,  
Микельанджело вызванъ былъ въ Римъ для исполненія болѣе величественной 
и обширной скульптурной работы. Папѣ хотѣлось соорудить себѣ такой могу
чій надгробный памятникъ, какому не было подобнаго въ цѣломъ мірѣ. Ми-



кельанджело начертилъ планъ и принялся за выполненіе. Цѣлое разсчитано 
было на осьмнадцадь локтей въ длину и па двѣнадцать въ ширину, а для укра
шенія предположено множество статуй и рельефовъ. Статуи должны были 
представлять возсоединенныя папой съ Церковной Областью провинціи, подъ 
видомъ плѣнниковъ въ цѣпяхъ; далѣе искусства, также обремененныя узами, 
такъ-какъ дѣятельность ихъ прекращалась его смертью; за тѣмъ —  Мои
сей и Павелъ, какъ представители жизни дѣйственной и созерцательной; на
конецъ на вершинѣ монумента статуи Неба и Земли, какъ носители гроб
ницы (саркофага); и т . д. Ііо  работы вскорѣ были прерваны, отчасти вслѣд
ствіе разныхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, частію оттого, что Ми
кельанджело, по приказанію папы, долженъ былъ расписывать потолки въ 
Сикстинской часовнѣ, отчасти же конечно и по причинѣ громадныхъ издер
жекъ,  какихъ потребовало бы исполинское предпріятіе. Передъ смертью 
(1 5 1 3  г . ) ,  Юлій I I  велѣлъ съизнова проектировать его въ уменьшенномъ 
размѣрѣ, и вотъ откуда повидимому возникъ дошедшій до насъ планъ, имѣ
ющій много сходства съ первоначальнымъ. 1 Ііо  и тутъ  дѣло опять остано
вилось; потому что Микельанджело пришлось перейдти къ другимъ работамъ. 
Планъ былъ вторично измѣненъ и еще умаленъ противъ прежняго; только въ 
1545  г. поставили его наконецъ въ церкви св. Петра во Узахъ въ Р и  м ѣ . Не
чего, послѣ этого, и дивиться, что онъ производитъ вовсе ие отрадиос впеча
тлѣніе. Важнѣйшая изъ его статуй , Моисей, разсчитанная на тотъ первый, 
величавый замыселъ, вовсе не соразмѣряя съ мелкотпою архитектурой нынѣш
няго памятника; ея крайне невыгодная постановка обличаетъ въ самомъ яр
комъ свѣтѣ свойственные ей, при всей впрочемъ могучести, явпые недо
статки , особенно ея очевидную гонку за эффектностью. Кромѣ этой статуи , 
рѣзцу Микельанджело принадлежатъ здѣсь еще двѣ, Рахиль и Лія (взятыя 
опять за представительницъ дѣйственной и созерцательной жизни), но обѣ 
онѣ менѣе значительны. Всѣ прочія статуи этого монумента —  дѣло Микель- 
ішджеловыхъ учениковъ. —  Двѣ (покопченныя) его статуи узниковъ, нахо
дящіяся теперь въ п а р и ж с к о м ъ  музеѣ, работались конечно для того же 
памятника, въ первомъ или во второмъ его видѣ. Статуя младшаго — вели- 
чествеппой, увлекающей красоты; напротивъ того другая довольпо натянута 
въ постановкѣи вѣроятно сильно затесана ваяломъ.

Другая большая же скульптурная работа поручена была Микельанджело 
папою Львомъ Х-мъ (умершимъ въ 1521 г . ) ;  это —  надгробные памятники 
двухъ близкихъ его родныхъ, —  брата, Джуліано де’ Медичи, и племянника, 
герцога урбинскаго Лоренцо. Работа эта также часто перерывалась, и окон
чена только въ послѣдніе годы папы Климента V I I  (1 5 2 3 — 3 4 , изъ дома 
Медичи подобно Л ьву). Монументы эти находятся въ ризницѣ храма Сан’ Ло
ренцо во Ф л о р е н ц і и ;  въ стѣнныхъ нишахъ представляютъ они статуи по
мянутыхъ особъ, а внизу —  гробницы, на которыхъ покоятся нагія аллего
рическія фигуры Авроры и Вечера, Ночи и Дня. (Онѣ впрочемъ не совсѣмъ 
подходятъ къ мѣрѣ гробницъ, чти опять-таки конечно происходитъ отъ ка
кой-нибудь ' перемѣны въ первоначальномъ планѣ). Статую Лоренцо, сидя-

1 Спиловъ съ него есть между прочимъ у D ’ A g i n c o u r t ,  Sc u l p t u r e ,  рис. 4 6 .



щаго въ глубокомъ размышленіи —  и по этому мѣтко прозванную у Италь
янцевъ «Думою»,  п л ь - п е и с і э р о —  должно признать лучшимъ скульптур
нымъ созданіемъ Микельанджело; она благородна вся насквозь, вполнѣ 
обусловлена своимъ положеніемъ, ясна и полна мѣры. Изъ числа нагихъ 
фигуръ слѣдуетъ особепио отмѣтить Аврору; въ движеніяхъ членовъ царитъ 
у ней могучій риомъ, какое-то величаво-архитектоническое пареніе, про
являющее въ самомъ благородномъ видѣ ту  своеобразность Микельанджело, 
на которую указали мы выше. Ие такъ привлекательны другія статуи , от
части неконченныя, отчасти ие свободныя отъ гонки за эффектностью, дохо
дящей иногда до того, что наприм. лѣвый локоть опирается па правую голень. 
Величавымъ выраженіемъ замѣчательна, напротивъ, находящаяся въ той же 
часовнѣ статуя Мадонны съ Младенцемъ, къ прискорбію оставшаяся ископ
ченной. —  К ъ  превосходнѣйшимъ скульптурамъ Микельанджело принадле
житъ потомъ статуя возставшаго изъ гроба Іисуса въ Сайта Марія сопра-Мн- 
нерва въ Р и м ѣ ;  тогда какъ его группа Снятія со Креста во ф л о р е и т и и -  
с к о м ъ  соборѣ сравнительно малоцѣнна. Кромѣ того во Ф л о р е н ц і и  же,  
въ Уффиціяхъ, есть нетрудное изваяніе Брута , статуи умирающаго Адониса 
и одного юноши (послѣдняя только еще вчернѣ), а въ академіи мраморная 
глыба, изъ которой начинаетъ выпинать могучій обликъ апостола. Изъ не
многихъ, еще сверхъ того приписываемыхъ ему бюстовъ должно привести 
одинъ бронзовый, геніальной работы, представляющій его собственный пор
третъ и находящійся въ палаццо Консерваторовъ, что иа Капитоліи, въ 
Р и м ѣ .  1

О большинствѣ подражателей Микельанджело можетъ быть рѣчь только 
въ слѣдующемъ отдѣлѣ. Здѣсь надлежитъ вопервыхъ упомянуть о Б а ч ч і о  
Б а н д и  не ллн  (1 4 8 7 — 1 5 3 9 ), который хотя былъ и ревностнымъ сму 
соперникомъ, одиакожь существенно стоялъ подъ вліяніемъ его направленья. 
Оиъ точно такъ же стремится къ величавости, но уже иевпримѣръ манер
нѣе. К ъ  важнѣйшимъ работамъ этого мастера принадлежатъ фигуры проро
ковъ,  апостоловъ, добродѣтелей и т . п , которыя опъ сработалъ для клирос- 
пой ограды во ф л о р е н т и н с к о м ъ  соборѣ и которыя, ио крайней мѣрѣ въ 
качествѣ барельефовъ, съ начертательной стороны очень хороши, но при 
этомъ сильно утомляютъ своимъ однообразіемъ. Меиѣе отрадны другія сго 
произведенія, наприм. Геркулесъ и Какосъ передъ палаццо Веккіо, н ре
льефъ большого пьедестала па Пьяцца д и -Can’ Лоренцо въ Ф л о р е н ц і и .

Собственно изъ учениковъ Микельанджело можно указать здѣсь только 
на двоихъ, участвовавшихъ между прочимъ въ скульптурныхъ его работахъ 
и умѣвшихъ подойдти къ его величавости поумѣреннѣе другихъ своихъ со-

1 Въ новѣйшее время признали ваятелемъ и Р а ф а э л я .  Статуя Іоны, въ часовнѣ Кяджя 
храма Санта Марія дель-Ноноло въ Р и м ѣ ,  которая, вакъ обыкновенно полагали, изваяна 
Лоренцеттомъ ио его указанію, слыветъ теперь ( P a s s a  va  n t , R afae l, 1 , 249 ) за собственное 
произведеніе великаго мастера, и дѣйствительно достойна его но дивной красотѣ замысла 
и самаго даже выполненья. Въ Монгсономъ Собраніи въ Д ре з д е н ѣ  сохрянился еще гипсовый 
слѣпокъ съ Мальчика на д с л ь ф и нѢ, также приписываемаго Рафаэлю; тогда какъ оригиналъ 
этого слѣпка — въ Англіи.



братій. Одинъ изъ нихъ, Д ж о в .  А п д ж е л .  Г І о д жибо ццо ,  прозванный 
М о п т о р с о л и ,  помогалъ учителю при сооруженіи памятниковъ двумъ вы
шеназваннымъ Медичи; въ ризницѣ Саи’ Лоренцо во Ф л о р е н ц і и ,  гдѣ на
ходятся эти памятники, принадлежитъ ему статуя св. Козмы (рядомъ съ 
Микельанджеловою Мадонной). Послѣ этого, а равно еще и прежде, работалъ 
онъ много въ Генуѣ (цѣлый рядъ скульптуръ въ Сан’ М аттео), также въ 
Сициліи. —  Другой ученикъ Микельанджело — Р а ф а э л ь  д и - М о п т е л у п о ,  
который, на ряду съ другими, участвовалъ въ трудахъ по надгробному па
мятнику Юлія I I ,  въ томъ видѣ какъ онъ былъ выполненъ. Его рукіі статуя 
св. Даміана въ ризницѣ Сан Лоренцо во Ф л о р е н ц і и .  Главнымъ произве
деніемъ его слыветъ надгробный памятникъ Еальдассара Турини въ соборѣ 
города І Іе ш іи .

Послѣдователемъ Микельанджело, и по крайней мѣрѣ большею частію при
надлежащимъ этой эпохѣ, должно назвать Б е н в е н у т о  Ч е л л и н и  (ІБО О —  
1 5 7 2 ). Бенвенуто былъ собственно золотыхъ-дѣлъ-мастеръ и очень много 
трудился ио этой части; по создалъ вмѣстѣ съ тѣмъ разныя другого рода 
произведенія, иногда самыхъ колосальпыхъ размѣровъ. Работы его, какъ въ 
расположеніи, такъ и въ стилѣ,отличаются вообще болѣе декоративнымъ 
характеромъ. Долго пробылъ онъ во Франціи, вызванный туда Франци
скомъ І-мъ. Изъ этой поры художественной его дѣятельности многое еще 
сохранилось донынѣ; между прочимъ —  изящный, чрезвычайно тонко выпол
ненный бронзовый рельефъ одной Нимфы въ Фонтенебло, который теперь 
въ п а р и ж с к о м ъ  музеѣ; нарядная золотая солонка, съ лицевыми изобра
женіями, въ императ. собраніи въ В ѣ н ѣ ;  и богатѣйшая еще орнаментная 
вещ ь ,— рыцарскій щитъ съ фигурами, масками и арабесками, художествен
ной выбивной работы, хранящійся теперь въ Джоржъ-Голлѣ (Георгіев
скомъ залѣ) В и н д з о р с к а г о  замка, въ Англіи. 1 Ровно ничего не осталось 
отъ серебряныхъ статуй въ полный ростъ, сдѣланныхъ Бенвеиутомъ для 
Франциска I, равно какъ и отъ громадной модели Марса (которой голова 
употреблялась наприм. въ видѣ спальни). Изъ работъ, выполненныхъ имъ 
позже въ Италіи, можно указать здѣсь на бронзовую статую Персея, въ 
ложѣ де’ Лаици во Ф л о р е н ц і и ,  довольно впрочемъ черствое произведеніе, 
и на прекрасный бронзовый бюстъ Козмы І-го въ тамошнемъ музеѣ; также 
на сработанный въ отличномъ орнаментномъ стилѣ переплетъ молитвенника, 
съ миніатюрами Д ж у л і о  К л о в і о ,  въ н е а п о л ь с к о й  библіотекѣ. Въ ка
чествѣ медальера мы еще упомянемъ о Бенвенуто далѣе.

Нѣсколько различнаго направленія держался Н и к о л о  П е р и к о л и ,  про
званный и л ь - Т р и б о л о  (1 5 0 0 — 1 5 6 5 ). Главные труды этого художника 
можно видѣть по фасаду св. Петронія въ Б о л о н ь ѣ ,  а въ самой церкви есть 
большой рельефъ его руки, со взятіемъ Богородицы на небо. Находящі-

1 W a n g e n , Kunstw erke und Künstler in Eng land , 1, стр. 1 6 5 .— Подобный же п но 
менѣе драгоцѣняыіі щитъ находится въ оружейномъ собраніи принца Карла Прусскаго въ 
Б е р л и п ѣ . Замѣтимъ здѣсь вообще, что итальянское искусство того времени произвело 
много превосходныхъ оружейныхъ работъ въ этомъ родѣ; цѣлый рядъ ихъ можно видѣть 
въ сейчасъ названномъ собраніи, и притомъ еще самыхъ драгоцѣнныхъ,



яся здѣсь работы Джакопо делла-Кверчіи, особенно же произведенія Андрея 
Сансовино, кажется, отчасти повліяли на собственное его направленіе; опи
раясь на такого рода основы, Периколи, хотя и не принадлежа къ перво
класснымъ мастерамъ, доработывается до своеобразной пріятности, не ли
шенной даже извѣстнаго величія въ характерѣ.

§ 2 . В е р х н е и т а л і й с к і е  и  н е а п о л и т а н с к іе  м а с т е р а . 1

Живые іі привлекательные моменты развитія представляетъ вначалѣ 16-го 
вѣка верхнеиталіиская скульптура особенно въ Венеціанской области. Какъ 
у венеціанскихъ ваятелей конца 15-го вѣка, такъ и теперь, замѣчается 
здѣсь, унаслѣдованный отъ надуапской школы, вполнѣ подходящій къ антич
ному способъ изображенія и обдѣлки частностей, только въ болѣе свобод
ной, не такъ точной и строгой манерѣ 16-го столѣтія; между тѣмъ въ 
рельефахъ все еще соблюдается перспективное по мысли, часто очень ску
ченное расположеніе.

Въ этомъ отношеніи должно вопервыхъ привести А н д р е я  Р и ч ч і о  изъ 
Падуи, прозваннаго Б р і о с к о  (1 4 8 0 — 1 5 3 2 ). Его руки два бронзовыхъ 
рельефа въ клиросѣ св. Антонія въ П а д у ѣ  (среди болѣе грубыхъ работъ 
Веллано представляютъ онп1 Давида передъ ковчегомъ завѣта Господня и 
Іудиоь съ Олоферяомъ), а также рельефы ио большому богато изукрашен
ному свѣщиику ( I I ,  260 ) ,  сработаппые тамъ же въ 1507  г . ;  сверхъ-того 
рядъ бронзовыхъ рельефовъ, которые сняты съ надгробныхъ памятниковъ 
рода Торріани въ В е р о н ѣ  и хранятся теперь въ п а р и ж с к о м ъ  музеѣ, да 
четыре бронзовыхъ горельефа 1513  г . ,  изображающихъ обрѣтеніе истиннаго 
Креста, въ в е н е ц і а н с к о й  академіи. Всѣ эти работы обнаруживаютъ 
болѣе или менѣе гепіальпо-живое, топкое можио-сказать пониманіе и усвое
ніе античныхъ элементовъ, но страдаютъ въ то же время всѣ сплошь живо
писной скученностью изображеній, да отчасти и вялою ихъ обдѣлкою.

За тѣмъ слѣдуетъ упомянуть здѣсь еще разъ семью Л о м б а р д и ,  кото
рыхъ позднія работы рѣшительно уже носятъ печать стиля болѣе свободнаго и 
величаваго. Пріятнѣйшее ихъ произведеніе —  большой бронзовый престолъ 
часовни Зено въ св. Маркѣ (1 5 0 5 — 1 5 1 5 ); подражаніе антику здѣсь ме
нѣе односторошю; между прочимъ статуя Мадонны на тронѣ, украшающая 
этотъ престолъ между статуями св. Петра и Іоанна Крестителя, отличается 
такою тихой граціей, такою важной миловидностью, что напоминаетъ собоіі 
работы Андрея Сансовино. Въ драпировкѣ одеждъ, слишкомъ нарядныя, 
перетолченныя складки прежнихъ изваяній уступаютъ здѣсь мѣсто какому то 
важному, величавому даже расположенію. Творцами этихъ замѣчатель
ныхъ созданій называютъ П і э т р о  и А н т о н і о  Л о м б а р д и ,  а за ними —  
А л е с с а н д р а  Л е о н а р д о ;  послѣднему, о чьихъ раннихъ произведеніяхъ

1 Denkmäler der Kunst, рис. 63.



говорили мы прежде ( I I ,  2 60 ) ,  принадлежитъ пожалуй сочиііеиіе архитекто
нической части этого памятника. 1 Далѣе относятся сюда тѣ мраморные 
рельефы, которые А н т о н і о  и Т у л л і о  Л о м б а р д и  (до 1525 г . )  сработали 
для часовни дель-Санто въ п а д у а и с к о м ъ  храмѣ св. Антонія; при боль
шомъ, даже идеальномъ изяществѣ отдѣльныхъ частей и драматически-ожив- 
ленной композиціи у обоихъ художниковъ, Антоніо беретъ верхъ тѣмъ, что 
наивнѣе усвоиваетъ себѣ ладъ античнаго изображенія. (Позднѣйшій членъ 
семьи, Т о м м а з о  Л о м б а р д о ,  въ своей группѣ Святого Семейства, въ 
храмѣ Сан’ Себастьяно въ В е н е ц і и ,  и въ статуѣ блаженнаго Іеронима, на
ходящейся въ Сан'Сальваторе, тамъ же, является не весьма значительнымъ 
послѣдователемъ Джакопо Сансовино). — Другого, нѣсколько младшаго ху 
дожника, подобнаго же направленія, именуютъ обыкновенно А л ь ф о н с о м ъ  
Л о м б а р д и ,  называя его Феррарцемъ; онъ вѣроятно образовался у ко- 
тораго-нибудь изъ Ломбарди, проживавшихъ въ Феррарѣ; настоящее же имя 
его А л ь ф о н с о  Ч и т т а д е л л а ,  и родомъ онъ изъ Лукки. 2 Три его про
изведенія, находящіяся вмѣстѣ съ разными другими въ Б о л о н ь ѣ ,  ставятъ 
его въ разрядъ лучшихъ мастеровъ того времени: одно —  многоличная и за
мѣчательная достоинствомъ группа глиняныхъ статуй во весь ростъ, изобра
жающихъ Успеніе Богородицы, въ молельнѣ делла-Вита ( 1 5 1 9 ) ;  другое —  
рельефъ Воскресенія Христова, полный ясной, простой красоты надъ одною 
изъ боковыхъ дверей церкви Сан’ Петроніо ( 1 5 2 6 ) ;  тр е тье— мраморный 
рельефъ но софиту арки въ Сан’ Доменико, геніально-изящныя мелкія 
скульптуры повѣствовательнаго содержанія. Eure ранѣе, ио также очень 
хорошо вылѣплены имъ изъ глины полуростные апостолы въ. ф е р р а р 
с к о м ъ  соборѣ, группа Снятія со Креста въ б о л о н ь с к о й  церкви Сан’ 
Піэтро, быть-можетъ и головы апостоловъ въ Сан’ Джованни ин’ Монте, 
тамъ же. —  Мастеру Г у л ь е л ь м о  Б е р г а м а с к о  принадлежитъ въ Санти 
Джованни э Паоло въ В е н е ц і и  статуя св. Магдалины, представляющая зрѣ
лую красу тиціановскихъ женщинъ въ мраморѣ и, при не совсѣмъ пластиче
скомъ замыслѣ фигуры, все-таки увлекающая дивной прелестью обдѣлки, 
наприм. особенно рукй.

Д ж а к о п о  Т а т т и  изъ Флоренціи (1 4 7 9 — 1 5 7 0 ), бывшій первоначально 
ученикомъ Андрея Сансовино и по немъ обыкновенно называемый Д ж а к о -  
п о м ъ  С а н с о в и н о ,  существенно подт наитіемъ этихъ вдохновеній, создалъ 
нѣсколько скульптуръ, наивныхъ чуть не до величавости: большую Мадонну 
въ церкви Сант’ Агостино въ Р и м ѣ  и животрепещущаго Вакха, который 
теперь во ф л о р е н т и н с к и х ъ  Уффиціяхъ; къ нимъ можно, пожалуй, отне
сти и статую св. Іакова Старшаго въ тамошнемъ соборѣ, какъ произведе
ніе необыкновенно-старательной обдѣлки. Въ позднѣйшихъ работахъ его за
мѣтны уже большія разности: нѣкоторыя изъ нихъ выдержаны въ харак
терѣ этихъ раннихъ его созданій, иныя обнаруживаютъ какой-то непласти
ческій, одиакожь нс лишенный благородства натурализмъ, немногія другія,

1 1. Б у р к г а р д т ъ  полагаетъ, что рѣзцу Леонардо всего скорѣе могутъ принадлежать пре
восходная статуя Мадонны на алтарѣ и статуэтки Добродѣтелей на гробницѣ. —  2 С. F ro -  
(Н а n i , Intorno ad Alfonso Ç ittad e lla , etc. (Сравни Шорновъ K u jis fb la tt , 1835, JM2 73),



наконецъ,— и вліяніе Микельанджело. Эта вторая эпоха дѣятельности Джа- 
копо началась съ тѣхъ норъ, какъ изъ Рима (послѣ разграбленія города 
Французами въ 1527  г . )  онъ переселился въ Венецію и оказывалъ здѣсь до 
самой своей кончины очень сильное вліяніе какъ множествомъ собственныхъ 
работъ, такъ и значительнымъ числомъ учениковъ, старавшихся подражать 
его стилю. Во всякомъ случаѣ Джакопо Сансовино вовсе по изъ тѣхъ огра
ниченныхъ подражателей Микельанджело, которыхъ такъ много расплоди
лось во второй половинѣ 16-го вѣка и которые мечтали найдти спасеніе 
искусству только въ томъ, чтобы преувеличивать односторонности учи
теля; въ работахъ его часто замѣчается, напротивъ, болѣе нѣжный складъ 
формъ, какая-то своеобразная миловидность, которую столько же должно 
приписать собственному чувству художника, сколько, съ одной стороны, 
и вліянію на него первоначальнаго учителя, а съ другой —  тому общему 
художественному стремленью, какому отдался онъ но переѣздѣ въ Вене
цію. Изъ многоразличныхъ работъ его руки, которыми обладаетъ этотъ 
городъ, особенно должно отмѣтить находящіяся въ св. Маркѣ, и въ числѣ 
ихъ между прочимъ богатую бронзовую дверь ризницы; потомъ изготовлен
ныя отчасти имъ самимъ, отчасти его учениками, скульптуры галереи 
понизу колокольни св. Марка; простую, полную достоинства статую Марка 
Равеннскаго надъ порталомъ церкви Санта-Джулія, статуйку Крестителя 
надъ водосвятиою чашей въ Санта-Марія де’ Фрари, памятникъ дожу Веньеру 
(умерш. 1556 г . )  въ церкви Сан’ Сальваторе, впрочемъ болѣе уже напоми
нающій микельанджеловскую манеру, и т . д. Въ Сант’ Антоніо въ П а д у ѣ  
преимущественно имъ и его учениками исполпено богатое рельефное укра
шеніе часовни дель-Санто (Вызовъ изъ гроба одной дѣвицы— его собственной 
руки), кромѣ вышеозначенныхъ скульптуръ, принадлежащихъ, какъ сказано, 
семьѣ Ломбарди. — Изъ учениковъ его и современныхъ ревнителей въ Ве
неціи, съ которыми онъ зачастую работалъ вмѣстѣ, предпочтительно слѣ
дуетъ назвать: Д а н е з е  К а т а н е о  (его работы между-прочимъ изящный, 
основанный Э . Фрегозо, престолъ въ церкви св. Анастасіи въ В е р о н ѣ ,  
но также и манерный памятникъ Л . Лоредапу въ Санти Джованни э Паоло 
въ В е н е ц і и ,  около 1572 г . ) ;  Д ж н р о л а м о  К а м п а н ь ю  (превосходные 
рельефы въ часовнѣ дель-Санто храма св. Антонія въ П а д у ѣ ;  прекрасная 
группа —  умершій Христосъ, поддерживаемый ангелами, —  въ Can’ Джу- 
ліано въ В е н е ц і и ;  Мадонна съ двумя ангелами въ видѣ геніевъ въ Сан’ 
Сальваторе; бронзовыя группы главнаго престола въ Сан’ Джорджіо Маджоре 
и въ Реденторе, и проч.); А л е с с а н д р о  В и т т о р і ю  (престолъ со статуей 
блаженнаго Іеронима въ Санта Марія де’ Фрари въ В 'е н е ц іи , разныя, 
отчасти уже нѣсколько манерныя работы въ Санти Джованни э Паоло; пре
красный св. Севастьянъ въ Сан’ Сальваторе, менѣе значительный въ Сан’ 
Франческо делла-Винья, статуя апостола въ Урсиновской часовнѣ собора 
въ Т р а н и ,  въ Далмаціи); Д ж у л і о  даль-Моро (многіе труды его въ Can’ 
Сальваторе); Т и ц і а н о  А с н е т т и  (двѣ статуи по фасаду и двѣ внутри Сан’ 
Франческо делла-Винья, немножко изысканной величавости); Ф р а н ч е с к о  
С е г а л у ,  Т и ц і а н о  Мин і о ,  и мн. др. — Почти всѣ эти мастера обнаружи
ваютъ въ благопріятномъ случаѣ извѣстное сродство съ венеціанскою живо-



ііисною школой, а Джироламо Кампаиья передастъ иногда чрезвычайно мѣтко 
и живо благороднѣйшую, задушевную ея сторону.

Относительно скульптуры въ Л о м б а р д і и  слѣдуетъ припомнить здѣсь тѣ 
работавъ п а в і й с к о й  Чертозѣ, которыя, бывъ начаты въ 15-мъ столѣтіи, 
продолжались еще съ такою же пріятностію стиля и въ '16-мъ. 1 К ъ  ма
стерамъ этого вѣка принадлежитъ между-прочимъ А н т о н і о  Б c r a p e  л ли 
(1 4 9 8 — 1 56 5 ) изъ Модены, напоминающій стилемъ друга своего, Корред- 
жіо; въ числѣ рѣдкихъ его произведеній слѣдуетъ назвать престолъ съ Рас
пятіемъ и четырьмя ангелами (статуи изъ обожженой глины) въ б е р л и н 
с к о м ъ  музеѣ, —  одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ примѣровъ того, какъ тон
кость замысла и обдѣлки соединима съ пластической эффектностью. Другія 
его работы, сплошь большія группы и отдѣльныя фигуры изъ (безцвѣтной) 
глины, всѣ почти находятся въ М о д е н ѣ .  (Снятія со Креста въ церквахъ 
Сапт Агостиио, Санта Марія Гіомпоза, Саи’ Франческо, Сан’ Піэтро; оди
ночныя статуи въ сейчасъ-названноп церкви и въ монастырѣ при Саи’ Джо
ванни въ П а р м ѣ ;  самое позднее произведеніе, Христосъ съ Мароою и Ма
ріей, въ Сан’ Доменико въ М о д е н ѣ ) .  Сравнительно съ глиняными работами 
Маццони ( I I ,  3 18 )  обнаруживается здѣсь точно также, какъ и въ произведе
ніяхъ Альфонсо Ломбарди, часто удивительно-изящный, очищенный въ смы
слѣ 16-го вѣка натурализмъ, который мало обращаетъ вниманія на высшіе 
пластическіе законы, будучи и безъ того увѣренъ въ своей эффектности.—  
Далѣе, А г о с т и и о  Б у с т и ,  прозванный и л ь - Б а м б а й я ,  родомъ Миланецъ, 
который особенно замѣчателенъ отчетливо и чисто-выполненными рабо
тами пебольвюго размѣра. Главный трудъ его, надгробный памятникъ Г а 
стона де-Фуа въ М и л а н ѣ ,  отличающійся тончайшею нарядно фантасти
ческою орнаментикой, разнесенъ теперь по частямъ, изъ которыхъ однѣ 
хранятся въ собраніи Амвросіевской библіотеки, другія въ Брерѣ миланской. 
Преемникомъ Бамбайи въ работахъ такого рода, только уже гораздо манер
нѣе, былъ Ф р а н ч е с к о  Б р а м б и л ь я .  Потомъ К р и с т о ф о р о  С о л а р і о ,  
прозванный иль-Гоббо; его руки,  въ ризницѣ м и л а н с к а г о  собора, привя
занный къ бичевальиому столбу Христосъ, и въ Чертозѣ близъ П а в і и  два 
прекрасные надгробные памятника Лудовика Сфорцы и жены его Беат
риче д’ Эсте съ лежачими мраморными статуями усопшихъ, стоявшіе сперва 
въ Санта Марія делле-Граціэ въ М и л а н ѣ .  —  Другой изъ мастеровъ, рабо
тавшихъ въ павійской Чертозѣ, былъ М а р к о  А г р а т е ;  ему принадлежитъ 
въ м и л а н с к о м ъ  соборѣ статуя св. Варооломея съ содраною (какъ гласитъ 
житіе святого) кожей, —  совершенно точная анатомическая модель и стало- 
быгь слишкомъ ужь явное свидѣтельство тѣхъ заблужденій, къ какимъ 
могло иногда вести реалистическое и научное стремленіе новой эпохи. С та
туя снабжена притомъ наивной надписью, что она дѣлана не Праксителемъ, 
а Маркомъ Аграте, въ чемъ и безъ того не усомнился бы вѣрно ни кто.

Наконецъ и въ Н е а п о л ѣ  видимъ мы достойныхъ вниманія ваятелей, при
надлежащихъ первой половинѣ 16-го вѣка. Д ж о в а н н и  да-Нола ,  прозван-

> См. выше II , 316—317,



н ы й и л ь - М е р л і а н о  (1 4 7 8 — 1 5 5 9 ), былъ ученикомъ вышепомяпутаго стар
шаго мастера, Аніэлло Ф іоре. Работы его встрѣчаются въ разныхъ церквахъ 
города, по онѣ далеко пе равноцѣнны. Всего лучше по своей изящной про
стотѣ три надгробные памятника въ Сан’ Северино, въ придѣлѣ угодника, и 
такой же дѣтскій памятникъ передъ ризницей этой церкви; а равно очень 
миловидный монументъ молодой дѣвушки, Антоніэтты Раидино, въ храмѣ 
Сайта Кьяра. —  Ученикъ Мерліано былъ Д о м е н и к о  д’ А у р і я .  Обнару
живающіяся въ названныхъ работахъ его учителя простота и благородство 
свойственны также и ему; особливо замѣтно это въ прекрасныхъ рельефахъ 
часовни Джезуальда въ Сан Северипо, представляющихъ распятаго Спаси
теля и Богоматерь надъ тѣломъ Сына. —  По важнѣе обоихъ этихъ масте
ровъ Д ж и р о л а м о  д и - С а і г г а к р о ч е  (1 5 0 2 — 1 5 3 7 ). Работы его, какъ 
наприм. статуя св. Антонія ГІадуанскаго въ церкви Монте Олнвето (Элеон- 
ской горы) и два надгробныхъ памятника въ Сан’ Доменико Маджоре (въ ча
совнѣ св. Стефана), столько же отличаются миловидною наивностью, сколько 
и высокою, чистою красотой.— Различнымъ мастерамъ всей здѣшней школы 
принадлежатъ изваянія въ часовнѣ Караччіоло храма Сан’ Джованни а-Кар- 
бонара, и колосальный надгробный памятникъ испанскаго губернатора Піэтро 
ди-Толедо, въ Can’ Джакомо дельи-Снаньіоли.

§ 3. Р ѣ з ч и к и  н а  к а м н ҍ  и  м е д а л ь ё р ы .

Мелкотнбе ваяніе медальернаго искусства, которое еще въ 15-мъ столѣ
тіи породило столько интересныхъ произведеній, особенно въ верхнеиталій- 
скихъ краяхъ, предстаетъ намъ съ высокимъ значеніемъ и въ 16-мъ. 1 Т е х 
ника его мноі'о усовершенствовалась, благодаря употребленію рѣзныхъ на 
стали штемпелей, такъ что работы этого рода, нс требуя попрежнему осо
бенной дополнительной отдѣлки, выходили теперь въ достаточномъ уже со
вершенствѣ прямо изъ-подъ штемпеля. Въ иныхъ случаяхъ работались и вы
бивныя медали. Ио очень сильно повліяла въ это время на медальерное ис
кусство другая отрасль мелкогнбго ваянія, близко сродствеипая сейчасъ наз
ванной, именно —  рѣзьба на камнѣ. Отличныя дарованія обратились теперь 
и къ этой повой отрасли и, занимаюсь по большой части обѣими, умѣли соз
дать въ высшей степени значительныя произведенія. За образецъ брали не
рѣдко античныхъ мастеровъ и подражали имъ прямо, или же, работая отъ себя, 
такъ художнически поддѣлывались подъ характеръ древнихъ произведеній, 
что часто очень трудно бываетъ отличитъ новое отъ античнаго. И за это 
время опять-таки преимущественно верхнеиталійскіе мастера отличались въ 
изготовленіи рѣзныхъ камней и медалей.

Однимъ изъ первыхъ и притомъ лучшихъ по обѣимъ отраслямъ искусства 
слѣдуетъ назвать В а л е р і о  Б е л л и  изъ Виченцы, именуемаго В а л е р і о  
В и ч е н т и н о  (род. около 1468 или 1478 ,  ум . 1546  г . ) .  Главное нро-

1 B o l z e n t h a l ,  Skizzen, Abschnitt 2.



взведеніе его —  ларчикъ, сработанный для папы Климента Ѵ ІІ-го и храня
щійся теперь во ф л о р е н т и н с к о м ъ  музеѣ; онъ составленъ изъ множе
ства кристальныхъ пластинокъ, па которыхъ вырѣзаны сцены изъ исторіи 
I .  Христа въ такомъ полномъ достоинства и величія стилѣ, съ такою пре
восходной пластической обдѣлкой, что его падобио поставить на ряду съ бла
городнѣйшими созданіями тогдашняго искусства. 1 Подобными же качествами 
отличаются и тѣ немногія медали, которыя навѣрно можно приписать его 
рукѣ. —  Рядомъ съ нимъ стоятъ другіе замѣчательные художники: Д жо- 
в а н н и  Б е р и а р д и  д а - К а с т е л ь  Б о л о н ь е з е  (1 4 9 5 — 1 5 5 5 ; прекрасные 
рѣзные камни и медали; изъ послѣднихъ особенно важны двѣ, относящіяся 
къ походу Карла Ѵ -ro въ Африку); А л е с с а н д р о  Ч е з а т и ,  прозванный 
и л ь - Г р е к о ,  изъ Миланской области (его медаль въ честь паны Павла 111, 
съ преклоняющимся передъ Александромъ Великимъ архіереемъ іерусалим
скимъ, слыветъ превосходнѣйшимъ по этой части произведеніемъ); Д ж о 
в а н н и  Д ж а к о м о  К а р а л ь і о  изъ Вероны ( 1 5 0 0 — 1 57 0 ) ;  М а т т е о  дель-  
Н а с с а р о ,  тоже изъ Вероны (въ п а р и ж с к о м ъ  музеѣ два отлично вырѣ
занныхъ камня, одинъ съ портретомъ короля Франциска І-го, другой —  съ 
изображеніемъ Константинова побоища); Ф р а и ч е с к о  А н и к и  ни изъ Ф ер
рары; Д о м е н и к о  ди-Поло изъ Флоренціи; Л у д о в и к о  М а р м и т т а  изъ 
Пармы, и мн. др. —  Сейчасъ названные мастера отличались въ обѣихъ от
расляхъ искусства. Между прославившимися одною только рѣзьбой на камнѣ 
слѣдуетъ въ особенности отмѣтить Ма р і ю д и -Г Іеш іа , который сработалъ 
такъ-называемый печатный перстень Микельанджело, съ изображеніемъ мно
го личной вакханаліи, —  камень, долго выдаваемый за антикъ и хранящійся 
теперь въ п а р и ж с к о м ъ  музеѣ. —  Въ ряду медальёровъ-исключительно 
занимаетъ почетное мѣсто Н и к к о л о  К  а в а л  л е р и н о  изъ Модены (извѣст
ный также въ качествѣ золотыхъ-дѣлъ-мастера и ваятеля); есть нѣсколько 
грандіозныхъ медалей его работы въ честь полководца-астронома Гвидо Рап- 
гони. Далѣе —  Б е н в е н у т о  Ч е л л и н и ;  его выбивныя изъ золота медали, 
какими украшались тогда шляпы знатныхъ баръ, составляли предметъ общаго 
искательства; кромѣ того онъ вырѣзалъ но заказу и много монетныхъ штемпе
лей. По находящіяся на послѣднихъ изображенія носятъ уже тотъ немного 
манерный характеръ, какой свойственъ всѣмъ почти послѣдователямъ Ми
кельанджело. Можно еще упомянуть .здѣсь о Д ж о в а н н и  К а в и н о  изъ Па
дуи (1 4 9 9 — 1 5 7 0 ) , который, подобно вышеназванному Мармиттѣ, умѣлъ 
мастерски подражать античнымъ монетамъ.

1 Си. K u g le r ,  Beschreibung der in der K iin ig l. Kunstkam m er zu B e rlin  vorhandenen 
Kunstsam mlung, стр. 126, гдѣ говорится о бронзовыхъ снимкахъ какъ съ этой, такъ и съ 
другихъ работъ Валеріо.



Б .  ЖИВОПИСЬ.
§ 1. Предварительное замѣчаніе.

Полный цвѣтъ итальянской живописи развернулся, какъ уже замѣчено, 
въ удивительномъ разнообразіи. Это существенно и всего ближе зависѣло 
отъ состоянія различныхъ художественныхъ школъ, въ какомъ мы оставили 
ихъ подъ исходъ 15-го вѣка; по около этого именно времени наступили съ 
другой стороны и болѣе или менѣе значительныя взаимнодѣйствія между ними, 
благотворно умѣрившія ту односторонность стремленій, которая начало-было 
проявляться тамъ и сямъ. Даровитые художники часто умѣли связать воедино 
преимущества различныхъ школъ, да и блескъ собственнаго ихъ генія, да
леко перехватывавшій за тѣсные предѣлы личной ихъ дѣятельности, нс могъ 
конечно ие оказать разнообразнаго вліянія даже и на мастеровъ совсѣмъ 
иного направленья.

Чтобъ слѣдующія наши замѣчанія были понятнѣе для читателя, намъ лучше 
будетъ окинуть напередъ бѣглымъ взглядомъ самыя блестящія явленія этого 
времени. Два художника особенно выдаются изъ рядовъ ф л о р е н т и н с к о й  
школы, обращенной къ реалистическимъ интересамъ по преимуществу. 
Одинъ изъ нихъ, и притомъ старшій, —  Л е о н а р д о  д а-В и ы ч и , —  соеди
нялъ съ совершенною выработкою формы относительную мягкость и заду
шевную глубину замысла. Но главная его дѣятельность принадлежитъ не 
Флоренціи, а Милану, гдѣ стремленіе ломбардской школы успѣлъ онъ развер
нуть до высшей красоты. Среди тѣхъ различныхъ взаимиодѣйствій, которыя 
существенно умножились еще благодаря Леонарду, возникло потомъ К о р -  
р е д ж і е в с к о с  направленіе (конечно также опиравшееся и на своеобразное 
умонастроенье). Вліяніе Леопарда простерлось впрочемъ и гораздо далѣе,такъ 
что во Флоренціи выступили другіе художники, родственные ему по стрем
ленію. Однако здѣсь же, бокъ-обокъ съ Леонардомъ, является еще другой 
великій мастеръ, М и к е л ь а н д ж е л о ,  съ той могучей своеобразностью, о 
которой говорено выше по поводу скульптуры. И оиъ былъ нс безъ вліянія 
на искусство своей родины; но главнѣйшая живописная дѣятельность и дѣй
ственность этого художника все таки принадлежитъ Риму. Здѣсь выступилъ 
потомъ иа ряду съ нимъ нѣсколько юнѣйшій мастеръ, Р а ф а э л ь ,  который, 
вышедши изъ мечтательной умбрійской школы, впослѣдствіи окрѣпъ подъ 
вліяніемъ чувственно-могучей Флоренціи и достигъ затѣмъ въ Римѣ высшей 
чистоты и граціи художественнаго стиля, обязанный отчасти сосѣдству 
Микельанджело свободнѣйшимъ развитіемъ своихъ силъ. Вкругъ Рафаэля 
собралось множество учениковъ, которые или старались примкнуть къ нему 
прямо п непосредственно, или же соединить съ его направленіемъ направ
ленья другихъ школъ (въ томъ числѣ и прежнихъ, гдѣ сами они получили 
первое образованіе). Съ другой стороны, у венеціанскихъ мастеровъ, у 
Д ж о р д ж о н е  и у Т и ц і а н а  особенно, сложилась самая теплая концепція 
и передача жизни. К ъ  пимъ равномѣрно примкнула бездна послѣдовате
лей, изъ которыхъ однако многіе соединяли съ собственно-венеціанскими



началами разные опять другіе элементы, заимствованные наприм. у со
сѣдняго ломбардскаго, а отчасти также у римскаго или флорентинскаго 
искусства.

§ 2. Леонардо да-Винчи и его послѣдователи.

Л е о н а р д о  да- Винчи  (1 4 5 2 — 1 5 1 9 ), 1 родившійся близъ Флоренціи и 
образовавшійся здѣсь въ школѣ Андрея Вероккіо, открываетъ собой пору 
полнаго блеска итальянской живописи. Хотя дѣятельность его и относится 
бблыпею частію къ 15-му еще вѣку, къ одному времени съ дѣятельностью 
многихъ изъ тѣхъ мастеровъ, о которыхъ говорено въ нредъидущей главѣ; 
одиакожь онъ далеко опережаетъ ихъ развитіемъ и рѣшительно начинаетъ 
вполнѣ свободныя и широкія стремленья 16-го столѣтія. Леонардо былъ надѣ
ленъ пытливымъ, изыскательнымъ духомъ и самымъ многостороннимъ твор
чествомъ; свѣдущій во всѣхъ искусствахъ и наукахъ, умѣлъ онъ проникать 
и воспроизводить въ своихъ созданіяхъ точно такъ я\С глубоко и мѣтко ду
шевную, какъ и тѣлесную жизнь; и ие смотря па то былъ совершенно сво
боденъ отъ всякой черствости въ замыслѣ и передачѣ: отъ всѣхъ его изо
браженій вѣетъ, напротивъ, нѣжною и глубокою мечтательностью, которая 
при полнотѣ высказывающейся въ нихъ жизни, придаетъ имъ тѣмъ еще бо
лѣе своеобразную прелесть. Вслѣдствіе того и внѣшняя ихъ обдѣлка отли
чается, правда, очень мягкимъ, но чрезвычайно выработаннымъ блескомъ 
исполненія. '

Многосторонняя дѣятельность Леонарда, кажется, сократила число живо
писныхъ его работъ, хотя живопись конечно составляла для него главное. 
Гораздо болѣе должно сожалѣть о томъ, что важнѣйшія изъ нихъ погибли и 
что наши свѣдѣнія о нихъ поэтому очень недостаточны. (Т а  же самая судьба, 
какъ выше замѣчено, постигла и большую скульптурную его работу). Луч
шія произведенія его молодости, ужасающую голову Медузы, картонъ Неп
туна среди бурныхъ морскихъ волнъ, и другой картонъ, съ изображеніемъ 
Рая , знаемъ мы только по описанію. —  Въ 1482 г . Леонардо вызванъ былъ 
въ Миланъ, ко двору Лудовика Сфорцы, и прожилъ тамъ до 1499-го. Здѣсь 
впервые открылась ему привлекательная своеобразность ломбардскаго искус
ства, съ ея мягкою и сладостною граціей, съ тою строгомѣрной выработкой, 
какою опа была обязана вліянію Падуанцевъ. Конечно, художественное это 
направленіе подѣйствовало больше или меньше и на Леонарда; а опъ въ свою 
очередь довелъ его потомъ до изящнѣйшаго развитія, во главѣ той многочи
сленной школы, которая скоро вкругъ него собралась. Т у т ъ  создалъ онъ ве
личайшее изъ всѣхъ своихъ произведеній, знаменитую Т а й н у ю  В е ч е р ю ,  
написанную имъ на стѣнѣ трапезницы въ Санта Марія делле-Граціэ (масля
ными красками); при живѣйшемъ драматическомъ развитіи картина эта отли-

1 Относительно Леопарда и его школы си. очерки у Fu m ag a lli, Scuolii di Leonardo 
da Vinci in Lombardia, — Denkmäler der Kunst, рис. 54.



чалась величайшей гармоніею стиля, при самой обдуманной характеристикѣ 
она была полна высшаго религіознаго вдохновенья. Но рано уже поврежден
ная и записанная, потомъ снова записанная и поврежденная опять, она пред
ставляетъ теперь только печальную, призрачно-глядящую развалину, 1 и мы 
знаемъ ее собственно только по разнымъ старымъ копіямъ, снятымъ от
части учениками художника, да по набросаннымъ иа бумагѣ собственноруч
нымъ его очеркамъ головъ, находящимся теперь преимущественно въ вели
когерцогскомъ собраніи въ В е й м а р ѣ  и дѣйствительно дающимъ самое вы
сокое понятіе объ изяществѣ этой работы, въ ея полной законченности. О 
другихъ трудахъ Леонардо въ Миланѣ рѣчь будетъ далѣе. —  Въ 1499 г . 
воротился онъ во Флоренцію. К ъ  первымъ годамъ жизни его тамъ относятся 
два опять чрезвычайно важныхъ произведенія, оба картоны. Одинъ изъ нихъ, 
уцѣлѣвшій и хранящійся въ л о н д о н с к о й  академіи, представляетъ Дѣву Ма
рію съ ея матерью (св . Анной) и Младенцемъ Христомъ, который играетъ 
съ ягненкомъ; въ этомъ созданіи видно высокое, вполнѣ выработанное чув
ство красоты формъ и вмѣстѣ внутренняго одушевленія. Ученики его неод
нократно выполняли этотъ образъ (равно какъ и другую подобную его ком
позицію); отличнѣйшее изъ такихъ выполненій, предназначавшееся, пожалуй, 
замѣнить собственноручный трудъ мастера, находится въ Л у в р ѣ .  Другой 
картонъ представляетъ кавалерійскій бой, сцену изъ флорентииской исторіи; 
Леонардо трудился надъ нимъ но порученію тамошняго правительства и въ 
состязаніи съ Микельанджело; здѣсь съ необыкновенной, потрясающею сп
лои выражено было самое высокое и энергическое проявленіе жизни, н въ 
людяхъ, и въ животныхъ. К ъ  прискорбію, мы знаемъ этотъ картонъ (если 
только еще не часть его) единственно изъ одной позднѣйшей гравюры, вы
рѣзанной Эделиикомъ по рисунку Рубенса; по тутъ  все содержаніе, хотя и 
отличающееся могучимъ замысломъ, существенно переложено въ тяжелова
тыя Рубеисовы формы. Первый изъ этихъ картоновъ, когда былъ выставленъ, 
привелъ всю Флоренцію въ невольное удивленье; второй, наравнѣ съ тож- 
девременнымъ картономъ Микельанджело, считался настоящей школою для 
младшаго поколѣнія художниковъ. —  Въ 1516 г . Леонардо былъ вызванъ 
королемъ Францискомъ І-мъ во Францію, и тамъ черезъ нѣсколько лѣтъ 
умеръ.

Изъ числа работъ, на которыя, кромѣ вышеприведенныхъ, можно обратить 
особенное вниманіе при обзорѣ живописческой дѣятельности Леонардо (очень 
многое приписывается ему напрасно), мы отмѣтимъ слѣдующія: какъ одно 
изъ раннихъ его произведеній, стѣнной образъ Мадонны, съ колѣнопрекло
неннымъ передъ нею вдателемъ, въ монастырѣ Сант' Опофріо въ Р и м ѣ .  
Потомъ колосалыіый и чрезвычайно величественный фресковый образъ Ма
донны съ Младенцемъ, въ К а п р і о .  Далѣе, портреты Галеаццо Марія Сфорцы 
н его супруги въ собраніи Амвросіевской библіотеки въ М и л а н ѣ ,  еще строго 
обдѣланные и потому справедливо признаваемые за ранній трудъ мастера; 
мужской портретъ менѣе привлекателенъ и притомъ сильно потертъ; .зато

1 Одиакожь при послѣдней реставраціи открыто много очень важныхъ подробностей пер
воначальной картины.



женскій —  дивной красоты и живописной законченности. Тамъ же —  многіе 
другіе портреты, набросанные цвѣтными карандашами; не смотря на бѣг
лость работы, нѣкоторые изъ нихъ чрезвычайно хороши. —  Поклоненіе вол
хвовъ во ф л о р е н т и н с к и х ъ  уффиціяхъ, большая и богатая композиція, 
только лишь подмалеванная, ио тѣмъ не менѣе безцѣнная. Такой же обдѣлки 
маленькій образъ св. Іеронима, перешедшій изъ собранія Феша въ В а т и 
к а н ъ  1 Нѣсколько отличныхъ Мадоннъ и Святыхъ Семействъ, отчасти выпол
ненныхъ учениками; Мадонна, кормящая грудью Спасителя, въ палаццо Литта 
въ М и л а н ѣ ;  Святое Семейство, встрѣчающееся съ нѣкоторыми отмѣнами въ 
разныхъ мѣстахъ, въ Миланской области, въ п е т е р б у р г с к о м ъ  Эрмитажѣ, 
въ англійскихъ галереяхъ (извѣстнѣйшая этого рода композиція слыветъ подъ 
именемъ V ie rg e  au B a s re lie f , и настоящій подлинникъ ея находится у  лорда 
Барвика, въ имѣніи Г а т т о п ’ П а р к ѣ ) ;  чрезвычайно знаменательное Святое 
Семейство, извѣстное подъ названіемъ V ie rg e  au x  ro ch e rs , но быть-мо- 
жетъ исполпеппое кѣмъ-либо изъ учениковъ Леонарда, въ п а р и ж с к о м ъ  
музеѣ, 2 и т .  д.

Повидимому, Леопарду же принадлежитъ сочиненіе одной картины, равно
мѣрно существующей въ разныхъ экземплярахъ: Христосъ, юношей, среди че
тырехъ книжниковъ; считавшійся прежде подлинникомъ экземпляръ л о н д о н 
с к о й  Національной Галереи— превосходная работа Б с р і і а р д и я а  Л у и  ни.—  
То же должно замѣтить и о чрезвычайно граціозномъ изображеніи Суетности 
и Скромности въ палаццо Шіарра въ Р и м ѣ .  —  Объ одной пропавшей въ 
новѣйшее время картинѣ, которая находилась прежде въ к а с с е л ь с к о й  га
лереѣ и слыла за одно изъ отличнѣйшихъ произведеній Леопарда, едвали 
можно сказать что-либо вѣрное. Она представляла мать съ дѣтьми и называ
лась C a rita s  (Семейная любовь); въ пей превозносятъ глубоко-сладостное, 
млѣющее выраженіе головъ. Съ недавнихъ поръ стали, напротивъ, положи
тельно увѣрять, что картина первоначально представляла Леду и превращена 
въ C a r ita s  только благодаря записи, прикрывшей наготу, и что въ послѣд
нее время опа будто бы находилась въ собраніи короля голландскаго, въ 
Г а г ѣ ,  з

Какъ навѣрно ему принадлежащія и притомъ отлично выработанныя кар
тины его лучшей художнической поры, слѣдуетъ назвать еще три, находя
щіяся въ п а р и ж с к о м ъ  музеѣ. 4 Одна —  Креститель Іоаннъ въ полроста, 
съ вдохновеннымъ чуть не до блаженства выраженіемъ въ головѣ. Другая—  
женскій портретъ, который прежде напрасно называли la  B e lle  fé rro n n iè re  
(«Прекрасная желѣзиица», одна изъ возлюбленныхъ короля Франциска І-го );

1 Н ап ротивъ , ни портретъ юноши въ У ф ф и ц і я х ъ ,  ни ж ен скій  портретъ  въ галереѣ  
П и т т и  (такъ -н я зы вао м а я  «монахиня Леонардо»), не сго р у к и . Ч то  касается  до « З о л о ты хъ - 
дѣлъ-м астера» въ томъ же собраніи , эта  м астерская работа —  одинъ изъ превосходнѣйш ихъ 
портретовъ Л о р е н ц о  ди  К р е д и . —  О. М . —  2 Головы  на одномъ экзем пляр ѣ , находя
щ емся но владѣ н іи  лорда СёФФОЛька въ  А н гл іи  (и м ѣ н іе  Ч а р л т о н ’ П а р к ъ ) ,  В я я г е н ъ  
признаетъ  за собственную  Леонардову р аб о ту . —  3 См . D e u tsc h es  K u n s t b la t t  1 8 5 1 , с тр . 
5 9 . —  Там ъ же о р азн ы х ъ  Леонардовы хъ произведен іяхъ : 1 8 5 2 . с тр . 37  и въ друг. м ѣ с та х ъ , 
1 8 5 3 , стр  1 8 7 , 4 3 0 . —  4 W a a g e n ,  K u n s tw e rk e  und  K ü n s t le r  in  P a r is ,  с т р . 4 2 3  и с л ,—  
C p . F .  K u g l e r ,  K le in o  S c h r i f t e n ,  I I ,  с тр . 5 1 3 .



вѣроятно, это портретъ Лукреціи Кривелли, фаворитки Лудовика Сфорцы, 
писанный стало-быть въ Миланѣ, —  чрезвычайно благороднаго и чистаго 
характера, привлекательный тѣмъ меланхолическимъ оттѣнкомъ, который 
слегка разлитъ по чертамъ лица. Наконецъ третья— портретъ Мошіы Лизы 
(дель’ Джокондо), писанный позже во Флоренціи; онъ отличается необыкно
венной тонкостью въ рисункѣ, нѣжностью въ модел.іировкѣ формъ и дивною 
очаровательностью въ цѣломъ.

К ъ  Леонардо примыкаютъ прежде всего мастера м и л а н с к о й  ш к о л ы ,  1 
изъ которыхъ одни вполнѣ отдавались его личному направленію, другіе болѣе 
держались прежней еще манеры, иные, наконецъ, старались слить съ этими 
элементами чужеродный вліянія cô стороны. Большую часть ихъ можно на
звать непосредственными его учениками.

Впереди всѣхъ, какъ привлекательнѣйшаго изъ живописцевъ, порожден
ныхъ староломбардскою школой, должно поставить Б е р н а р д и н о  Л у или  
или Л о в и  но;  въ своихъ раннихъ произведеніяхъ, каково наприм. большое 
Положеніе во гробъ въ Санта Марія делла Пассіоне въ М и л а н ѣ ,  онъ живо 
напоминаетъ Боргопьіоне. Высокая, дѣтски-чистая наивность замысла, про
стота композиціи, сладостная пріятность головъ, въ соединеніи съ свѣтлымъ, 
цвѣтущимъ колоритомъ, придаютъ работамъ этого художника истинную пре
лесть; по достигая ни той энергіи, пи той величавой характеристики, ни той 
глубокой выработки, какія видимъ у Леонардо, онъ тѣмъ не менѣе съумѣлъ 
усвоить себѣ многое изъ направленія учителя и даже свободно разработать 
эти элементы далѣе, сообразно индивидуальному своему пастроенью. Въ 
то же время проступаетъ у него иногда съ очень выгоднымъ эффектомъ 
нѣкоторая близость къ Рафаэлю, конечно происходящая скорѣе всилу вну
тренняго сродства нежели вслѣдствіе прямого подражанья. Работы Луипи 
часто принимались за первоклассные труды Леонардо, какъ мы уже и ви
дѣли но нѣкоторымъ изъ вышеназванныхъ картинъ; сюда aie должно отнести 
погрудныи образъ маленькаго Іоанна Крестителя съ ягненкомъ, въ Амвро- 
сіевской библіотекѣ въ М и л а н ѣ ,  Иродіаду въ трибунѣ ф л о р е н т и н с к и х ъ  
Уффицій, и Богоматерь между Екатерины и Варвары мученицъ въ галереѣ 
Эстергази въ В ѣ н ѣ .  М и л а н с к а я  Брера обладаетъ значительнымъ числомъ 
произведеній его рукй, по большой части фрескъ изъ упраздненныхъ церквей 
этого города. Другія его фрески можно видѣть въ тамошнихъ церквахъ и 
донынѣ: многочисленныя и важныя главнымъ образомъ въ Мопастеро Мад- 
жоре (Сан’ Мауриціо) и въ Амвросіевской библіотекѣ (Амброзіана, гдѣ боль
шой фрескъ Поруганія Христа); двѣ прекрасныя вещи въ палаццо Л итта ; 
три престольныхъ образа въ к о м с к о м ъ  соборѣ. Главнымъ трудомъ его 
были фрески францисканскаго монастыря дельи-Анджсли въ Л у г а н о  (около
153Q,  житіе Пречистой Дѣвы и нѣсколько одиночныхъ фигуръ св яты хъ ).___
Сынъ Бернардино, А у р е м о  Л у и п и ,  незначительный и очень холодный по 
чувству и колориту послѣдователь ftiocro отца.

1 См. Passavant, Beiträge zur (legeliichto dor alten MalorschuIon in der Lombardei- 
Schorn' echos Kunstblatt, 1838, JV2 69 и сл.



Изъ настоящихъ Леонардовыхъ учениковъ, говорятъ, также особенно 
близко къ учителю стоялъ Ф р а и ч е с к о  М е л ь ц и ;  утверждаютъ, будто его 
кисти принадлежитъ граціозная, по отчасти записанная картина «Вертумнъ 
и Помона », въ б е р л и и с к о м ъ музеѣ. —  А н д р е а  С а л а и п о (или С а л а и) 
ограничивается почти только тщательнымъ выполненіемъ тѣхъ композицій 
своего учителя, на которыя былъ наибольшій спросъ, причемъ колоритъ 
его немного уже слишкомъ впадаетъ въ красноватый оттѣнокъ. (Картины въ 
Брерѣ). — Ма р к о  д’ О д ж о и е  также скорѣе можно считать живонисцемъ- 
ремеслеииикомъ. (Цѣлый рядъ картинъ въ Брерѣ, прекрасный запрестольный 
образъ въ церкви св. Евфиміи въ М и л а н ѣ ) .  —  Ч е з а  ре д а - С е с т о ,  хоть 
іі не очень богатый идеями, умѣлъ удачно подражать Леонарду въ основа
тельной разроботкѣ сюжетовъ. Въ раппихъ трудахъ своихъ онъ очень близко 
подходитъ къ учителю; такъ одно Крещеніе Іисуса, его рукй, у герцога 
Скотти въ М и л а н ѣ ,  отличается чуть не щегольскою обдѣлкою полуиагихъ 
главныхъ фигуръ. (Богатый пейзажъ этого образа принадлежитъ кисти Бер-  
и а д з а і ю ) .  Впослѣдствіи Чезаре перешелъ къ Рафаэлю и старался соеди
нить его направленіе съ Леоиардовскимъ, что повело къ весьма удовлетво
рительнымъ вообще результатамъ, какъ свидѣтельствуютъ два главные его 
труда: пятичастный запрестольный образъ изъ Саи’ Рокко, теперь у герцога 
Мельци въ М и л а н ѣ ,  гдѣ Мадонна прямо взята съ Рафаэлевой Мадонны ди- 
Фулипьіо, и Поклоненіе Волхвовъ въ и е а п о л ь с к о м ъ  музеѣ. Другія его 
вещи въ Брерѣ м и л а н с к о й ,  въ Бельведоро въ В ѣ н ѣ ,  и г. д . — Джо-  
в а и ъ  А н т о н і о  Б е л ь т р а ф ф і о  болѣе сейчасъ названныхъ художниковъ 
напоминаетъ старобытную ломбардскую школу, которой направленіе вырабо- 
тывается у него до поразительно-высокой серьёзности; главный трудъ его, 
Богоматерь между Іоанномъ Крестителемъ н св. Севастьяномъ, съ стоящими 
тутъ же на колѣняхъвдателями, находится теперь въ п а р и ж с к о м ъ  музеѣ; 
въ б е р л и н с к о м ъ  есть грандіозная Варвара великомученица, его рукй. —  
Работы Г а у д е н ц і о  В и н ч и  также отзываются старинной мѣстной школою, 
ио болѣе лишь нѣяшо-религіозпымъ, задушевнымъ ея направленьемъ; важ
нѣйшее его произведеніе —  запрестольный образъ въ верхнемъ храмѣ а рон
с к о й  церкви, у Лаго Маджоре.1 —  Изъ числа менѣе значительныхъ сото
варищей этихъ мастеровъ назовемъ Б е р н а р д и н о  Ф а с с о л о ,  Н и к к о л о  
А п п і а и и  и Д ж о в а н н и  П е д р и п и ,  которымъ принадлежитъ много иногда 
слишкомъ выглаженныхъ н холодныхъ въ колоритѣ полуфигуръ Магдалины, 
Екатерины, Лукреціи и т .  п.

А н д р е а  С о л а р і о ,  2 прозванный дель-Гоббо, весьма значительный лом
бардскій мастеръ, получившій свое первоначальное образованіе въ школѣ 
Беллини, какъ явно обнаруживаетъ одинъ изъ самыхъ раннихъ извѣст
ныхъ намъ трудовъ его, — находящееся въ м и л а н с к о й  Брерѣ Святое Се
мейство (помѣченное A n d re a s  M ed io lan en s is , т . е. Андрей Миланскій, 
1 4 9 5  г . ) ,  которое написано имъ длц. церкви Саи’ Піэтро ин’ Мураио. Въ 
превосходномъ маленькомъ Распятіи л у в р с к о й  галереи (помѣченномъ 
A n d r . M ed io lan . 1 5 0 3 ), которое выполнено съ любовнымъ тщаніемъ, con

1 0 . М ю ндлеръ  рѣшительно считаетъ этотъ образъ за одно изъ лучшихъ юношескихъ 
Произведеній Гауденціо Феррари. — * Си. 0 . М u n t i l  о r , Essai» стр- 202 и сл.



пт і оге ,  и отличается притомъ ясностью колорита, замѣтны вліянія Ман
теньи. Впослѣдствіи Андреа испыталъ на себѣ также дѣйствія Леонардова 
генія, и съумѣлъ эффектно воспользоваться ими особенно въ небольшихъ 
своихъ картинахъ. Это видно наприм. въ чрезвычайно изящномъ и закончен
номъ сбразкѣ Бѣгство во Египетъ ( 4515  г . ) ,  принадлежащемъ одному част
ному лицу въ М и л а н ѣ ;  въ одномъ изъ лучшихъ его произведеній, очарова
тельной Мадоннѣ, кормящей грудью божественное Дитя, въ л у в р с к о м ъ  
собраніи, и въ подобной же Мадоннѣ, у графа Пурталеса въ П а р и ж ѣ .  
Главнымъ трудомъ позднѣйшей его поры былъ большой запрестольный образъ 
Вознесенія Богоматери въ п а в і й с к о й  Чертозѣ. Другія его работы встрѣ
чаются въ разныхъ галереяхъ часто подъ чужимъ именемъ. —  Г а у д е н ц і о  
Ф е р р а р и ,  1 изъ Вальдуджіи ( 1 4 8 4 — 1549) ,  сначала посѣщалъ школу Джи- 
роламо Джувенопе въ Верчелли, а за тѣмъ переселился въ Миланъ. Опъ 
не былъ ученикомъ Леонардо, одиакожь и въ его произведеніяхъ замѣтно 
вліяніе послѣдняго на туземную школу. Только вмѣстѣ съ этимъ соединяются 
у него и другія еще направленія, объясняющіяся цѣлымъ ходомъ его образо
ванья и особенностями личнаго его характера: довольно долго работалъ онъ 
въ мастерской Перуджино, а потомъ въ Римѣ у Рафаэля, котораго манеру, 
въ то но крайней мѣрѣ время, онъ старался себѣ усвоить; наконецъ соб
ственное его настроеніе зачастую придаетъ его созданіямъ болѣе или менѣе 
фантастическій характеръ. Они далеко не равноцѣнны, нерѣдко замѣтно въ 
нихъ стремленіе къ необычайному, но многія отличаются высокимъ и сво
боднымъ достоинствомъ. Ломбардія обладаетъ богатымъ запасомъ его ра
ботъ. Ііопсрвыхъ м и л а н с к а я  Брера (здѣсь между прочимъ три фрески съ 
сланными моментами житія Богородицы) и многія изъ тамошнихъ церквей; въ 
СаіГ Чельсо наприм. есть очень изящное Крещеніе и т . д. Превосходнѣйшія 
вещи можно найдти въ В а р а л л о .  Здѣсь, въ часовнѣ дель-Сакро Монте, 
изобразилъ онъ въ большой, чрезвычайно объемистой композиціи многостра
дальную смерть Христа, и притомъ главныя фигуры въ видѣ вольиостоящей 
группы статуй (расписанныхъ впрочемъ въ натуральный цвѣтъ), ио стѣ
намъ —  множество зрителей, а на сводахъ—  ангеловъ, оплакивающихъ ве
ликаго страдальца. Ие меньшимъ изобиліемъ фрескъ обладаетъ тамъ цер
ковь Обсерваитовъ (съ 1507 и 1510 г г . ) ;  также въ В е р ч е л л и  —  храмъ 
св. Христофора (1 5 3 2  и 1 5 3 5 ); въ трапезницѣ тамошней церкви св. Павла 
написалъ онъ Тайную Вечерю, а въ G ap о к ію  украсилъ куполъ мѣстнаго 
храма граціозными ангельскими ликами ( 1 5 35 ) .  И т .  д. Послѣдними изъ 
важныхъ его работъ должно назвать двѣ фрески, Бичеваніе и Распятіе 
I .  Христа, въ Санта Марія делле-Граціэ въ М и л а н ѣ  (1 5 4 2  г . ) ;  потомъ 
образъ св. Павла, написанный имъ въ 1543 г . для той же церкви, по храня
щійся теперь въ Л ув рѣ , п наконецъ позднѣйшую еще, но уже сухую въ 
колоритѣ и въ исполненіи Вечерю для м и л а н с к о й  церкви делла-Пассіоно.—  
Мало имѣютъ значенья Б е р н а р д и н о  Л а н и н н  и другіе послѣдователи 
Гауденціо Феррари.

1 Gaud. Bordiga, Le opère del pittorc e plasticatore Gaud. Ferrari.



Леонардово направленіе существенно подѣйствовало еще па развитіе Джа-  
н а и т о н і о  Б а ц ц и ,  1 прозваннаго иль - Содома  (родился около 147 4 , 
умеръ 1549 ) .  Художникъ этотъ родомъ изъ Верчелли и первое свое обра
зованіе получилъ въ Ломбардіи, подъ вліяніемъ Леонардо; позже наглядное 
знакомство съ флорентинскимъ искусствомъ и за тѣмъ труды Рафаэля въ 
Римѣ сообщили ему новыя впечатлѣнія, которыми онъ умѣлъ самостоятельно 
воспользоваться; а подъ конецъ онъ поселился въ Сіанѣ. Работы, принадле
жащія лучшей порѣ художественныхъ его силъ, носятъ характеръ удиви
тельно граціозной, но вмѣстѣ высокой и степенной даже пріятности. К ъ  его 
раннимъ произведеніямъ, въ которыхъ замѣтно еще старобытное и строгое 
направленье, относятся фрески въ монастырскомъ дворѣ М о н т е  У л и в е т о  
Маджоре, близъ Бопконвенто (1 5 0 5  г., обокъ съ фресками Л уки  Сиііь- 
іорелли), потомъ фрески въ р и м с к о й  Фарнезииѣ, изъ жизни Александра 
Великаго; въ послѣднихъ явно уже проступаетъ своеобразное его стрем
леніе. Ііо  лучшія его работы находятся въ С і э н ѣ :  2 въ часовнѣ св. Ека
терины Сіэнской, что въ церкви Сан’ Доменико, гдѣ оиъ чрезвычайно живо 
изобразилъ легенду этой угодницы, и въ молельнѣ Сан" Бернардино, гдѣ 
кисти его принадлежитъ большая часть фрескъ (изъ житія Пресвятой Дѣвы); 
сверхъ-того разные другіе стѣнные и престольные образа, ие всѣ одинако
вой впрочемъ цѣнности; изъ нихъ самый ранній, —  Снятіе со Креста въ 
церкви Сан’ Ф ранческо ,— характерами напоминаетъ Леонардо, а колори
томъ —  особенно Гауденціо Феррари. Другія висячія его иконы есть во 
ф л о р е н т и н с к и х ъ  Уффиціяхъ и въ галереѣ Студій въ Н е а п о л ѣ .  —  Въ 
позднѣйшихъ трудахъ Содомы проглядываетъ мѣстами неблагопріятно дѣй
ствующее вліяніе пріемовъ флорентійской школы (насколько послѣдняя за
висѣла отъ Микельанджело). Еще болѣе оказывается это у его сіонскихъ 
учениковъ и соревнователей, причемъ выступаютъ иногда наружу и вліянія 
Рафаэлевой школы, хотя, говоря вообще, эти художники все-таки слѣдовали 
болѣе или менѣе рѣшительно направленію Содомы. Таковы наприм. ученики 
его Б а р т о л о м м е о  І І е р о н и  (прозванный М а э с т р о  Р и ч ч і о ) ,  Мик е л ь -  
і'і н д ж е л о С к а л а б р и н о (но прозванію М и к е л ь а н д ж е л о д а-С і э н а, ко
тораго не должпо смѣшивать съ Микельанджело Апсельми, подражателемъ 
Корреджіо), Д жо м о  д е л ь - С о д о м а  и стольже мало извѣстные другіе. Т а 
ковъ еще сотрудникъ его въ СаіГ Бернардино, Д о м е н и к о  Б е к к а ф у м и  
(проза. и л ь - М е к к е р и н о ) ,  который по крайней мѣрѣ во фрескахъ, вы
полненныхъ имъ для этой церкви, и въ больяюмъ образѣ св. Екатерины 
Сіэнской, что теперь въ тамошней академіи, умѣлъ счастливо подойдти къ 
Содомѣ; впослѣдствіи же увлекся крайней манерностью. Замѣчательны вы
полненныя'отчасти ранними мастерами, отчасти Домспикомъ Беккафуми, мо
заичныя изъ свѣтлаго и темнаго мрамора изображенія, которыми украшенъ 
полъ клироса въ с і э н с к о м ъ  соборѣ. —  Въ не столь близкомъ отношеніи 
къ Содомѣ стоитъ архитекторъ Б а л ь д а с с а р е  П е р у ц ц и  ( 1 4 8 1 — 1536) .

1 Его Донынѣ ошибочно называли Ранни. См. Va s a r i ,  édition Lomonnior, т. Х (, стр. 
161. — 2 Нѣсколько сппмновъ въ Haccolta dollo рііі ccloliri pitturo esistonti nella eilt à 
di Siena.



Нѣкоторыя живописныя работы ранней его поры, каковы фрески въ Фар- 
иезииѣ и въ алтарной трибунѣ Сант’ Опофріо въ Р и м ѣ ,  преимущественно 
же Мадонна со святыми и колѣнопреклоненнымъ Агостино Киджи въ Сайта 
Марія делла-Паче, тамъ же, отличаются еще миловиднымъ стариннымъ по
шибомъ; напротивъ, позднѣйшія, каковъ наприм. Августъ съ Сивиллою въ 
церковкѣ Фоитс Джуста въ С і о н ѣ ,  обдѣланы уже похолоднѣе, болѣе па 
римскій манеръ.

Сюда можно пожалуй отнести еще и Вероиезца Д ж а н ф р а и ч е с к о  К  а- 
р о т т о  (около 4470 — 1546 годовъ). Въ первыхъ работахъ подходитъ оиъ 
къ тамошнимъ своимъ современникамъ, особливо къ Франческо Моропе; а 
впослѣдствіи невидимому образовался подъ преобладающимъ Леопардовымъ 
вліяніемъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ въ его топко прочувствованныхъ и крайне- 
мягко обдѣланныхъ картинахъ замѣтно приближеніе къ стилю Рафаэля, не 
порождающее у него одиакожь ни какого раздвои въ художническомъ созна
ніи. Каротто является, напротивъ, очень благороднымъ и чистымъ масте
ромъ, стоящимъ по достоинству па такой же почти ступени, какъ наприм. 
Луипи и Содома. Много работъ его рукіі находится въ городской галереѣ и 
въ церквахъ в е р о н с к и х ъ ;  особенно значительны его фрески изъ жизни 
Товіи и запрестольный образъ въ храмѣ св. Евфиміи, часовня дельи-Споль- 
верини. —  Другіе веронскіе художники: —  П а о л о  Моранди ,  прозванный 
К а в а ц ц о л а ,  который умеръ еще юношей въ 1522 г. и оставилъ но себѣ 
прекрасныя работы (въ в е р о н с к о м ъ  городскомъ собранію, потомъ, уже 
гораздо менѣе значительный, Н и к к о л о  Д ж о л ь ф и и о  (образа въ церквахъ 
св. Анастасіи и св, Евфиміи, тамъ же) и т . д,

§ 3. Корреджіо и его послѣдователи. 1

Изъ того направленія ломбардской живописи, которое получило свой опре 
дѣленный характеръ отъ Леонардо да-Винчи, развился вслѣдъ за тѣмъ дру
гой мастеръ, чьи созданія должно опять отнести къ самымъ высокимъ явле
ніямъ въ области искусства: это именно А н т о н і о  А л л е г р и ,  прозванный 
К о р р е д ж і о  ( 1 4 9 4 — 1 5 3 4 ' .  О ходѣ его образованія мало у пасъ положи
тельныхъ извѣстій. Настоящимъ его учителемъ признаютъ теперь досто
верно стараго ломбардскаго живописца Франческо Пьянки Феррари. 2 Отно
шеніе его къ послѣднему, равно какъ и къ Мантеньѣ, 3 явно проглядываетъ 
въ значительнѣйшемъ, да почти единственно только и извѣстномъ, произве
деніи его молодости, —  образѣ Мадонны на престолѣ, окруженной четырьмя 
святыми угодниками (въ числѣ пхъ св. Францискъ), который писанъ въ 
1514  г . и находится теперь въ д р е з д е н с к о й  галереѣ; оиъ обличаетъ въ 
то же время рѣшительное вліяніе Леонардо да-Винчи и рядомъ съ этимъ очень 
рано развившійся самостоятельный талантъ. Близко подходитъ къ этой дру-

1 Denkmäler der Kunst, рис. 75. — г W a a g e n , Knnstw erke und Künstler in P a ris , 
стр. 420 . — 3 См. 0 . M ü n d le r ,  Essa i, erp. 65.



гая ente работа Корреджіо, запрестольныя образъ съ четырьмя святыми, въ 
собранія лорда Ашбертона въ Л о н д о н ѣ ;  тогда какъ ранній также Роздыхъ 
Св. Семейства на пути въ Египетъ, находящійся въ трибунѣ ф л о р е н т и и -  
с і і и х ъ  Уффицій, обличаетъ и свойственную этому мастеру силу топа и широ
кую,  размашистую уже кисть .— По въ Корреджіо затаенъ былъ геніи, вскорѣ 
развернувшійся самостоятельно. Одаренный отъ природы самымъ глубокимъ 
и тонкимъ чувствомъ, оиъ сдѣлалъ свои картины непосредственнымъ его 
выраженіемъ; опъ умѣетъ наглядно воспроизвести въ нихъ все духовное бла
женство райски свѣтлаго міра, всю полноту пламенной любви (и земной, и 
небесной), да также точно и самую потрясающую скорбь, способную про
никнуть сокровеннѣйшіе изгибы сердца. Притомъ всѣ писанные имъ лики 
обданы какимъ-то дивнымъ просвѣтлѣніемъ; ихъ окружаетъ чистѣйшій эѳиръ, 
играя около нихъ въ легкихъ колебаніяхъ и сотрясеньяхъ, какая-то испол
ненная свѣта атмосфера, отъ которой самыя тѣни становятся чуть не свѣт
лыми и которая вездѣ отвѣчаетъ движеніямъ необыкновенно сильнаго и тон
каго чувства художника. Это именно и есть искусство свѣтотѣни, доводящее 
до высшей степени совершенства тотъ мягкій переливъ тоновъ, который 
замѣтенъ у Леонардо да-Винчи, и составляющее великую техническую осо
бенность и славу Корреджіо. Впрочемъ, при этой бѣглой характеристикѣ, 
мы заранѣе должны оговорить, что избранное Корреджіемъ направленіе было 
очень опасно, что его страстная подвижность всего скорѣе могла повести 
къ аффектаціи и что порча такого рода, или по крайней мѣрѣ первый зача
токъ ея, особенно близко угрожали тамъ, гдѣ сюжетъ картины самъ по себѣ 
требовалъ, напротивъ, болѣе спокойнаго настроенья.

Изъ главныхъ произведеній Корреджіо, которыя предстоитъ намъ обо
зрѣть, назову я вопервыхъ тѣ циклы его фрескъ въ Пармѣ, которые пред
ставляютъ опредѣленныя точки опоры для цѣлаго хода его развитія. Въ 
1518 г . написалъ онъ здѣсь почерпнутыя изъ античнаго миоа прелестныя 
декораціи въ одной залѣ женскаго монастыря Can’ Паоло, между которыми 
особенно миловидны и граціозны по сводамъ потолка геніи съ принадлеж
ностями охоты. За тѣмъ слѣдуетъ живопись въ куполѣ храма Сан’ Джованни 
Эванджелиста, изображающая Вознесеніе, а на клиньяхъ купола —  еванге
листовъ и Отцовъ Церкви, —  работа своеобразно-величаваго характера. Въ 
алтарной трибунѣ (по-русски —  въ алтарѣ) написалъ опъ тогда же Увѣнча
ніе Царицы Небесной, которое исчезло въ 1584  г.  при сломкѣ трибуны; 
старинныя съ него копіи списанныя Ч е з а  ре А р е т у з и  съ цѣлію возстано
вить эту икону опять, находятся въ па р и с к о м ъ  музеѣ, другія копіи, ра
боты А н и и б а л а  К а р а ч ч и ,  — въ н е а н о л ь с к о м ъ .  Съ 1526 по 4530  г. 
Корреджіо расписывалъ куполъ собора, гдѣ изобразилъ Взятіе на небо Бого
родицы, чрезвычайно многоличную картину, всю исполненную высшаго вдох
новенія, но, вслѣдствіе избытка фигуръ и множества употребленныхъ при 
томъ перспективныхъ раккурсовъ, менѣе ясную въ частностяхъ нежели 
нредъидущее произведенье.

Важнѣйшіе висячіе образа и картины Корреджіо по содержанію можно 
подѣлить па нѣсколько разрядовъ. Одинъ изъ нихъ заключаетъ въ себѣ тѣ , 
которые носвящепы изображенію міра дѣтски свѣтлой невннпости и вра-



щаготся преимущественно въ кругу Святого Семейства. Таковъ въ л о н д о н 
с к о й  Національной Галереѣ чрезвычайно миловидный образокъ божествен
ной Семьи, гдѣ на заднемъ планѣ Іосифъ занимается столярною работой; въ 
и е а п о л ь с к о м ъ  музеѣ—  образокъ обрученія Младенца Христа съ Велико
мученицей Екатериной, и нѣсколько большее изображеніе того же сюжета 
(гдѣ соприсутствуетъ и св. Севастьянъ) въ п а р и ж с к о м ъ  музеѣ; образокъ 
Отдохновенія Св. Семьи на пути въ Египетъ (прозванный лаЦиигарелла) въ 
п е а п о л ь с к о м ъ  музеѣ; большое и въ высшей степени закопченное изобра
женіе того же опять сюжета въ па р и с к о й  галереѣ; здѣсь еще и чрезвы
чайно граціозный фресковый образъ Богоматери съ Младенцемъ. К ъ  этому 
разряду слѣдуетъ также отнести знаменитую Святую Ночь (Поклоненіе 
волхвовъ) въ д р е з д е н с к о й  галереѣ. — Другія его работы имѣютъ пред
метомъ изображеніе самыхъ глубокихъ, потрясающихъ скорбей души. Важ
нѣйшія изъ нихъ слѣдующія: законченный съ миніатюрной тщательностью н 
полный глубочайшей поэзіи образокъ I. Христа на горѣ Элеонской, въ гале
реѣ герцога Веллингтона въ Л о н д о н ѣ ;  тамъ же, въ Національной Галереѣ, 
Спаситель передъ Пилатомъ, —  самое высокое просвѣтленіе скорби, какое 
только можно себѣ вообразить. Подобны имъ его Снятіе со Креста въ 
па р и с к о й  галереѣ іі Мученичество свв. Планида и Флавіи тамъ же; обѣ 
эти иконы возникли впрочемъ раньше предъидущихъ.— Далѣе идутъ про
стые алтарные образа Мадоннъ и святыхъ угодниковъ. Но сюжеты такого 
рода, требующіе болѣе торжественнаго спокойствія, не слишкомъ могли от
вѣчать внутреннему существу Корреджіева направленья, а потому они ііо 
большой части не такъ отрадно дѣйствуютъ и на чувство зрителя, при мно
гихъ впрочемъ частныхъ достоинствахъ и красотахъ. Важнѣйшіе изъ нихъ 
тѣ , которые извѣстны подъ именемъ образовъ блаженнаго Іеронима (въ 
н а р м с к о й  галереѣ), св. Севастьяна и св. Георгія (въ д р е з д е н с к о й ) . —  
Четвертый разрядъ составляютъ картины, примыкающія къ миоамъ клас
сической древности и изображающія въ просвѣтленномъ видѣ пожеланія и 
блага міра чувствъ. Сюда принадлежатъ двѣ картины б е р л и н с к а г о  музея, 
Леда, купающаяся съ подругами, и Іо , обнимаемая Облакомъ; особенно по
слѣдняя дышетъ увлекательною силой; (другой экземпляръ ея въ в ѣ н 
с к о м ъ  Бельведерѣ). Далѣе: Юпитеръ и Антіопа въ п а р и ж с к о м ъ  музеѣ, 
немного слишкомъ преднамѣренная въ композиціи, но съ очаровательнымъ 
колоритнымъ эффектомъ и самою блестящею законченностью выполненія; 
Даная съ маленькими Амурами, въ галереѣ Боргезе въ Пи мѣ ,  ие совсѣмъ 
пріятная по замыслу, но въ живописномъ отношеніи истинно драгоцѣнная, 
не смотря на нѣкоторыя поврежденья; Воспитаніе Амура (ІЗенерой и Мер
куріемъ) въ л о н д о н с к о й  Національной Га л л е р е ѣ ,— картина высокаго, 
очищеннаго благородства; и чрезвычайно граціозное Похищеніе Гаиимеда 
въ в ѣ н с к о м ъ  Бельведерѣ. —  Наконецъ еще двѣ картины въ д р е з д е н 
с к о й  галереѣ: знаменитая Магдалина и одинъ удивительно законченный 
мужской портретъ.

Ученики н послѣдователи Корреджіо всѣ сплошь впадали въ аффектацію 
и манерность тамъ, гдѣ старались усвоить себѣ его необыкновенную тон
кость чувства; они выходятъ пріятнѣе въ иныхъ только случаяхъ, когда



вполнѣ отдаются простой, незатѣйливой наивности. Важнѣйшими изъ нихъ 
были: П о м н о н і о  А л л е г р и  (сынъ Корреджіо), Ф р а н ч е с к о  М а р і я  Рон-  
д а н и, М и к с л ь а н д ж е л о А и с е л ь м и, Б  е р н а р д и и о Г  а т т и, прозванный 
иль-Сояро, Д ж о р д ж і о  Г а н д и н и ,  прозванный дель-Грано, Л е л і о  Open  
изъ ІІовеллары, н т . д. —  Всѣхъ послѣдователей Корреджіо далеко превзо
шелъ славою одинъ, Ф р а н ч е с к о  М а д з у о л и ,  прозванный и л ь - П а р м и д -  
ж а н и іі о (1 5 0 3  —1 5 4 0 ). Художникъ этотъ дѣйствительно обладалъ боль
шимъ и ужо очень рано созрѣвшимъ талантомъ; по полная души прелесть 
великаго его предшественника становится у него всегда сознающимъ себя 
кокетничаньемъ, и послѣднее тѣмъ противнѣе дѣйствуетъ въ его картинахъ, 
что опъ стремится соединить съ этимъ направленіемъ извѣстное величіе, на 
микельаиджеловскій ладъ. Истинно-значительнымъ художникомъ Пармиджа
нино является только тамъ, гдѣ благотворно сдерживаетъ его непосредствен
ный образецъ природы, то-есть именно въ портретахъ, какіе находятся между 
прочимъ въ н е а п о л ь с к о м ъ  музеѣ; одиакожь, и изъ числа его обык
новенно противныхъ историческихъ работъ, ие льзя, ради виртуозности испол
ненія, не привести но крайней мѣрѣ одной Мадонны со святыми въ л о н д о н 
с к о й  Національной Галереѣ(1 5 2 7  г . ) . — Подобнаго же направленія держался 
его ученикъ и родственникъ, Д ж и р о л а м о  д и - М и к к е л е  М а д з у о л и ,  чье 
главное произведеніе, Благовѣщенье, находится въ Амвросіевской библіотекѣ 
въ М и л а н ѣ .

§ 4. ФраБартоломмео, Андрея дель-Сарто и другіе Фло-
рентін скіе мастера  сродственнаго напр авленія . 1

Хотя Леонардо да-Винчи и не основалъ во Флоренціи особой школы, какъ 
въ Миланѣ; однако во всякомъ случаѣ и тамъ нельзя не приплатъ болѣе или 
менѣе значительнаго вліянія его личности и сильно подвинутаго имъ впередъ 
техническаго образованья. Пъ этомъ именно смыслѣ надлежитъ поименовать 
здѣсь цѣлый рядъ превосходныхъ отчасти мастеровъ, которые съ одной сто
роны примыкали къ прежнему реалистическому направленію флорептішской 
школы (въ томъ истинно-величавомъ значеніи, въ какомъ явилось оно у Гир
ландайо), а съ другой стороны устремились но стопамъ Леонардо къ болѣе 
глубокому вниканію въ художественную задачу и къ болѣе свободному изло
женію ея внѣшнихъ формъ.

Старѣйшимъ изъ такихъ живописцевъ былъ Б а ч ч і о  д е л л а - П о р т а ,  
впослѣдствіи монахъ и обыкновенно извѣстный подъ иноческимъ своимъ 
именемъ, Ф р а  Б а р т о л о м м е о  (1 4 6 9 — 1 5 1 7 ). Значительная часть жизни 
его также принадлежитъ еще эпохѣ 15-го вѣка; сначала онъ былъ ученикомъ 
Козимо Розелли, и направленіе этого мастера, хотя уже и въ благороднѣй
шей переработкѣ, проступаетъ въ двухъ іюлумішіатюрио-писаииыхъ образ
кахъ Фра Бартоломмео, которые находятся во ф л о р е н т и н с к о м ъ  музеѣ и

1 Denkmäler der Kunst, рис. 76.



представляютъ Рождество и Обрѣзаніе Спасителя. Но лучшею порой ху 
дожественной его дѣятельности были послѣднія десятилѣтія его жизни, и 
этому періоду принадлежитъ наибольшая часть его трудовъ, въ которыхъ 
явно высказалось стремленіе новаго искусства. Это обыкновенно веши неза
тѣйливой композиціи, запрестольныя иконы съ Богоматерью на тропѣ и 
святыми угодниками, или меньшіе образа Мадоннъ и святыхъ; нс обличая 
особеннаго религіознаго вдохновенья, раскрываютъ они спокойный, но серьез
ный и достойный взглядъ на жизнь, часто не безъ истинной пріятности, 
иногда же и съ стремленіемъ къ высшему величію, которое одиакожь не вездѣ 
дается живописцу. Исполненіе его отличается нѣжнымъ, мягко-тающимъ пе
реливомъ тоновъ, который довольно ясно намекаетъ на Леонардо; оно произ
водитъ вмѣстѣ съ этимъ живодѣйствеппый, широкій и полный эффектъ, не 
смотря на то , что сопостаповка красокъ часто бываетъ жестка и негармо
нична. Бо флорентинскихъ собраніяхъ есть много такихъ произведеній, осо
бенно богата ими'галерея д в о р ц а  П и т т и .  Кромѣ того, значительныя алтар
ныя иконы его рукй находятся особенно въ нѣкоторыхъ церквахъ города 
Лукки (Сан’ Мартино и Сан’ Романо), въ л у в р с к о й  галереѣ и т . д .— Рѣдки 
фресковые образа этого мастера; весьма важною такого рода работой можно 
назвать только величавое (но къ несчастью очень поврежденное) изображеніе 
Страшнаго Суда въ одномъ дворѣ храма Сайта Марія Нова во Ф л о р е н ц і и . —  
Превосходнымъ подражателемъ Фра Бартоломмео былъ другъ его, Ма- 
р і о т т о  А л ь б е р т и п е л л и  (разныя произведенія его кисти между прочимъ 
во ф л о р е н т и п с к о й  академіи, особенно одно Свиданіе Маріи съ Елисаветою 
въ тамошнихъ Уффиціяхъ). Таковъ еще Ф р а  П а о л о  да-Пи с то й  я (пре
стольный его образъ въ императорской в ѣ н с к о й  галереѣ).

Бъ подобномъ же направленіи образовался А н д р е а  де л ь - Ca p  то 1 
( 4 4 8 8 — 4530 ) ,  сначала ученикъ Пьера ди-Козимо. Для работъ своихъ из
биралъ онъ по большой части тѣ же почти сюжеты, но съ одной стороны 
духъ,  въ какомъ онъ понималъ и передавалъ ихъ, принадлежитъ болѣе ста
рой флорептинской школѣ (то-есть болѣе проникнутъ реализмомъ), съ дру
гой стороны выработка его легче и свободнѣе. Въ нѣкоторыхъ картинахъ 
Андрея замѣтно счастливое усвоеніе мотивовъ, прямо сродныхъ Леонарду 
да-Винчи, и конечно этому художнику обязанъ опъ тою тающей мягкостью 
моделлировки, которая иногда доводитъ его до очаровательныхъ эффектовъ 
корреджіевской свѣтотѣни; въ другихъ произведеніяхъ, принадлежащихъ 
позднѣйшей его порѣ, склоняется оиъ подчасъ къ направленію Микельанд
жело, которое одиакожь вообще не слишкомъ гармонируетъ съ его личнымъ 
дарованьемъ. Послѣднее состоитъ въ свободной и свѣтлой наивности, кото
рая дѣйствуетъ особенно отрадно въ Святыхъ Семействахъ его pyitti. Алтар
ныхъ образовъ на этотъ сюжетъ, а равно и на другіе, много во флореитин- 
скихъ галереяхъ (особенно во дво рцѣ  П и т т и ) ;  рѣже они въ заграничныхъ 
собраніяхъ. Изъ фрескъ его руки 2 слѣдуетъ вопервыхъ назвать цѣлый рядъ

1 Фамильнымъ именемъ Андреа дель Сарто обыкновенно считали прозвище „Ваиувки“ ; 
но разысканьями новѣйшихъ издателей Вазари мнѣніе это опровергнуто. См. V asa ri, od. 
Lem oinuor, часть V I I ,  стр. 298 и далѣе. — 2 См. P illu ro  а fresco (Іі Andrea del Sarto.



образовъ въ два топа, представляющихъ исторію Іоанна Крестителя, во дворѣ 
Братства босоногихъ францискаиъ (Компанья делло-Скальцо) во Ф л о р е н 
ц і и ;  нѣкоторые изъ нихъ принадлежатъ еще самой ранней его порѣ и стоятъ 
повидимому очень близко къ старой флорентинской манерѣ, по большая часть 
относится къ эпохѣ дальнѣйшаго его развитія. За тѣмъ идутъ фрески въ 
иреддворіи св. Апиунціаты, во Ф л о р е н ц і и ,  пять .сценъ изъ житія св. Ф и 
липпа Беиицци, увлекательныя своей правдою и полною достоинства про
стотой; равно и находящіяся тамъ же Рождество Богородицы и Поклоненіе 
волхвовъ; величественное Святое Семейство (ла-Мадошіа дель Сакко, 1525 г .)  
въ большомъ монастырскомъ дворѣ св. Аннунціаты, и превосходнѣйшая 
Вечеря въ трапезницѣ монастыря Can’ Сальвн, близъ Флоренціи (съ 1526 
ио 1 5 2 7 ). Изъ числа картинъ, писанныхъ Андреемъ въ бытность его во 
Франціи, слѣдуетъ упомянуть объ одной Карита (т . е. материнской любви) 
въ л у в р с к о й  галереѣ, какъ о строгомъ и мастерскомъ произведеніи.

Удачнымъ подражателемъ Андрея дель-Сарто является другъ его, М а р к ъ  
А н т о н і о  Ф р а и ч а б и д ж о ,  особенно въ двухъ сценахъ, украшающихъ пред- 
дворіе обители делло-Скальцо, и въ Обрученіи Пречистой Дѣвы, которое 
нанисано имъ въ преддверіи св. Аннунціаты. — Изъ Андреевыхъ учениковъ 
преимущественно отличился Д ж а к о п о  К а р у ч ч и ,  прозванный П о н т о р м о .  
Его кисти принадлежитъ Посѣщеніе Маріино, въ преддверіи св. Аннунціаты. 
Особенно славился онъ портретами, которымъ умѣлъ придавать самую нѣж
ную, тающую моделлировку. —  За нимъ идетъ Д о м е н и к о  II у л и г о ,  у ко
тораго мягкое формообразованіе учителя расплывается уже просто въ не
опредѣленность.

Между флорентинскими художниками, процвѣтавшими вначалѣ 16-го вѣка, 
видное по таланту мѣсто занималъ еще Ри  до ль фо Г и р л а н д а й о ,  сынъ 
Доменико. Два образа его работы изъ житія св. Зиновія, во ф л о р е н т и и -  
с к о м ъ  музеѣ, можно достойно приравнять къ произведеніямъ сейчасъ назван
наго мастера, въ особенности но изящной выработкѣ головъ. Также и запре
стольную икону (1 5 0 4  г . )  въ п а р и ж с к о м ъ  музеѣ. Ііо  впослѣдствіи работы 
его обличаютъ уже сильную и безотрадную небрежность; къ этому присоеди
няется всегда почти жёсткій и рѣзкій колоритъ. —  Д ж о в а н н и  А н т о н і о  
С а л ь я н и ,  въ раішихъ своихъ произведеніяхъ, является счастливымъ по
дражателемъ Лоренцо ди-Креди, ие достигая впрочемъ его задушевности, да 
оставаясь холоднымъ и въ колоритѣ, зеленоватомъ и мертвенно-блестящемъ 
какъ стекло.— Д ж у л і а н о  Б у д ж а р д и н и ,  художникъ, о которомъ надобно 
судить не по загромозженпому и мелочно-эффектному Мученичеству св. Ека
терины въ Санта Марія Новелла во Ф л о р е н ц і и ,  а по многочиеденнымъ 
и прекраснымъ иногда Св. Семействамъ, которыя однако большею частію 
приписываются другимъ. 1

Р о с с о  д е ’ Р о с с и  (1 4 9 6 — 1 5 4 1 , Французы зовутъ его M aître  R o u x ) 
обнаруживаетъ въ раннихъ своихъ произведеніяхъ много сродственнаго съ

1 Къ числу такихъ произведеній 0 . Мюидлоръ относитъ и пресловутую Мадонну долль- 
Цоццо во Ф л о р е н ти н с к и х ъ  У ффиціяхъ , которую напрасно приписывали Рафаэлю.



манерой вышеупомянутыхъ мастеровъ, и при этомъ иногда полную мѣры вы
держку (такъ-иазываемыя Парки Микельанджело во дворцѣ Питти по всей вѣ
роятности его рукй); по обыкновенно онъ грубоватъ чувствомъ, неизященъ 
и вовсе не владѣетъ формою, какъ видно уже изъ его фресковаго образа: 
Вознесеніе Богородицы, въ преддворіи св. Аннунціаты во Ф л о р е н ц і и .  Въ 
своихъ масляныхъ картинахъ (небольшое изображеніе Парнаса въ Л у в р ѣ ,  
и Мадонна со святыми во дворцѣ П и т т и )  является онъ манернымъ подража
телемъ Фра Бартоломмео, и ктому еще съ холоднымъ, красноватымъ коло
ритомъ нагихъ частей. Впрочемъ главная его дѣятельность принадлежитъ 
Франціи, гдѣ оиъ трудился но заказамъ короля Франциска I ;  работы, кото
рыя опъ тамъ выполнилъ, отличаются по большой части весьма невыгодно 
болѣе или менѣе натянутымъ подражаніемъ au гику.

§ 5. Микельанджело Бонарроти и его послѣдователи, 1

Изъ Флоренціи вышелъ наконецъ ужо многократно упомянутый нами ху
дожникъ, который своимъ направленіемъ существенно отличался отъ всѣхъ 
вышеприведенныхъ мастеровъ, ио котораго особенность породила опять вели
чайшія созданія искусства и значительно повліяла какъ па современниковъ, 
такъ и па слѣдующее поколѣніе. То былъ М и к е л ь а н д ж е л о  Б о і і а р р о т и  
(1 4 7 5 — 1 5 6 4 ). 2 Начальное свое образованіе онъ получилъ у Доменико 
Гирландайо; но вскорѣ почти исключительно посвятилъ себя ваяиію. Здѣсь 
снова примѣнимо къ дѣлу то, что сказано было прежде ( I I ,  3 55 ) объ особен
ностяхъ его замысла и передачи въ отношеніи къ скульптурѣ. К ъ  этому 
остается только присовокупить, что обдѣлка его и въ живописи болѣе имѣла 
въ виду пластическую, нежели собственно живописную эффектность (кото
рой однимъ изъ высочайшихъ торжествъ была наприм. свѣтотѣнь, разрабо
танная Корреджіемъ); что композиція его однако не односторонне держится 
законовъ скульптуры, но умѣетъ воспользоваться и тѣми свободнѣйшими 
средствами, которыя представляетъ живопись (насколько средства эти не 
обусловлены эффектами свѣта и воздуха, порождающими свѣтотѣнь). Еще 
важнѣе замѣтить при этомъ, что именно живописи, въ которой опъ вовсе не 
хотѣлъ видѣть главнаго своего дѣла, и принадлежатъ самыя величавыя, сво
бодныя и благороднѣйшія его созданія: оттого ли, что предпріятія его по этой 
части не страдали отъ превратностей судьбы, или что художественные его 
помыслы не стѣснялись въ своемъ полетѣ многотрудною техникой, или же 
наконецъ оттого, что въ самомъ направленіи его заключалось нѣчто, не 
вполнѣ подходящее къ истиннымъ законамъ скульптуры.

Самымъ раннимъ изъ живописныхъ произведеній Микельанджело, о ка
комъ дошло до насъ свѣдѣнье, былъ картонъ, представлявшій одно событіе 
изъ флорентипской исторіи и сработанный имъ (около 1504  г . )  въ состязаніе

1 Denkm äler der Kunst, рис. 77. — 2 Очерки съ сго картинъ у L a n d e n , V ies ej 
oeuvres des peintres los plus célèbres.



съ картономъ Леонардо да-Винчи, —  вышеупомянутымъ кавалерійскимъ дѣ
ломъ. Микельанджело изобразилъ толпу купающихся воиновъ, въ ту  именно 
минуту какъ ихъ неожиданно зовутъ па бой; хотя выборъ этой сцены опять-таки 
очень ясно указываетъ на реалистическіе интересы тогдашняго флорентннскаго 
искусства, художникъ тѣмъ не менѣе развернулъ здѣсь такое мастерство, что 
былъ превознесенъ хвалою надъ самимъ даже Леонардомъ. По этотъ картонъ 
для насъ погибъ; мы знаемъ важнѣйшую часть его только по гораздо позд
нѣйшей копіи въ два тона, находящейся въ замкѣ Г о н г а м ъ  (И  oik ham ) въ 
Англіи, и нѣкоторые его отрывки —  по двумъ стариннымъ гравюрамъ.

Мы замѣчали уже,  что Микельанджело былъ послѣ этого вызванъ въ 
Римъ, трудиться надъ могильнымъ памятникомъ Юлія I I ,  но что работа эта 
была прервана порученною ему отъ папы большою росписью потолка въ Сик
стинской часовнѣ. Этотъ значительнѣйшій по объему трудъ, начатый въ 
1508 г . и выполненный имъ въ теченіе немногихъ лѣтъ собственноручно, 
составляетъ самое высокое и удачное изъ созданій Микельанджело но всѣмъ 
доступнымъ ему отраслямъ искусства. Въсередпей плоской части потолка онъ 
изобразилъ рядъ важнѣйшихъ сценъ изъ первой книги Моисея; въ большихъ 
треугольныхъ поляхъ по краямъ свода — сидячія фигуры пророковъ и сивиллъ, 
какъ предвозвѣстниковъ искупленія ; въ люнетахъ и находящихся подъ ними 
надоконныхъ аркахъ —  предковъ св. Дѣвы (которыхъ циклъ также намека
етъ на будущность Спасителя); въ пазухахъ, по четыремъ угламъ, сцепы 
спасенія Израильскаго парода (опять-таки въ предзнаменованіе искупленья). 
Внѣшняя связь всѣхъ этихъ изображеній опосредствована архитектоническою 
(живописною же) обрамовкой, очень оригинальной композиціи, которая об
нимая собой каждый сюжетъ, знаменательно выдвигаетъ главныя, господ
ствующія массы и придаетъ цѣлому видъ благонадежной и вмѣстѣ свободной 
прочности; къ этой рамѣ принадлежитъ множество болѣе декоративныхъ 
только фигуръ, которыя подпираютъ, поддерживаютъ и замыкаютъ архитек
тоническія формы и которыя можно бы, пожалуй, назвать вживѣ-воплощен
ными геніями архитектуры. Здѣсь Микельанджело нашелъ для себя цѣлый 
рядъ сюжетовъ, которыхъ внутренній смыслъ вполнѣ отвѣчалъ своеобразному 
его направленью. Нигдѣ первичный элементъ книги Бы тія не нашелъ себѣ та
кого удачнаго выраженія, какъ въ этихъ картинахъ, и подлинно въ обликахъ 
первой четы онъ развертывается до высочайшаго изящества; а также —  въ 
фигурахъ пророковъ и сивиллъ, гдѣ приходилось олицетворить именно ту  
силу духа,  которая среди всеобщаго разврата людей способна была сохранить 
и поддержать непоколебимую надежду; въ семейныхъ же группахъ святыхъ 
праотцовъ талантъ Микельанджело доходитъ нерѣдко до такой кротости и 
нѣжности, которыя, въ противоположность обыкновенно свойственной ему 
чрезмѣрной силѣ, производятъ на душу зрителя умиляющій почти эффектъ. — 
Гораздо позже второе великое созданіе его по части живописи,—  кар
тина Страшнаго Суда (въ 60 футовъ вышиною) на алтарной стѣнѣ Сикстин
ской часовни, начатая въ 1534  и оконченная въ 1541 г . Произведеніе это,  
какъ пн художнически оно выработано въ частностяхъ, значительно уступаетъ 
предъидущему именно тѣмъ, что здѣсь недостаетъ того высокаго, очищеннаго 
(отъ всякихъ затѣй) благородства, которое именно и составляетъ главную



красу въ первомъ; особенно въ сонмахъ небесныхъ силъ нѣтъ вовсе и искры 
того просвѣтленія, какое безусловно необходимо для подобной картины, [впро
чемъ, не смотря иа этотъ недостатокъ, и здѣсь предстаетъ намъ съ самой 
потрясающей энергіей величавая сила мастера; въ сценахъ нижней части, въ 
низверженіи осужденныхъ въ преисподнюю, въ ихъ борьбѣ съ демонами и 
т . д. онъ достигъ и здѣсь недосягаемой высоты. — Почти современны Страш
ному Суду двѣ другія его фрески въ Павловской часовнѣ Ватикана, изобра
жающія распятіе Петра и обращеніе Павла апостоловъ; онѣ въ свою очередь 
также пе безъ большихъ достоинствъ.

К ъ  досчатой живописи (иконописи въ тѣсномъ смыслѣ) Микельанджело не 
обнаружилъ особеннаго рвенія. Изъ числа такихъ работъ достовѣрно припи
сываютъ ему только два произведенія: выполненную по дереву клеевыми 
красками Мадонну въ трибунѣ ф л о р е н т и н с к и х ъ  Уффицій, —  вещь смѣ
лой, хотя и насильственной отчасти композиціи, и самой добросовѣстной, от
четливой выработки формъ, и другую (полузакоичениуто) Мадонну съ Младен
цемъ, Іоанномъ Крестителемъ и четырьмя ангелами, величественной кра
соты; эта послѣдняя икона принадлежитъ г-ну Лабушеру въ Л о н д о н ѣ .  1 
Зато нерѣдко дѣлалъ онъ рисунки для станковыхъ картинъ, которыя уче
ники «го выполняли потомъ красками. Цѣлая вереница иногда величаво-зна
менательныхъ композицій такого рода разсѣепа по разнымъ собраніямъ: Бла
говѣщеніе Богородицы, Святое Семейство, Христосъ на горѣ Элеопской, 
Распятіе Спасителя и т . д ., также сцены изъ античныхъ миѳовъ: Венера и 
Амуръ, Леда, три Парки, Похищеніе Гаиимеда, и мн. др.

Изъ учениковъ и послѣдователей Микельанджело особенно восхваляютъ 
М а р ч е л л о  В е н у с т и ,  какъ хорошаго исполнителя картинъ по учителевымъ 
рисункамъ. —  Значительнѣй и самобытнѣе былъ Д а н і э л е  Р и ч ч а р с л л и ,  
прозванный Д а н і э л е  да В о л ь т е р р а  (1 5 0 9  — 1 5 6 0 ). Лучшія работы этого 
мастера находились въ церкви Сайта Тринита де’ Монти въ Р и м ѣ ,  и въ 
числѣ ихъ, какъ главное его произведеніе, должно преимущественно отмѣ-

1 )  Замѣчательный образъ (описанный гораздо яснѣе к подробнѣе у Кондиви, чѣмъ у 
Вазари) который выполненъ питиадцатилѣтнимъ Микельанджело но гравюрѣ М. Ш ёип , 
си. Антоній, мучимый бѣсами, — находится но твордояу моему убѣжденію но пъ Болоньѣ, 
какъ говорятъ Бьянкони, Джордапи и другіе, а въ П а р и ж ѣ ,  у скульптора Анр.і до Три- 
кёпі (І Іо н г і do T riq u o lie ). равно достопочтеннаго какъ художникъ и какъ очень свѣдущій 
любитель. Оиъ нашелъ эту драгоцѣнность въ 1841 г. къ Пизѣ. Образокъ, писанный клееными 
красками по дереву, имѣетъ 47 цонтиметровъ въ вышину и 35 въ ширину. Онъ пере
даетъ гравюру Шёна во нсей точности, за исключеніемъ пейзажной обстаноини, гдѣ, 
кромѣ скалы съ нѣсколькими сухими деревьями понизу въ лѣвомъ углу , живописецъ помѣ
стилъ еще одну маленькую сколу справа, а въ промежуткѣ русло рѣки Арно, съ идущей 
по водѣ парусною баркой и съ нѣсколькими холмами въ-д-ші. Небо ясно. Голова святого 
удивительно нѣжна и мягка, при величайшей въ то жо время отчетливости и законченности, 
и прекрасно выполнена въ свѣтлозеленоватомъ тонѣ тогдашней клеевой живописи; изящная 
и благородная но характеру, она скорѣе выдаетъ Флорентпнскій, нежели нѣмецкій типъ; 
равно и драпировка одеждъ замѣтно смягчена въ своихъ жесткостяхъ. На снятомъ ряса чер
ная, а распашная верхняя риза темно лиловая. Руки его юношески нѣжны, деликатны, 
іцегольекн-отчетливо нарисованы. Тонъ колорита совершенно въ родѣ Гирландайева. Рас
краска чудовищъ живо напоминаетъ описаніе Кондиви, хоть наприм. рыбовидное чудище съ 
лѣвой стороны одѣтоо блестящей чешуей съ большими красными перьями, какія и дѣй
ствительно встрѣчаются у одной изъ рыбьихъ породъ въ рѣкѣ Арно. Образокъ совершенно 
цѣлъ, за исключеніемъ нѣсколькихъ червоточинъ. — О, М.



тить одну могучую, страстно-подвижную картину Снятія со креста. (Она въ 
новѣйшее время перенесена во французскую академію, въ виллу Медичи).—  
За тѣмъ слѣдуетъ назвать здѣсь Венеціанца, Ф р а - С е б а с т ь я н о  дсль-  
П і о м б о  (1 4 8 5 — 1 5 4 7 ), котораго Микельанджело вызвалъ къ себѣ для вы
полненія грандіозныхъ замысловъ своей фантазіи въ прекрасномъ венеціан
скомъ колоритѣ. Себастьяно вышелъ изъ школы Беллини и примкнулъ къ 
Джорджоне, чыо недодѣланную картину «Астрологи» (которая теперь въ 
в ѣ н с к о м ъ  Бельведерѣ) онъ закончилъ, и въ чьемъ духѣ выполнилъ потомъ 
отличный запрестольный образъ Златоустаго въ храмѣ Саи’ Джованни Кри- 
збстомо въ В е н е ц і и .  —  Около 1512 г. отправился онъ въ Р и м ъ  и напи
салъ тамъ замѣчательныя свѣжимъ колоритомъ фресковые люнеты въ залѣ 
Балатона виллы Фарпезины. За тѣмъ вступилъ онъ въ вышеуказанную тѣ с
ную связь съ Микельанджело и выполнилъ знаменитый образъ Лазарева вос
кресенія, находящійся теперь въ л о н д о н с к о й  Національной Галереѣ, но 
рисунку, а отчасти и по обширнѣйшему картону великаго мастера, — такую 
вещь которая могла поспорить съ Рафаэлевымъ Преображеніемъ. К ъ  тому 
же времени относится прекрасный образъ Мукъ св. Аполлоніи, во дворцѣ 
Витти во Флоренціи. По Микельаиджелову также рисунку выполнилъ онъ и 
фрески въ одномъ придѣлѣ храма Сан’ Піэтро ин’ Монторіо въ Р и м ѣ ;  про
стымъ величіемъ отличается здѣсь Бичеваніе Спасителя. Грандіозное Несеніе 
креста въ м а д р и д с к о м ъ  музеѣ, и другое, поменьше, писанное на аспид
ной досдѣ, прежде въ Сультовскомъ собраніи, а нынѣ въ П е т е р б у р г ѣ ,  —  
двѣ чрезвычайно значительныя работы; есть еще потрясающая картина без
дыханнаго Христа па лонѣ Матери въ храмѣ Сан’ Франческо въ В и т е р б о .  
Въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ —  распятый и скончавшійся уже Христосъ, опла
киваемый Магдалиною и Іосифомъ аримаѳейскимъ. Въ одной часовнѣ (при
дѣлѣ?) б у р г о с с к а г о  собора находится замѣчательное въ высшей степени 
Святое Семейство. Немало, наконецъ, портретовъ Себастьяно, въ которыхъ 
могучій, грандіозный замыселъ Микельанджело въ связи съ жаркимъ коло
ритомъ, съ полной жизни правдою и съ закопченною живописною обдѣлкой 
Венеціанцевъ, производитъ удивительнѣйшій эффектъ. Е сть  ихъ нѣсколько 
въ н е а п о л ь с к о м ъ  музеѣ, превосходный портретъ Андрея Доріп въ па
лаццо Дорія въ Р и м ѣ ,  погруднос изображенье женщины, ранней поры Се
бастьяна, строгое, изящное и мастерское, въ Штеделевскомъ институтѣ во 
Ф р а н к ф у р т ѣ ,  и близко подходящій къ этому своимъ йзглуби-свѣтящимъ 
бронзовымъ тономъ и всѣмъ вообще характеромъ, удивительный женскій 
портретъ во ф л о р е и т и н с к и х ъ  Уффицінхъ, который, подъ названіемъ 
Форнарииы, ошибочно приписываютъ Рафаэлю.

§ 6 . Р афаэль Санти и его преемники. 1

Р а ф а э л ь  С а н т и  изъ Урбино 2 (родился въ Великую Пятницу, 28 марта 
1483  г . ,  умеръ въ Великую же пятницу, 0 апрѣля 1 52 0 ) ,  сынъ Джованни

1 Denkm äler dor Kunst, рис. 78 н 78 —  2 Главный объяснительный трудъ: J .  D. 
P a s s a v a n t ,  Rafael von TJrbino, etc. — Многочисленные очерки y L a u d o n ,  V ie et oouvres 
des peintres les plus célèbres. — Сравни F r .  K u g l o r ,  K leine Sch riften , 11, стр, 513, 523.



Санти, первое образованіе свое получилъ въ умбрійской школѣ, гдѣ глубо
кая сердечность замысла, нѣжная моделлировка формъ и полная любви, де
ликатная обдѣлка считались тѣми именно качествами, къ которымъ наиболѣе 
долженъ стремиться художникъ. Со всѣмъ пыломъ юношеской души отдался 
оиъ этому направленію; но когда таившійся въ немъ геній сталъ самобытнѣе 
заявлять свою мощь, душѣ его предстала и внѣшняя жизнь міра во всей ея 
свѣжести н отрадной силѣ, и бодро принялся онъ теперь за изученіе того, 
.что выработано было великими мастерами искусства въ другихъ направле
ніяхъ (особенно во флорептинскоіі школѣ), а равно и за тѣ художественныя 
совершенства, которыя представлялись въ памятникахъ классической древ
ности. Но и при этомъ новомъ стремленіи онъ отнюдь не впалъ въ односто
ронность; развивши еще выше свои силы, поддерживаемый притомъ благо
пріятными обстоятельствами, опъ съумѣлъ слить оба направленія своей ран
ней н поздней юности въ гармонически-стройное единство и наглядно развер
нуть передъ людьми ту  божественную красоту, которая представлялась вну
треннему его созерцанію. Красота формы, какъ выраженіе чистѣйшаго со
стоянія души, гармоническая соразмѣрность внутренняго и внѣшняго суще
ствованья, происходящее отсюда высокое и невозмутимое спокойствіе, —  
вотъ что составляетъ основную черту Рафаэлева художества; созданія его 
носятъ печать полнѣйшей законченности стиля; но формѣ стоятъ они на 
ряду съ антикомъ, но они въ то же время проникнуты духомъ христіанской 
кротости, и, наоборотъ, глубокія стремленія послѣдняго облечены здѣсь въ 
образъ яснѣйшаго, классическаго покоя. Но достигнуть подобной цѣли дано 
было только высшей нравственной силѣ и энергіи; а въ неразрывной связи съ 
этою силой было и то, что у Рафаэля въ самыхъ рѣдкихъ только случаяхъ 
проглядываетъ наклонность къ манерной (разсчитанной на одинъ внѣшній 
эффектъ) обдѣлкѣ, тогда какъ у всѣхъ прочихъ мастеровъ, и именно у тѣхъ , 
которые стоятъ на вершинѣ художничества, опа встрѣчается вовсе не такъ 
рѣдко. Благодаря той же нравственной силѣ, произведенія его никогда не 
останавливаются на достигнутой однажды ступени искусства, но обличаютъ 
безпрерывное движеніе впередъ. Вотъ отчего новѣйшимъ разысканіямъ и 
удалось опредѣлить время различныхъ его работъ съ достоверной точностью, 
иногда по мѣсяцамъ; благодаря этому, мы можемъ прослѣдить ходъ его раз
витія во всѣхъ, мельчайшихъ даже постепенностяхъ, и если здѣсь найдется 
еще мѣсто для споровъ, то развѣ по очень частнымъ только вопросамъ.—  
При такихъ обстоятельствахъ, иеизлинше будетъ привести поименно всѣ из
вѣстныя иамъ картины Рафаэля.

Самымъ раннимъ художественнымъ образованіемъ Рафаэль несомнѣнно 
обязанъ своему отцу, о которомъ, какъ объ именитомъ мастерѣ, было упо
мянуто по поводу художниковъ, болѣе или менѣе родственныхъ умбрійской 
школѣ. Дѣло возможное, что онъ уже и въ эту нору произвелъ что-цибудь 
достойное вниманія; однако все то, что приписывали первоначальной дѣятель
ности его въ Урбино, оказалось пріуроченнымъ къ нему неосновательно или 
даже совершенно напрасно. Въ 1494  г . умеръ отецъ, и Рафаэль повидимому 
вскорѣ за тѣмъ перешелъ въ П о р у д ж і ю ,  въ школу Перуджино, гдѣ и оста
вался все время чуть ли не ііо 1504-іі годъ. Здѣсь примкнулъ оиъ совер-



шеішо къ направленію учителя. Есть  нѣсколько работъ изъ П е р у д ж и  по
вой м а с т е р с к о й ,  которыхъ школьный тинъ отличается особенно пріят
нымъ и благороднымъ пошибомъ и которыя слывутъ писанными его рукой 
или по крайней мѣрѣ съ его участіем ъ :— Младенецъ Христосъ съ Іоанномъ 
Крестителемъ, въ ризницѣ Сан'Піэтро Маджоре въ П е р у д ж і и  (копія съ 
Перуджино); въ большомъ образѣ Рождества Христова, что въ в а т и к а н 
с к о й  галереѣ, (особенно въ головѣ Іосифа) признаютъ слѣдъ его руки; 
Воскресеніе Спасителя въ той же галереѣ; и опять-таки Рафаэлеву кисть 
видятъ въ большомъ, разнесенномъ теперь наітрестолыіикѣ изъ п а в і й с к о й  
Чертозы, котораго главныя части находились прежде у герцога Мельци въ 
М и л а н ѣ ,  а потомъ перешли въ Національную Галерею въ Л о н д о н ѣ  ( I I ,  
345 ) .  Здѣсь приписываютъ ему лики обоихъ архангеловъ, Михаила и Ра
фаила съ Товіею. ( ? )

Къ  1 50 0 — 1504 годамъ относятся болѣе самостоятельныя работы Ра
фаэля въ стилѣ Перуджино, принадлежащія къ числу важнѣйшихъ произве
деній цѣлой умбрійской школы. Для удобности обзора мы сопоставимъ ихъ 
въ нѣсколько группъ, при чемъ преемственный порядокъ отдѣльныхъ созда
ній обозначитъ въ то же время и поступательный ходъ развитія художника. 
Сначала, нѣсколько о б р а з о в ъ  б о л ь ш а г о  р а з м ѣ р а ,  изъ которыхъ пер
вые писаны еще въ 1500 году: двѣ иконы въ церкви Санта Тринити въ 
Ч и т т а  д и - К а с т е л л о ,  Св. Троица и Сотвореніе Евы , составлявшія перво
начально обѣ стороны одной церковной хоругви;— Увѣнчаніе св. Николая То- 
лсптипскаго (писанное также для Митта ди-Кастелло, теперь уже не суще
ствуетъ ); чествуемое четырьмя святыми Распятіе, прежде въ собраніи кар
динала Феша, теперь у лорда Варда въ Л о н д о н ѣ ;  —  Увѣнчаніе Царицы Не
бесной, въ ватиканской галереѣ въ Р и м ѣ  (три образа п р е д е л л ы ,  т .  е. подъ- 
икоппика, Благовѣщенье, Поклоненіе волхвовъ и Срѣтенье Господне, каждое 
отдѣльно въ той же галереѣ); —  восхитительное Обрученіе Пресв. Дѣвы въ 
м и л а н с к о й  галереѣ Брера ( 1 5 04 ) .  Потомъ разные о б р а з а  Мад о н н ъ .  
Два въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ; изъ нихъ большій ( I .  № 223 )  относится къ 
ранней, а меньшій ( I .  J6 225)  —  къ поздней порѣ этого періода. Два другіе 
чрезвычайно нѣжно выполненные образа Мадонны въ П е р у д ж і и ,  одинъ (по
камѣстъ) у графини Дины Альфани, другой въ домѣ Коппестабиле. —  Далѣе 
д р у г і е  м а л е н ь к і е  о б р а з а ,  принадлежащіе отчасти къ п р е д е л л а м ъ :  
два въ м ю н х е н с к о й  Пинакотекѣ,— Крещеніе и Воскресеніе Спасителя (? ) , 
и Жертвоприношеніе Каина и Авеля, прежде у торговца художественными 
произведеніями, Эммерсона, въ Л о н д о н ѣ ;  три круглыхъ образка (Христосъ 
и два святые угодника), принадлежащіе королю прусскому, въ б е р л и н 
с к о м ъ  музеѣ. —  Тщательнѣе выполнены, какъ самобытныя картины: Ви
дѣніе рыцаря (который спитъ, а по бокамъ его стоятъ въ видѣ двухъ женъ,  
Разгулъ и Дѣло жизни) въ Національной Галереѣ въ Л о н д о н ѣ ;  погрудіе 
юноши въ собраніи короля Англійскаго въ К е н с и н г т о н ѣ .  Потомъ идутъ 
нѣсколько образовъ, выполненныхъ Рафаэлемъ въ 1504  г . въ У  р би по , 
послѣ того какъ онъ закончилъ Обрученіе Богородицы: Христосъ на горѣ 
Элеоцской, прежде у семейства Габріелли въ Р и м ѣ ,  теперь у одного част
наго владѣльца въ Англіи; св, Михаилъ и св. Георгій съ мечомъ, оба въ



п а р и ж с к о м ъ  музеѣ. (Иные считаютъ ихъ нѣсколько позднѣйшими).—  
Къ этому же наконецъ періоду относятся изготовлепные около 1503  г . 
(весьма впрочемъ сомнительные) рисунки къ двумъ изъ картинъ библіотеки 
с і о н с к а г о  собора, которыя выполнилъ П и н т у р и к к і о .  (Одна изъ нихъ во 
ф л о р е н т и и с к о м ъ  музеѣ, другая —  въ домѣ Бальдески въ П е р у д ж і и ) .

Осенью 1504  года Рафаэль посѣтилъ Ф л о р е н ц і ю ,  что произвело по
томъ рѣшительный поворотъ въ художественномъ его стремленіи. 1 Онъ, 
правда, оставался здѣсь не долго, но черезъ нѣсколько времени воротился 
опять п прожилъ тамъ почти до половины 1508 г . Съ первой же побывки его 
въ этомъ городѣ, стиль Рафаэля начинаетъ существенно измѣняться; онъ, 
правда, не покидалъ еще сначала умбрійской манеры, но старался уже при
давать своимъ обликамъ формы болѣе полныя и достойныя; за тѣмъ исчеза
етъ у него постепенно тотъ мечтательный, наклонный къ сентиментализму 
оттѣнокъ, который былъ принадлежностью Перуджиновыхъ послѣдователей, 
іі онъ день ото дня болѣе переходитъ къ свѣтлой наивности Флорентинцевъ, 
даже къ реалистическому ихъ воззрѣнію, причемъ однако все яснѣе п яснѣе 
проявляется свойственное ему лично тонкое чувство стиля. — Изъ работъ 
первой поры этого періода, подъ п р е о б л а д а н і е м ъ  у м б р і й с к а г о  еще  
в з г л я д а ,  слѣдуетъ назвать: одинъ запрестольный образъ, —• на главной 
декѣ Мадонна съ четырьмя святыми, а въ полукружіи надъ нею Богъ Отецъ 
въ сонмѣ ангеловъ, —  писанный для церкви св. Антонія въ Перуджіи и на
ходящійся теперь въ н е а п о л ь с к о м ъ  королевскомъ замкѣ; не однородное въ 
различныхъ своихъ частяхъ, произведеніе это начато, кажется, до первой по
ѣздки во Флоренцію, а окончено уже послѣ. Образа подъиконника (нределлы) 
разсѣяны по англійскимъ картиннымъ галереямъ; впрочемъ самому Рафаэлю 
принадлежатъ изъ нихъ только два: Несеніе Креста (въ Л е й т к о р т ѣ )  и 
Плачъ надъ тѣломъ Іисусовымъ (въ Б а р о н г и л л ѣ ) ,  —  Запрестольный об
разъ Мадонны съ двумя святыми, изъ церкви'Сан’ Фіоренцо въ Перуджіи, 
нынѣ въ Б л е н г е й м ѣ  въ Англіи (1 5 05  г . ) ;  середина часть подъиконника, 
Проповѣдь Іоанна Крестителя, въ Бовудѣ, тамъ же. Близко подходитъ къ 
послѣдней отличный образокъ Воскресшаго Христа, прежде у графа Паоло 
То з іі, а теперь въ городской б р е ш і а п с к о й  галереѣ — Величавый (сильно 
поврежденный) фресковый образъ, Іисусъ между ангелами и группами свя
тыхъ въ одномъ придѣлѣ СаіГ-Северо въ П е р у д ж і и  (1 5 0 5 ) . Далѣе три 
иконы Богоматери: такъ-называемая Мадонна дель-Грандука, собственность 
великаго герцога Тосканскаго; другая Мадонна, нѣкогда принадлежавшая 
герцогу ди-Терранова въ Неаполѣ, а нынѣ перешедшая въ б е р л и н с к і й  
музей; и наконецъ третья (гдѣ Младенецъ Іисусъ обнялъ Богоматерь) 
въ Па п с а іі г ер ѣ  въ Англіи. —  Въ б л и ж а й ш е м ъ  п е р е х о д ѣ  о т ъ  ум - 
б р і й с к а г о г; ъ ф л о р о н т и н с к о м у и а и р а в л е н ь ю стоятъ; такъ-пазывае-

1 Ко времени этой первой побывка І’ ам эля во Флоренціи относится помѣченная 1505-мъ 
годомъ (принадлежащая вѣроятно Ипіітуриккіо) Вечеря въ бывшемъ женскомъ монастырѣ 
Сант’ ОшіФріо (В іа  Фаэнца, JX2 47 71 ). О причинахъ, но какимъ впредь до убѣдительнѣй
шихъ доводовъ, мы не рѣшаемся приписать это произведеніе Рафаэлю, смотри пашу Go- 
schichte der M alerei, I ,  стр. 567.



мая Мадонна дель-Карделлипо, въ трибунѣ ф л о р е н т и н с к а г о  музея; такъ- 
назыв. Св. Дѣва въ-зеленй, въ императ. галереѣ въ В ѣ н ѣ ;  Святое Семей
ство съ вѣерною пальмою, въ Бриджватеровской галереѣ въ Л о н д о н ѣ ; —  
нарядный образокъ св. Георгія съ копьемъ, въ п е т е р б у р г с к о м ъ  Эрми
тажѣ (1 5 0 6  г . ) ;  небольшая Мадонна, изъ Орлеадскаго дома, потомъ въ со
браніи Лгуадо, теперь у г-на Делессера въ П а р и ж ѣ ;  Святое Семейство въ 
п е т е р б у р г с к о м ъ  Эрмитажѣ; большой образъ Святой Семьи, изъ дома 
Каииджаии, въ м ю н х е н с к о й  Пинакотекѣ; и знаменитое Положеніе во гробъ 
(1 5 0 7  г . ) ,  изъ церкви Саи’ Франческо въ Перуджіи, теперь въ галереѣ 
Боргезе въ Р и м ѣ .  Принадлежащее къ этому образу полукружіе (люнетъ) съ 
ликомъ Бога Отца помѣщено иадъ иконою Рождества Христова, работы Ор. 
Лльфапи, въ Сан’ Фраическо въ П е р у д ж і и ;  образа подъиконника, представ
ляющіе главныя добродѣтели, хранятся въ ватиканской галереѣ въ Р и м ѣ . —  
П р е о б л а д а н і е ф л о р  е и т и н с к а г о  х а р а к т е р а  обнаруживаютъ: Мадонна 
въ п а р и ж с к о м ъ  музеѣ, извѣстная подъ именемъ Белль Жардиньеръ, B e lle  
ja rd in iè re  (1 5 0 7  г . ) ;  св. Екатерина Великомученица прежде у  г-на Бек- 
форда въ Б атѣ , теперь въ Національной Галереѣ въ Л о н д о н ѣ ;  Мадонна изъ 
дома Темни —  въ м ю н х е н с к о й  Пинакотекѣ; Мадонна изъ дома Колонны —  
въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ; дивно-прекрасный образокъ святого Семейства, 
гдѣ Младенецъ Іисусъ сидитъ верхомъ на ягненкѣ, 1506  или 1507  г . ,  пере
шедшій изъ Эскуріала въ м а д р и д с к і й  музей.— Далѣе, два запрестольныхъ 
образа: Мадонна ди-ГІешіа (V ie rg e  au ba ldaqu in , Мадонна съ четырьмя .свя
тыми) въ галереѣ Питти во Ф л о р е н ц і и ,  ие совсѣмъ готовая; и Взятіе Бого
родицы иа небо у Э . Солли въ Л о н д о н ѣ ,  оконченное кажется рукой Рида-  
ріо Г и р л а н д а й о  (? ) . Сейчасъ помянутые образа Рафаэль оставилъ во 
Флоренціи недодѣланными, когда въ 1508  г . былъ поспѣшно вызванъ въ 
Римъ. —  Флореитииской его дѣятельности принадлежатъ еще нѣсколько 
п о р т р е т о в ъ ;  именно: Анджело Доші и его жены (около 1505  г . ) ,  
въ галереѣ Питти во Ф л о р е н ц і и ;  одной молодой Флорентинки (прозван
ной Маддалена Доіш) въ трибунѣ ф л о р е н т и н с к и х ъ  Уффицій; собствен
ный портретъ Рафаэля въ томъ же музеѣ; портреты двухъ лицъ чернаго 
духовенства въ тамошней академіи; молодой женщины въ галереѣ ГІитти 
(.№ 229 ) .

Около половины 1508-го года Рафаэль, какъ уже замѣчено, былъ вызванъ 
въ Римъ. Здѣсь прожилъ онъ двѣнадцать лѣтъ , до самой своей кончины; 
здѣсь создалъ величавѣйшія произведенія и основалъ многочисленную школу, 
которая старалась усвоить себѣ и потомъ распространить далѣе его стиль. 
Въ высшей степени счастливымъ обстоятельствомъ для новаго и опять-таки 
преуспѣвающаго развитія Рафаэля должцо вопервыхъ признать то , что вы
зовъ его въ Римъ какъ нарочно совпалъ съ тѣмъ именно временемъ, когда 
опъ достигъ полной художнической свободы. Не льзя не согласиться, что въ 
послѣднихъ работахъ его во Флоренціи реализмъ флореитииской школы да
стъ себя чувствовать съ извѣстной односторонностью, которая легко могла 
бы сбить его съ пути , будь творческая сила художника предоставлена самой 
себѣ безъ новаго и знаменательнѣйшаго притомъ содержанья; а съ другой сто
роны, еслибъ обширныя задачи, представшія ему въ Римѣ, пришлись на его долю



гораздо ранѣе той именно поры, онѣ легко могли бы подавить въ немъ сво
бодное развитіе таланта. Теперь же эти задачи, которыя онъ призванъ былъ 
разрѣшить и для.осилеиія которыхъ обладалъ уже всѣми средствами, суще
ственно пособили ему взойдти на высшую и величественнѣйшую еще точку 
зрѣнія, съ которой должны были открыться его генію болѣе глубокія прогляди 
въ самое существо вещей, болѣе полное ихъ сознаніе, болѣе возвышенный спо
собъ облекать ихъ въ видимыя формы. На благоуспѣшиое развитіе Рафаэля не 
могли притомъ не появліять, съ одной стороны, близость Микельанджело, 
который въ то же время приступилъ къ росписи потолка въ Сикстинской ча
совнѣ (правда сначала безъ всякаго сношенія съ Рафаэлемъ), и неизбѣжное 
между ними состязанье; а съ другой —  непосредственное сосѣдство класси
ческой древности, которое такъ радушно встрѣтило его въ Римѣ.— Впрочемъ, 
на различные труды, исполненные здѣсь Рафаэлемъ, также должио опять 
смотрѣть какъ на послѣдовательныя ступени его развитія. Раннія изъ нихъ 
по большой части носятъ на себѣ удивительно нѣжный и кроткій отпечатокъ; 
въ противоположность послѣднимъ работамъ флореитинскаго его періода, опъ 
какъ будто бы возвращается здѣсь къ стремленію раннихъ своихъ лѣтъ, но 
такъ, что не остается уже и слѣда прежней его односторонности (то-есть —  
совсѣмъ особенныхъ типовъ умбрійской школы). Слѣдующія его работы вы
ходятъ потомъ день ото дня величавѣе и смѣлѣе, приравниваясь больше къ 
направленію классическаго искусства; если мы не найдемъ въ нихъ той при
влекательной нѣжности, какою отличались первыя, зато насъ вполнѣ воз- 
награждаетъ высокое и увѣренное въ себѣ богатство духа, наложившаго на 
нихъ свою печать. Этимъ ступенямъ или моментамъ развитія отвѣчаютъ и 
внѣшнія обстоятельства, среди которыхъ трудился Рафаэль. Призванный въ 
Римъ напой Юліемъ 11-мъ, человѣкомъ съ могучею энергіей и выдержкой, 
онъ, пока пана этотъ былъ живъ (до 1513 г . ) ,  долженъ былъ волею и нево
лей безпрерывно заниматься первой начатой имъ работой (Ставцами); тогда 
какъ впослѣдствіи получалъ отъ папы Льва Х-го многоразличные заказы, къ 
которымъ присоединялась еще бездна другихъ, и притомъ очень разнообраз
ныхъ, со стороны. Кгом уж е въ произведеніяхъ, принадлежащихъ ранней порѣ 
римской его эпохи, мы видимъ почти сплошь собственноручный трудъ Рафа
эля; а послѣ оиъ былъ вынужденъ предоставлять большую или меньшую часть 
исполненія образовавшимся у него ученикамъ. Поэтому въ раннихъ его соз
даніяхъ мы удивляемся, хотя и въ тѣснѣе замкнутомъ кругу, преимуще
ственно оригинальной выработкѣ до самомельчайшихъ подробностей; а въ 
позднѣйшихъ— болѣе уже избытку идей, неистощимому богатству творческой 
силы. —  Для вящшей удобности обзора мы представимъ и произведенія Ра
фаэлева римскаго періода въ особыхъ опять группахъ, при чемъ послѣдова
тельный порядокъ отдѣльныхъ его работъ будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ обозначать 
и постепенный ходъ его развитія.

Фрески въ С т а в ц а х ъ  В а т и к а н а  (парадныхъ покояхъ папскаго двор
ца), —  вотъ та именно работа, для исполненія которой онъ былъ вызванъ 
въ Римъ; ими начинается тамошняя его дѣятельность; опъ трудился надъ пимн 
до могилы, и только но его смерти были онѣ закопчены вполнѣ. Изъ сказан
наго прежде ясно само собой, что собственноручное участіе его въ позднѣйшихъ



работахъ по этому обширному предпріятію было не такъ значительно, какъ въ 
раннихъ (первыя были, пожалуй, даже и слишкомъ пренебрежены имъ, въ виду 
другихъ болѣе спѣшныхъ заказовъ). Рафаэлю предложена была задача изобра
зить здѣсь папскую власть такою, какою опа тогда отчасти дѣйствительно 
была, отчасти же какою сама себя воображала, то есть, первоверховиицей 
въ области не только духовныхъ интересовъ, но и мірскихъ. Онъ выполнилъ 
эту задачу благодаря тому, что умѣлъ слить въ своихъ композиціяхъ широкою 
рукой символическій элементъ съ элементомъ историко-драматическимъ. Ч аст
ное ихъ содержаніе можемъ мы указать здѣсь только въ самомъ бѣгломъ об
зорѣ. 1) Станца делла-Сеиьятура * (1 5 0 8 — 1 2 ), съ изображеніями, отно
сящимися къ духовной жизни науки: богословія, поэзіи, философіи, право
вѣдѣнья. 2 ) Станца д’ Эліодоро (Иліодоровская, 151 2 — 1 5 ), съ изображе
ніями божественнаго покрова надъ Церковью, въ особомъ примѣненіи къ об 
стоятельствамъ той эпохи; главныя картины: Изгнаніе Иліодора изъ храма 
іерусалимскаго; чудо при совершеніи миссы въ Больсенѣ * * ; избавленіе 
Рима отъ Аттилы ; освобожденіе Петра апостола изъ темницы. 3 ) Станца 
делль’ Инчсидіо (Пожарищиая, съ 1 5 1 5 ), расписанная въ прославленіе пан
ской власти; здѣсь особенно важна одна только картина пожара въ Борго. 4 ) 
Зала Константина (выполненная уже по смерти Рафаэля), съ картинами, 
представляющими основаніе свѣтской власти папъ Константиномъ; всего 
значительнѣй большое Константиново Побоище, исполненное Д ж у л і е м ъ  
Р о м а н о  и другими но Рафаэлевымъ рисункамъ; прочія картины отчасти 
даже вовсе не его композиціи.

Другою обширною работой была роспись такъ-называемыхъ В а т и к а н 
с к и х ъ  Л о ж ъ ,  то-есть цѣлаго ряда аркадъ (вкругъ двора св. Дамаза), кото
рыхъ постройка закончена была самимъ Рафаэлемъ и которыя какъ преддве
ріе ведутъ къ Станцамъ. Рафаэль получилъ этотъ заказъ отъ паны Льва Х-го; 
по, говоря вообще, онъ участвовалъ въ немъ только сочиненіемъ, а выполнить 
послѣднее почти совершенно предоставилъ разнымъ своимъ ученикамъ. Въ 
тринадцати куполахъ, покрывающихъ эти ложи, изображены двадцать четыре 
библейскія сцены, предпочтительно ветхозавѣтныя; если въ первыхъ сценахъ, 
посвященныхъ міротворенію, Рафаэль уступаетъ картинамъ Микельанджело 
на потолкѣ Сикстинской часовни, зато въ изображеніяхъ высокой простоты 
быта патріарховъ онъ проявилъ опять благороднѣйшимъ и милѣйшимъ вмѣстѣ 
образомъ всю свою личную оригинальность. Столпы и стѣны ложъ украшены 
декоративной только живописью, обдѣланною въ древнеклассическомъ стилѣ; 
но по изящному вкусу композиціи, по прекрасному чувству мѣры, со
блюдаемой въ самыхъ легкихъ играхъ фантазіи, по неистощимому подлинно 
богатству послѣдней, роспись эта принадлежитъ къ своеобразнѣйшимъ со
зданіямъ мастера и къ замѣчательнѣйшимъ въ своемъ родѣ работамъ вообще. 
Ныполненіемъ ея занимался преимущественно Д ж о в а н н и  да-Удине .

* Сеиьятурой (Cam era della Segnatura) называлась палата окончательныхъ рѣшеній, 
утверждаемыхъ панской иодішсыо.

* *  Есть  преданіе, что въ Больсенѣ, прп возношеніи честныхъ даровъ однимъ невѣрую
щимъ священникомъ, совершилось чудо: на освященныхъ частицахъ внезапно выступила 
кровь.



Въ качествѣ третьей большой работы должно назвать К а р т о н ы  обо
евъ,  предназначенныхъ для украшенія Сикстинской часовни. Изготовленіе 
ихъ (опять-таки съ помощью учениковъ) относится къ первымъ мѣсяцамъ 
но воцареніи Льва Х-го (4 5 1 3 — 1 4 ); обои ткались въ Аррасѣ во Фландріи 
и были ужо отчасти готовы въ 1518-мъ году. Содержаніе картинъ состав
ляютъ сцены изъ дѣяній апостольскихъ, выбранныя съ тою цѣлью, чтобы 
онаглядить важнѣйшіе моменты исторіи зарождающейся Церкви; композиція 
держалась только историко драматичной стороны, но съ такимъ величавымъ 
замысломъ и развитіемъ, событій, что здѣсь классичность Рафаэлева стиля 
достигла чуть ли ие высшей своей степени. Обои, числомъ десять, хранятся 
теперь въ Ватиканѣ, а изъ картоновъ уцѣлѣло семь, которые находятся въ 
замкѣ Г а м т о и к о р т ъ  въ Англіи; подъ главными изображеніями обоевъ пу
щены по цоколю euro мелкія одноцвѣтныя картинки, содержащія въ себѣ 
сцены отчасти изъ апостольскихъ же дѣяній, отчасти изъ жизни Льва Х -го .—  
Кромѣ того есть въ Ватиканѣ другой рядъ обоевъ, представляющихъ собы
тія изъ жизни I .  Христа. Они выполнены вѣроятно только по смерти Рафа
эля и, кажется, сработаны по небольшимъ сравнительно рисункамъ мастера; 
хотя и между ними встрѣчаются композиціи величественной красоты, одиа
кожь нѣкоторые изъ нихъ дотого отмѣшіы въ замыслѣ и стилѣ, что едва ли 
даже можно предполагать здѣсь дѣйствительный образецъ, его рукіі.

К ъ  этимъ трехГь большимъ работамъ примыкаютъ вопервыхъ двѣ ф р е с к и  
м е н ь ш и х ъ  р а з м ѣ р о в ъ ,  сработанныя Рафаэлемъ для римскихъ церквей: 
образъ Ісаіи пророка въ Сант’ Агостино (1 5 12  г . ,  выдающій не слишкомъ 
удачное подражаніе стилю Микельанджело); и прекрасное изображеніе че
тырехъ Сивиллъ съ ангелами въ Сайта Марія делла-Паче ( 1 5 1 4 ) .  — Р я 
домъ съ ними идутъ рисунки мозаичныхъ картинъ для купола одной ча
совни въ Сайта Марія дель-Пополо, представляющихъ планетную систему 
(1 5 1 0 ) , а также слабые остатки фрескъ (Мученичество св. ФелицитатыЦ 
бывшихъ прежде въ маленькомъ охотничьемъ замкѣ л а-Малья  и а,  подъ Р и 
момъ (1 5 1 8 — 2 0 ) , и теперь снятыхъ.

Потомъ весьма значительно число его масляныхъ с т а н к о в ы х ъ  р а 
б о т ъ ,— Мадоннъ, Святыхъ Семействъ, разныхъ другихъ образовъ, большихъ 
запрестольныхъ иконъ и наконецъ портретовъ. 11 привожу ихъ по этимъ 
именно рубрикамъ, оговаривая опять, что и здѣсь преемственною чередой от
дѣльныхъ произведеній обозначаются вышеуказанные моменты его развитія. Нъ 
числѣ Ма д о н і г ь  съ Младенцемъ Іисусомъ, къ которому часто присоединяется 
еще маленькій Іоаннъ, слѣдуетъ назвать: Мадонну изъ дома Альбы, въ и с т о  р- 
б у р г с к о м ъ  Эрмитажѣ; Мадонну изъ дома Альдобраидиии, у леди Нарвавъ 
въ Л о н д о н ѣ ;  такъ-называемую Вьержъ о ДіадМмъ (св.  Дѣву съ діадемою), 
въ п а р и ж с к о м ъ  музеѣ; Мадонну Лоретскую (которая теперь исчезла; есть 
много ся повтореній, обыкновенно называемыхъ V ie rg e  au lin g e ; лучшее изъ 
нихъ у г-на Лори во Ф л о р е н ц і и ) ;  Богоматерь съ Младенцемъ, прежде у г-на 
Роджерса въ Л о н д о н ѣ ;  такъ-иазываемая Мадонна делла Седіа (то есть на 
стулѣ ), въ галереѣ Питти во Ф л о р е н ц і и ;  такъ-иазыв. Мадонна делла-Тенда 
(то есть йодъ навѣсомъ или  шатромъ), въ м ю н х е н с к о й  Пинакотекѣ (и соб
ственноручное повтореніе въ туринской галереѣ); Мадонна въ Бриджвате-



ровской галереѣ въ Л о н д о н ѣ . Далѣе, такъ-назьів. V ie rg e  au x C andé lab res 
(Богоматерь со свѣщниками), недавно проданная изъ собранія герцога Лукк- 
скаго въ А н г л і ю ,  вся Рафаэлевой руки, за исключеніемъ двухъ припис
ныхъ ангеловъ; такъ-назыв. Мадонна делль’ Импанната (то-есть съ заклеен
нымъ бумагой окномъ), въ галереѣ Питти во Ф л о р е н ц і и ,  не совсѣмъ до
дѣлана кистью мастера; Мадонна дель-Пасседжо (то-есть Богоматерь па про
гулкѣ ), въ Бриджватеровской галереѣ въ Л о н д о н ѣ ,  выполненная очевидно 
по рисунку Рафаэля Д ж у л і е м ъ  Р о м а н о .

С в я т ы я  С е м е й с т в а ,  обыкновенно многоличныя, относятся по большой 
части къ позднѣйшей Рафаэлевой порѣ (именно къ -1517-му и къ 1518-му 
году). Сюда принадлежатъ: выполненная не самимъ мастеромъ, извѣстная 
подъ именемъ «жемчужины», Святая Семья, въ м а д р и д с к о м ъ  музеѣ (но 
той же композиціи написана Д ж у л і е м ъ  Р о м а н о  такъ-называемая Мадонна 
делла-Гатта, то есть съ кошкою, въ музеѣ не ано л ь с к о м  ъ) ;  Святое Семей
ство, расположившееся подъ дубомъ, также въ м а д р и д с к о м ъ  музеѣ (вос
произведенное рукой какого-то Нидерландца, подъ именемъ V ie rg e  au lézard , 
т . e. Св. Дѣвы съ ящерицей, въ галереѣ П и т т и  и въ друг. мѣстахъ); разныя 
другія Святыя Семьи (съ большимъ или меньшимъ участіемъ самого Рафаэля) 
въ Испаніи и въ англійскихъ собраніяхъ; маленькій образъ этого содержанія 
въ п а р и ж с к о м ъ  музеѣ, и большая икона, писанная для Франциска І-го, 
тамъ же (1 5 1 8 ) . К ъ  этимъ живописнымъ произведеніямъ присоединяется 
ен(е свиданіе Маріи съ Елисаветою, въ Э с к у р і а л ѣ .

Изъ д р у г о г о  рода и к о н ъ  должно вопервыхъ привести образокъ Видѣ
нія Эзекіиля, въ галереѣ ГІитти во Ф л о р е н ц і и ,  относящійся къ ранней 
норѣ Рафаэлева пребыванія въ Римѣ и раскрывающій на малѣйшемъ простран
ствѣ всю блестящую великость его генія. Потомъ —  образа большаго раз
мѣра: Св. Цецилія посреди четырехъ другихъ святыхъ, въ б о л о н ь с к о й  
Пинакотекѣ (около 1 5 1 5 ); архангелъ Михаилъ, въ п а р и ж с к о м ъ  музеѣ 
( 1 5 1 7 ) ,  и св. Маргарита, тамъ же (сильно смыта); Креститель Іоаннъ, въ 
трибунѣ ф л о р е н т и и с к и х ъ  Уффицій (вѣроятно, съ небольшимъ только 
участіемъ Рафаэля и законченъ послѣ его смерти; есть много позднѣйшихъ 
повтореній этого образа). —  Въ числѣ большихъ запрестольныхъ иконъ слѣ
дуетъ, наконецъ, назвать: Мадонну ди-Фульньіо [V ie rg e  au donata ire , то- 
есть Св. Дѣву со вдателомъ, 4 5 1 1 ), въ в а т и к а н с к о й  галереѣ; Мадонну 
дель-Псше (то-есть съ рыбою), въ м а д р и д с к о м ъ  музеѣ; такъ-называемую 
Сикстинскую, въ д р е з д е н с к о й  галереѣ,— самое свободное изліяніе чисто- 
Рафаэлева духа; Несеніе Креста (называемое Іо spasim o di S ic i l ia , то-есть 
«сицилійской скорбью», *) въ м а д р и д с к о м ъ  музеѣ; 1 и Преображеніе, въ 
галереѣ В а т и к а н а ,  —  руки самого Рафаэля, но вполнѣ законченное только 
послѣ его смерти; глубокая содержаніемъ символика и драматическая ожи
вленность дѣйствія сливаются здѣсь въ одно высоко-поэтическое цѣлое.

К ъ  этому же періоду относятся п о р т р е т ы :  папы Юлія I l -го, въ галереѣ 
П и т т и  (многократно повторенный); папы Льва Х-го съ двумя кардиналами,

*  Оно нисано для монастыря Санта Марія дѳлло-Спазимо, въ Паюрмо. 
1 См. F r .  K u g l e r ,  K leino Sch riften , И , стр. 594 ,



въ той же галереѣ; такъ-называемый портретъ Форпарипы, возлюбленной Р а 
фаэля, очень молодой и едва одѣтой, во дворцѣ Барберинивъ Р и м ѣ  (около 1509 , 
повторенный много разъ); Іоанны Аррагонской, супруги Аскаиіо Колонны, 
въ Л у в р ѣ  (одна голова рукй Рафаэля, портретъ былъ часто повторяемъ); 
Биндо Альтовити, въ м ю н х е н с к о й  Пинакотекѣ (напрасно выдаваемый за 
собственный Рафаэлевъ); портретъ одного скрипача въ палаццо Шіарра въ 
Р и м ѣ  (1 5 1 8 ) и близко подходящій къ нему по замыслу и обдѣлкѣ портретъ 
свѣтлокудраго юноши, подпершаго голову рукой, въ Л у в р ѣ ;  графа Кас- 
тильіоне, тамъ же; кардинала Бибіэны и Федры Ингирами, оба въ галереѣ 
П и т т и ;  двухличиая картина, съ изображеніемъ Венеціанцевъ Беадзапо и 
Иаваджеро, въ галереѣ Дорія въ Р и м ѣ ;  наконецъ, въ галереѣ ІІитти  во 
Ф л о р е н ц і и ,  отмѣченный невѣдомо чьимъ, дивно-прекрасный женскій пор
третъ, который почти рѣшительно можно признать за Форпаришшъ, разу
мѣется идеализоваішый художникомъ (1 5 1 8 ) . Псѣ другіе приписываемые 
ему портреты или сомнительны, или же доказашіо-подложиы.

Въ  Римѣ же выполнилъ Рафаэль еще цѣлый рядъ фрескѣ, которыхъ сюжетъ 
почерпнутъ изъ м и о о в ъ  к л а с с и ч е с к о й  д р е в н о с т и .  Онѣ развертыва
ютъ передъ нами картины высокой и вмѣстѣ свѣтлой жизни, чуждой всякихъ 
страстей и заботъ, и услаждающейся только красотою. Сюда относятся жи
вописныя работы его въ виллѣ Фарнезинѣ: Галатея (около 1 5 1 4 ) , и сцены 
изъ исторіи Психеи (около 1518— 2 0 ); послѣднія па потолкѣ большой гале
реи, выходящей въ садъ. Далѣе —  рядъ картинъ, изображающихъ всевласт
ную силу любви въ природѣ, въ купальнѣ кардинала Бибіэны въ Ватикан
скомъ дворцѣ (верхній этажъ надъ ложами; подражанія имъ Джулія Романо 
въ такъ-иазываемой вилла Спада, на Палатинѣ). Изъ фрескъ виллы, слыву
щей за Рафаэлеву (которыя теперь выпилены и перенесены въ галерею Бор- 
гезе), —  бракъ Александра Великаго съ Роксаной, выполненный но его 
композиціи. —  И мп. др.

Между у ч е н и к а м и  и п о с л ѣ д о в а т е л я м и  Р а ф а э л я  1 значительнѣй
шимъ былъ Д ж у л і о  П и п п и , прозванный Д ж у  л іо Р о м а н о  (1 4 9 2 — 1 5 4 6 ); 
онъ всѣхъ рѣшительнѣе старался усвоить себѣ стиль и манеру учителя. По
этому Рафаэль употреблялъ въ дѣло преимущественно его, вездѣ, гдѣ при
ходилось выполнять важныя художественныя предпріятія. Однакожъ у него 
ие было ни нѣжности, ни граціи, ни цѣломудренности учителя, и собственное 
его направленіе скорѣе влекло его къ тому, чтобы раскрывать въ быстрыхъ 
чертахъ бойкую и свѣжую естественную жизнь, безъ всякой заботы о глубо
кой задушевности. Вотъ почему онъ охотно предпочиталъ церковной живописи 
изображеніе античныхъ, въ особенности —  миоическихъ сюжетовъ, конечно

1 D en k m äler  der K u n s t , рис. 7 9 , А .



болѣе отвѣчавшихъ подобному направленію. Тѣмъ ие менѣе, въ первое время 
по кончинѣ Рафаэля, когда духъ великаго мастера и близость его трудовъ 
еще оказывали иа Джуліо непосредственное вліяніе, онъ произвелъ нѣсколько 
значительныхъ и достойныхъ вообще иконописныхъ работъ, каковы напри
мѣръ: Побіеліе камнями св. Стефана, въ храмѣ первомучеішка въ Г е н у ѣ ;  
Мадонна со святыми, надъ главнымъ престоломъ церкви Санта Марія делль’ 
Анима въ Р и м ѣ ,  Святое Семейство, что въ д р е з д е н с к о й  галереѣ, и ми. 
др. К ъ  тому же времени относятся и нѣкоторыя фрески миопческаго содер
жанія, еще отличающіяся какою-то свѣтлой пріятностью, именно въ виллѣ 
Мадама и въ виллѣ Лайте, близъ Р и м а .  —  Въ 1524-мъ году Джуліо былъ 
вызванъ въ М аитуу; здѣсь (какъ уже было сказано) открылось широкое поле 
для архитектоническаго его таланта, да вмѣстѣ представился ему удобный 
случай развернуть богатство своей фантазіи и но части живописи. Опъ самъ 
и скоро собравшіеся вкругъ него ученики наполнили обширные чертоги фре
сками, которыхъ сюжеты всѣ сплошь принадлежатъ антику; надо одиакожь за
мѣтить, что изъ этихъ работъ съ каждымъ днемъ болѣе исчезали прежняя сила 
таланта, прежній благородный и очищенный смыслъ, что концепція часто до
ходила до пошлости, а способъ передачи до грубости и неизящества. Осо
бенно должно привести здѣсь работы по двумя чертогамъ: тѣ , которыя были 
произведены въ старомъ, городскомъ, герцогскомъ дворцѣ (въ одномъ покоѣ 
нижняго этажа, называемомъ метрдотельскимъ, Уффиціо делла-Скалькерія, 
сцены изъ Діаниной охоты, въ довольно благородномъ еще стилѣ, напоминаю
щемъ Рафаэля, и въ главномъ дворцовомъ залѣ —  исторія Троянской войны), 
и работы въ загородномъ дворцѣ дель-Tè (двѣ залы, съ низверженіемъ Г и 
гантовъ и со сценами изъ исторіи Психеи и проч.; мастерски исполненные 
и тщатслыю-колорированные рисунки для послѣднихъ хранятся въ виллѣ 
Альбани въ Р и м ѣ ) .  Станковыхъ картинъ этой позднѣйшей эпохи Джулія Ро
мано вообще по много, и только нѣкоторыя изъ шіхъ значительны; содержа
ніе также обыкновенно взято изъ миоовъ.— Вліяніе этого мастера на школу 
Мантуи и сосѣднихъ городовъ, особенно на кремонскую, было, при большомъ 
его талантѣ и видномъ положеніи, очень сильно и въ совокупности невы
годно. Одиакожь изъ учениковъ и помощниковъ его въ маитуаискихъ рабо
тахъ хвалятъ за хорошія художническія способности Р и н а л ь д о  М а й т о 
на по (нѣсколько престольныхъ образовъ въ церквахъ родного его города), 
Ф  ермо, Г  в изо  и и и Б е не д е т т  о 11 а и ьи изъ Пеиііи. 11 и п о л и т о А и д р е- 
али ,  писавшій далеко за первую половицу 16-го вѣка, опираясь больше на 
вліянія пармской школы и даже еще на Мантеиьины, 1 съумѣлъ счастливо 
уклониться отъ манеры Джулія Романо. Значительнѣйшій ученикъ послѣд
няго, Ф р а и ч е с к о  І і р и м а т и ч ч і о  (1 4 9 0 — 1 5 7 0 ), былъ вызванъ во Фран
цію и руководилъ тамъ, на ряду съ другими работами, художественнымъ укра
шеніемъ замка Ф о н т е и е б л А ,  гдѣ старались подражать богатой отдѣлкѣ 
маитуаискихъ чертоговъ; но мало изъ всего этого дошло до насъ. 2 Глав
нымъ помощникомъ ему въ этихъ трудахъ былъ П и к к о л о  д е л л ь ’ А б б а т е

* См. 0 . M ü n d l e r ,  Essai, c ip . 225 и сл. — 2 См. W a a g e n  въ Deutsches Kunstb latt 
1856, стр. 198,



изъ Модены (около 1509— 1 5 7 1 ). Ихъ стиль, близкій къ Джуліеву направ
ленію, но гораздо болѣе манерный, обличаетъ изысканное стараніе поддѣ
латься подъ антикъ; Никколо соединялъ съ этимъ еще и корреджіевскія 
воспоминанія. —  Кромѣ того, изъ учениковъ Джулія Романо слѣдуетъ на
звать миніатюриста Д ж у л і о  К л о в і о  (1 4 9 8 — 1 5 7 8 ), чьи работы отли
чаются щегольской обдѣлкой, но повидимому также черствы и изысканны. 
(Ем у принадлежатъ между прочимъ миніатюры одного молитвенника въ не- 
а п о л ь с к о й  библіотекѣ и рукописнаго Данта въ в а т и к а н с к о й ;  сверхъ- 
того прекрасное Снятіе со Креста, въ палаццо Питти во Ф л о р е н ц і и ) .

Второй ученикъ Рафаэля былъ П і э т р о  Б о н а к к о р с п  изъ Флоренціи, 
по прозванію П ь е р и н ъ  д е л ь - В а г а  (1 5 0 0 — 4 7 ). Близкій къ Джуліо но 
направленію ума и производительной способности, опъ ие имѣлъ однако 
энергической его полноты и скоро вдался въ ремесленную манеру. Главная 
дѣятельность его принадлежитъ Генуѣ , гдѣ онъ изукрасилъ палаццо Дорія 
на подобный же ладъ; всего лучше тамъ герои дома Дорія, написанные но 
стѣнамъ одной галереи; есть сверхъ-того много пріятныхъ декорацій. Изъ 
станковыхъ его работъ значительнѣе всѣхъ портретъ кардинала Поля въ 
А л ь т о р п ѣ .  Опъ образовалъ въ Генуѣ множество учениковъ, изъ которыхъ 
можно назвать Л а д з а р о  и П а к т а  л е о н а  К а л ь в и .

А н д р е а  Саббатини ,прозванны й А н д р е а  да- Салерно  (1 4 8 0 — 1 54 5 ), 
обучился въ Неаполѣ въ школѣ Донзелли и написалъ нѣсколько привлека
тельныхъ вещей, въ стилѣ послѣдняго. Въ первые годы Рафаэлева пребы
ванія въ Римѣ посѣщалъ онъ школу этого мастера и благодаря ему суще
ственно преуспѣлъ въ своемъ направленіи. Впослѣдствіи склонился оиъ бо
лѣе къ общимъ типамъ римской школы. Работы этого миловиднаго худож
ника есть въ музеѣ и въ церквахъ Н е а п о л я .  Ученики и послѣдователи его: 
Ф р а и ч е с к о  С а н т а ф е д е ,  сынъ послѣдняго Ф а б р и ц і о ,  и Джа и б е р -  
нардо Л а м а .  — Д ж а и ф р а н ч е с к о  l le u m î ,  изъ Флоренціи, прозванный 
и л ь - Ф а т т о р е  (1 4 88  — 1 5 2 8 ), посредственный ученикъ Рафаэля, въ поз
днѣйшую свою пору также работалъ въ Неаполѣ и содѣйствовалъ тамъ рас
пространенію римскаго стиля въ болѣе обширномъ кругу. —  Равно и Поли-  
доро К а л ь д а р а ,  прозванный П о л и д о р о  д а - К а р а в а д ж о ,  перешелъ изъ 
Рафаэлевой школы въ Неаполь. Въ Р и м ѣ ,  работая вмѣстѣ съ М а т у р и н о ,  
украсилъ онъ фасады многихъ дворцовъ рельефными павидъ композиціями, 
которыя выполнялъ въ два тона или аль-сграффитто 1 (только очень немно
гое изъ этого сохранилось); въ неанольскихъ своихъ произведеніяхъ (въ та
мошнемъ музеѣ) обнаруживаетъ онъ рѣшительно-натуралистическое направ
леніе, доходящее у него въ большомъ Несеніи Креста до весьма значитель
наго э ф ф е к т а . — Сюда же принадлежитъ и рано умершій П е л л е г р и н о  
М у  пари или А р е т у з и ,  изъ Модены.

1 Для с гр а ф ф в т ' т о  стѣна врылась сначала темной краскою, и когда послѣдняя высох
нетъ, на нее накладывалась другая, свѣтлая уже краска. Эту-то и процарапывали потомъ ос
троконечнымъ инструментомъ но рисунку, такъ чтоОы въ штрихахъ выступалъ вездѣ тем
ный первый грунтъ.



Многіе художники, образовавшіеся первоначально въ школѣ Фраическо 
Фраычіи въ Болоньѣ, перешли потомъ въ школу Рафаэля или, даже и не по
сѣщая ея, приняли за образецъ рафаэлевскій стиль. К ъ  первымъ принадле
жатъ: Т и м о т е о  В и т и  (или д е л л а - В и т е ,  около 1470— 1 52 3 ) изъ Ур- 
биио, который въ раннихъ своихъ трудахъ подходитъ къ задушевной манерѣ 
Франчіи, особенно въ чрезвычайно пріятномъ образѣ св. Магдалины въ бо
ло н ь с к о й  Пинакотекѣ, въ Благовѣщеніи съ Іоанномъ Крестителемъ и св. 
Севастьяномъ въ Брерѣ м и л а и с к о й, и въ разныхъ иконахъ у  р б и и с к о іі со
борной ризницы и собора въ Г у  ббіо ,  впослѣдствіи же становится плохимъ по
дражателемъ Раф аэля;—  и Б а р т о л о м м е о  Р а м е н г и ,  прозванный Б а н ь я -  
к а в а л л о  (1 4 8 4 — 1 5 4 2 ), одинъ изъ благороднѣйшихъ и самобытнѣйшихъ 
рафаэлитовъ, котораго работы одиакожь рѣдки. Главныя произведенія: пол
ный благородства и достоинства престольный образъ въ д р е з д е н с к о й  га
лереѣ, другой въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ, третій (Обрѣзаніе, прежде припи
сываемое Джулію Романо) въ Д у в р ѣ ;  фрески —  въ Санта Марія делла- 
ІІаче въ Р и м ѣ .  —  Изъ другихъ учениковъ Франчіи должно привести здѣсь: 
И н н о ч е н ц о  Ф р а н к у ч ч и  да-Имола ,  привлекательнаго задушевностью, 
по вовсе безъ фантазіи, заимствующаго часто цѣлыя группы изъ Рафаэле
выхъ картинъ (въ б о л о н ь с к о й  Пинакотекѣ и др. м ѣ с т . ) ; — Д ж и р о л а м о  
М а р к е з и  д а - К о т и и ь і о л а ,  способнаго и дѣльнаго художника; 1 — П е л 
л е г р и н о  Т и б а  ль ди (прозваннаго Пеллегрино да-Болош.я, въ отличіе отъ 
Пеллегрино Мунари да-Модена), вполнѣ эклектическаго мастера, писавшаго 
преимущественно въ Испаніи; и мн. др.

Изъ старой феррарской школы перешелъ къ Рафаэлю Б е н в е н у т о  Ти-  
з і о ,  по прозвищу Г а р о ф а л о  (1 4 8 1 — 1 5 5 9 ), образовавшійся отчасти въ 
Кремонѣ. Произведенія его, особенно принадлежащія ранней его порѣ, отли
чаются какою-то поразительной эффектностью колорита; впослѣдствіи оиъ 
не безуспѣшно соединяетъ съ этимъ типы рафаэлевскаго пошиба. Впрочемъ 
онъ не обладалъ особеннымъ богатствомъ фантазіи; напротивъ, въ картинахъ 
его замѣтенъ по большой части какой-то простоватый оттѣнокъ, сплошь пере
ходящій въ будничность. Онъ часто встрѣчается въ итальянскихъ галереяхъ; 
главныя его работы можно видѣть въ Ф е р р а р ѣ  (именно въ церкви Саи’ 
Фраическо и въ публичной галереѣ, называемой Атеиео); другія значитель
ныя произведенія въ галереяхъ Боргезе, Дорія, ІПіарра и Киджи, также въ 
капитолійскомъ собраніи въ Р и м ѣ  и въ др. мѣст. —  Подобное же стрем
леніе видно у многихъ феррарскихъ его современниковъ. Такъ наприм. у 
Л о д о в и к о  М а д з о л и н о  (1 4 81  — 1 5 3 0 ), который одиакожь болѣе дер
жится еще старобытнаго направленья и умышленно разработываетъ фанта
стическій элементъ какъ въ самой композиціи, такъ и въ блескѣ красокъ 
(главныя произведенія его въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ); такъ еще у братьевъ

1 Е іо  но должно смѣшивать съ несравненно привлекательнѣйшими, старшими мастерами, 
Б е р н а р д и н о  и Ф р а н ч е с к о  К о т и н ь і о л а ,  собственно Ц а г а н е л л и ,  изъ равеннатскон 
школы, всего же скорѣй —  венеціанскаго образованія, которыхъ работы, стоя чуть но на 
одной высотѣ съ произведеніями Чимы да-Конельяно и отличаясь но большой части цвѣти
стымъ колорнтомь и самой щегольский законченностью, попадаются въ м и л а н с к о й  Брерѣ 
р въ другихъ мѣстахъ. —  О, М,



Д о с с и ,  особенно у даровитаго, огиеколоритиаго Д о с с о Д о с с и ,  который 
отличался притомъ болѣе свободною энергіей, по впослѣдствіи обыкновенно 
впадалъ въ необузданную фантастичность (важнѣйшія работы его въ д р е з 
д е н с к о й  галереѣ; одно колосальпоо и поразительно-эффектное произведеніе 
въ ф е р р а р с к о м ъ  Атенео; прекрасный запрестольный образъ въ м о дон
с к о м ъ  соборѣ; Цирцея въ палаццо Боргезе въ Р и м ѣ ;  фрески, большею 
частью ранней его поры, тиціановскія но характеру, въ ф е р р а р с к о м ъ  
замкѣ); такъ же и у нѣкоторыхъ другихъ, сравнительно низшихъ худож
никовъ.

Остальные ученики Рафаэля не имѣютъ самостоятельно важнаго значенья. 
Объ иныхъ, каковы Ч е з а р о  д а - С е с т о  и Г а у д е н ц і о  Ф е р р а р и ,  было 
упомянуто но поводу тѣхъ школъ, къ которымъ относятся они ближе чѣмъ 
къ Рафаэлевой. Былъ также названъ и Венеціанецъ Д ж о в а н н и  ІІа и н и  
д а - У д й н е  (1 4 8 7 — 1 5 6 4 ), принимавшій особенное участіе въ декораціи 
ватиканскихъ ложъ и вообще отличавшійся самой щегольскою обдѣлкой деко
ративной живописи. Въ палаццо Гримвни въ В е н е ц і и  есть нѣсколько свод
чатыхъ потолковъ, которые опъ расписалъ чрезвычайно изящными, веселыми 
декораціями въ великолѣпныхъ и полносочныхъ краскахъ.

§ 7 . Мастера венеціанской школы. 1

Цвѣтъ венеціанской живописи развернулся на почвѣ тѣхъ самыхъ стрем
леній, которыя еще и въ концѣ 15-го вѣка придали тамошней школѣ свое 
образно-важную-значительность. Мы видѣли, какъ нолуантичиый элементъ 
падуанской школы и тонкій, возбужденный фламандскимъ вліяніемъ натура
лизмъ, миловидно сочетались тамъ въ одно стройное гармоническое въ себѣ 
направленье. Съ усиленной энергіей стремились теперь тамъ по этому пути , и 
достигли цѣли— преобразить отрадное величіе античнаго искусства наново, 
не наружно вѣрнымъ подражаніемъ отдѣльнымъ его произведеньямъ, но такъ, 
чтобы возсозданіемъ внутренняго его существа изъ глубины полнаго, сво
боднаго человѣческаго чувства, ввести его проникнутымъ новой жизнью въ 
современность, въ настоящее. Какъ въ произведеніяхъ венеціанской скульп
туры (наприм. въ ломбардіевскихъ, въ работахъ рѣзчиковъ монетъ и кам
ней), такъ же точно и здѣсь, тѣсное сродство съ антикомъ составляетъ 
основную черту художественнаго стремленія; ио то, что у ваятелей прояв
лялось болѣе или менѣе въ видѣ чистаго подражанья, то самое предстаетъ 
намъ у живописцевъ, подъ одушевляющимъ наитіемъ натурализма, въ сво
бодной и самостоятельной жизненности. Мы видимъ въ этихъ картинахъ 
то же высокое, ни въ чемъ не нуждающееся самодовлѣніе, ту  же ясную чи
стоту плотскаго существованья, какими удивляетъ насъ антикъ; по свойства 
эти схвачены притомъ со всей теплотою жизни, они снова предстаютъ

1 Denkm äler dor Kunst, рис. 67.



намъ непосредственно, воочію, и являются поэтому въ томъ полномъ оча
рованіи свѣта и красокъ, въ какомъ глазъ нашъ дѣйствительно видитъ 
передъ собой живые облики. Эта выработка колорита именно и составляетъ 
самое казистое, самое ощутительное на видъ изъ всѣхъ техническихъ пре
имуществъ венеціанской школы. Но если мастера этой школы, при такомъ 
взглядѣ, были тѣсно связаны съ насущной дѣйствительностью, съ жизнью 
настоящаго, то, съ другой стороны, не могли же они совершенно отрѣшиться 
и отъ болѣе глубокихъ ея интересовъ, не могли же обойдти и такихъ мо
ментовъ, гдѣ внутреннее настроеніе души въ свою очередь изображается на
глядно, и даже иногда въ высшей степени разительно.

Д ж о р д ж і о  Б а р б а р е л л и  изъ Кастельфрапко, прозванный Д ж о р д ж о н  е 
(около 1 4 7 7 — 1 5 1 1 ), былъ первый мастеръ венеціанской школы, который 
открылъ это новое направленіе и отъ неразвязныхъ пріемовъ старой живо
писи перешелъ къ величавой свободѣ замысла и къ широкой, смѣлой обдѣлкѣ. 
Опъ учился у Джованни Беллини, и, въ раннихъ трудахъ своихъ, является 
рѣшительнымъ послѣдователемъ своего наставника. Въ  позднѣйшихъ же про
изведеніяхъ дошелъ опъ постепенно до той своеобразно пылкой, немного 
терпкой силы, которая носитъ въ себѣ еще не вполнѣ раскрывшійся цвѣтокъ 
сроднаго Венеціанцамъ высокаго жизненнаго чувства. Въ этомъ родѣ есть 
нѣсколько превосходныхъ Мадоннъ его рукй, также нѣсколько запрестоль
ныхъ образовъ; по послѣдніе очень рѣдки. Между ними первое мѣсто при
надлежитъ запрестольному образу въ приходской церкви родины его, К а- 
с т е л ь ф р а н к о ,  —  единственная вполнѣ достовѣрпая работа юныхъ лѣтъ 
этого мастера, которая подтверждена за нимъ и документальнымъ актомъ; 
это —  Мадонна на престолѣ, со святыми Либераломъ и Францискомъ, —  
торжественная по замыслу композиція, обдѣланная съ удивительной свободой 
кисти. Самое большое и значительное изъ дошедшихъ до пасъ произведеній 
Джорджоне —  прекрасная, миоголичная картина Соломонова Суда, находя
щаяся въ К и н г с т о н ’ Лесли, близъ Вимборна. Она изящнѣйшаго риѳма въ 
расположеніи, глубоко продумана и оригинальна въ композиціи, великолѣпна- 
по колориту, полна характера и очаровательна въ женскихъ особенно фигу
рахъ. То обстоятельство, что картина эта осталась некончеиной, достав
ляетъ притомъ любопытныя поясненія насчетъ художническихъ пріемовъ 
мастера и цѣлой венеціанской школы вообще. 1 При всѣхъ претерпѣнныхъ 
имъ поврежденіяхъ, потрясающей силой и самымъ глубокознаменательнымъ 
расположеніемъ, отличается образъ Тѣла Христова, поддерживаемаго анге
лами па краю гроба, въ Монте дм-1 Пэта въ Т р е в и з о .  Также очень постра
давшею юношескою работой Джорджопе должно невидимому считать, пере
шедшій изъ Вудбёрнова собранія въ л о н д о н с к у ю  Національную Галерею,

1 Ваагенъ, описывая эту  вяртппу въ Дополненіи въ своимъ Treasures of A r t ,  стр. 380 
и сл ., считаетъ ее послѣднимъ произведеніемъ этого мастера, именно потому что она не- 
вончена; я же, совсѣмъ напротивъ, нахожу, что и строго симметрическое еще расположе
ніе, и беллиніевсвая твердосіь и опредѣленность рисунка, и тщательная законченность от
дѣльныхъ частей, и юношескій характеръ всего замысла, и наконецъ сходство головного 
типа съ тѣлъ, какой замѣчается въ кастольфрннкскомъ запрестольномъ образѣ, — вео это 
рѣшительно обличаетъ раннюю пору художника. —  0 . М.



большой запрестольный образъ Мадонны на тронѣ, съ упавшимъ передъ ней 
на колѣни рыцаремъ. Наконецъ, мастерскимъ его произведеніемъ слѣдуетъ 
назвать маленькое Поклоненіе волхвовъ, прежде въ галереѣ Феша, а теперь 
въ Англіи. Одиакожь оиъ не долго остается въ старозавѣтномъ кругу рели
гіозныхъ изображеній, ио открываетъ себѣ съ истинно-поэтическимъ талан
томъ просторнѣйшее поприще, ближе отвѣчающее его способности къ за
мыслу и обдѣлкѣ художественныхъ произведеній. Въ этомъ именно родѣ 
созданы имъ большею частію еще въ молодости разныя полуаллегорическія 
картины; потомъ — характерныя головы, иногда многія вмѣстѣ заразъ, между 
прочимъ такъ-называемый концертъ', три чрезвычайно-характеристическія 
погрудія въ галереѣ Питти во Ф л о р е н ц і и ,  и подобная же, повѣствова
тельная можно-сказать, картина въ Л у в р ѣ ,  а также, повидимому, еяці 
другая, бѣгло, но мастерки-обдѣланная вещь, которая была прежде въ со
браніи покойнаго лорда Портвика, а теперь въ рукахъ одного частнаго лица 
въ Л о н д о н ѣ ;  далѣе, —  Три астролога или мага, законченные Себасть
яномъ дель-ІІіомбо, въ в ѣ н с к о м ъ  Бельведерѣ, и еще одна картина, тамъ 
?ке, изображающая молодого человѣка, на котораго напалъ воинъ. Свсрхъ- 
того, нѣсколько легендарныхъ сценъ, обдѣланныхъ съ величаво-свобод
ною фантазіей, —  какъ напримѣръ его Морская буря, въ в е н е ц і а н с к о й  
академіи, правда до того записанная, что въ пей ужь и не распознаешь те 
перь кисти Джорджоне; особенно же разныя картины болѣе или менѣе идил
лическаго характера, каково между прочимъ милое изображеніе Іакова съ 
Рахилью въ д р е з д е н с к о й  галереѣ. Этотъ мастеръ расписывалъ, нако
нецъ, фресками наружность многихъ зданій, особенно Нѣмецкаго Подворья 
(Фопдако де’ Тедески) въ В е н е ц і и ;  слабые слѣды такой росписи уцѣлѣли 
еще и теперь.

Изъ учениковъ Джорджоне особенно значителенъ Ф р а  С е б а с т ь я и о  
д е л ь - І І і о м б о ,  про котораго было упомянуто, когда шла рѣчь о послѣдо
вателяхъ Микельанджело; прежде чѣмъ примкнуть къ манерѣ этого мастера, 
оиъ былъ явнымъ подражателемъ Джорджоне. (Главное произведеніе этой 
ранней его поры —  вышеприведенный запрестольный образъ въ Саи’ Джо 
ванни Кризостомо въ В е н е ц і и ) .  Потомъ Д ж о в а н н и  І І а п и и  д а - У д и н е ,  
также упомянутый прежде въ числѣ учениковъ Рафаэля. Далѣе, —  Джи-  
рола  м о Р о м а  пи и о изъ Брешіи, художникъ съ значительнымъ талантомъ 
и энергическимъ исполненіемъ; (лучшій ранній трудъ въ Сан Франческо, въ 
Б р е ш і и ,  1502-го года; въ Санта Джустина въ П а д у ѣ  величественный на- 
престолышкъ; сверхъ-того многочисленныя фрески въ Брешіи и окрестно
стяхъ вплоть до Т р і э н т а ,  гдѣ онъ расписалъ епископскій замокъ. 1 Д ж о 
в а н н и  Д ж и р о л а м о  С а в о л д о ,  также изъ Брешіи, способный и дѣльный 
мастеръ, только съ холодноватымъ и сѣроватымъ тономъ колорита и съ 
какою-то излишней строгостью въ замыслѣ (главная работа въ м и л а н с к о й  
Брерѣ). —  Другимъ отличнѣйшимъ послѣдователемъ Джорджоне былъ Д ж а 
к опо  П а л ь м а ,  и л ь - В е к к і о ,  не имѣющій одиакожь строгой силы своего

1 Мюндлеръ приписываетъ ему также прекрасный л у в р с к і й  образъ Святого Семейства 
съ муч. Севастьяномъ, слывущій тамъ за произведеніе Джорджоне.



учителя; оиъ милъ особенно въ выраженіи кроткаго чувства, но нерѣдко 
подходитъ къ Джорджоне и пыломъ колорита и могучестью замысла. Пре
красные запрестольные образа его рукй въ Санта Марія Формоза въ В е н е 
ці и и въ Саито Стефано въ В и ч е н ц ѣ ;  далѣе —  изящная Святая Семья въ 
палаццо Колонна въ Р и м ѣ  и подобные же образа въ Л у в р ѣ  и въ д р е в 
не и с к о м ъ  музеѣ, гдѣ есть еще одна изъ самыхъ милыхъ бытовыхъ кар
тинъ венеціанской живописи, извѣстная подъ названіемъ Дочерей Пальмы. 
Другія работы отличнаго этого мастера слывутъ подъ чужими именами: та
ковъ наприм. прекрасный мужской портретъ въ м ю н х е н с к о й  Пинакотекѣ, 
выдаваемый за портретъ Джорджоне; такова въ б р а у н ш в е й г с к о м ъ  музеѣ 
большая, великолѣпная, ио крайне попорченая картина Адама и Евы среди 
пейзажа; таковъ преимущественно удивительный женскій портретъ въ гале
реѣ Шіарра въ Р и м ѣ ,  напрасно приписываемый тамъ Тиціану. Пъ своихъ 
раннихъ произведеніяхъ, Пальма, подобно Джорджоне, является еще при
верженцемъ Джовашш Беллини.

Т и ц і а н о  В е ч е л л і о  (1 4 7 7 — 1576 г г . )  также учился въ беллиніевской 
школѣ, и на дальнѣйшее образованіе его кажется отчасти повліяло смѣлое 
стремленье соученика его, Джорджоне; і іо , прожившему по благопріятной 
волѣ рока долѣе обыкновеннаго, ему суждено было довести до полнаго, яснаго 
и свободнаго развитія все то, что послѣдній только еще лишь началъ. Къ  
картинамъ его но преимуществу примѣнимо все сказанное выше о харак
терѣ венеціанскаго искусства вообще, такъ-какъ послѣдній является здѣсь въ 
самомъ обширномъ и могучемъ своемъ значеніи; нѣсколько терпкій еще, пла
менный пылъ Джорджоне претворяется у Тиціана въ отраднѣйшій, свѣтло- 
гармоническій колоритъ. Естественно, что работы его, смотря цо разнымъ 
эпохамъ жизни мастера, носятъ на себѣ различный характеръ, — впрочемъ 
болѣе только по отношенію къ внѣшней обдѣлкѣ, нежели къ основному, 
внутреннему стремленію. Въ немногихъ дошедшихъ до насъ произведеніяхъ 
его молодости опять-таки замѣтенъ еще старобытно-строгій пошибъ белли- 
піевской школы; необыкновенно изящною работой, которая стоитъ на рубежѣ 
этого ранняго періода, должно назвать его I .  Христа съ податнымъ пѣня
земъ, въ д р е з д е н с к о й  галереѣ; строгая прежде обдѣлка уже преобрази
лась здѣсь въ пріятно-нѣжнѣйшую выработку. К ъ  ранней также порѣ его 
относится сидящій на престолѣ св. Маркъ съ другими святыми, въ ризницѣ 
храма Санта Марія делла-Салуте въ В е н е ц і и .  Въ періодъ зрѣлой сго силы 
соединяется потомъ съ этой выработкой свободное, разсчитанное на общую 
эффектность изложеніе; въ позднѣйшее же время онъ но большой части 
только и имѣетъ въ виду общую эффектность, такъ что наконецъ послѣднія 
его картины, при всемъ нагорѣломъ мастерствѣ, отзываются признаками стар
ческой слабости.— Тотъ сродствениый антику элементъ, который назвали 
мы выше коренною чертой венеціанскаго художественнаго направленія, всего 
рѣшительнѣе выступаетъ у Тиціана въ такихъ картинахъ, гдѣ человѣкъ 
берется въ первоначальномъ естественномъ его быту; сюжеты ихъ поэтому 
часто почерпались прямо изъ античныхъ миѳовъ. Какъ важнѣйшіе образцы 
такого рода должно привести: такъ-называемые Три возраста, въ Бриджва- 
теровской галереѣ въ Л о н д о н ѣ ;  истинно великолѣпную картину, подъ на



званіемъ «Небесная и земная любовь», въ галереѣ Боргезе въ Римѣ; боль
шую вакханалію, въ м а д р и д с к о м ъ  музеѣ, и тамъ же —  веселый сельскій 
праздникъ жертвоприношенія съ цѣлымъ роемъ восхитительно-наивныхъ дѣ
тей; Венеру съ Адонисомъ, опять тамъ же; Вакха съ Аріадною, въ л о н 
д о н с к о й  Національной Галереѣ; два изображенія купающейся Діаиы, съ 
Калисто и съ Актеономъ, въ Бриджватеровской галереѣ въ Л о н д о н ѣ  (оба 
поздней поры мастера); и мн. др. Сюда же относится рядъ картинъ, въ ко
торыхъ, не развивая ни какого собственно дѣйствія, Тиціанъ просто хотѣлъ 
только выставить красоту нагого женскаго тѣла; часто встрѣчаются онѣ 
подъ названіемъ Венеръ, Данай и т . д. (Двѣ особенно важныя картины 
этого рода въ трибунѣ ф л о р е н т и н с к а г о  музея, изъ которыхъ одна впро
чемъ слишкомъ уже явно разсчитана только на выказъ прекрасныхъ чле
новъ). —  И въ церковной живописи у Тиціана обыкновенно отражается 
сродное антнку самодовлѣющее спокойствіе. Таковы большіе престольные 
образа Мадоннъ, со святыми и молельщиками (въ венеціанскихъ церквахъ —  
лучшій въ С а н т а  М а р і я  де’ Ф р а р и  —  и въ д р е з д е н с к о й  галереѣ); 
еще явнѣе это въ образахъ меньшаго размѣра, гдѣ святымъ въ половинный 
ростъ дается совершенно вольная, непринужденная постановка, и которые 
поэтому слывутъ у Итальянцевъ подъ характеристическимъ названіемъ «Свя
щенныхъ бесѣдъ»; другіе представляютъ Святую Семью посреди богатаго 
пейзажа, въ идиллическомъ болѣе настроеніи, каковы наприм. восхитительная 
V ie rg e  au lap in  (Св. Дѣва съ кроликомъ) въ Л у в р ѣ  и маленькое Святое 
Семейство въ в ѣ н с к о м ъ  Бельведерѣ; (оба эти собранія вообще богаты 
превосходными произведеніями мастера). Таь'овы еще иныя изъ тѣхъ его 
работъ, гдѣ предпочтительно выражается торжественно-возбужденное чув
ство; наприм. величественный образъ Вознесенія Богородицы въ в е н е ц і а н 
с к о й  академіи. Ио какъ знаменательно Тиціанъ, при всѣхъ особенностяхъ 
своей художнической концепціи, умѣлъ доходить до выраженія самыхъ глубо
кихъ душевныхъ потрясеній, это преимущественно доказываетъ его Положеніе 
Христа во гробъ, находящееся въ п а р и ж с к о м ъ  музеѣ, и старинная съ 
него копія въ галереѣ Маифринъ въ В е н е ц і и .  Въ качествѣ драматическихъ 
композицій должно сверхъ того назвать нѣсколько большихъ престольныхъ 
образовъ: Смерть св. Петра Мученика въ Санти Джованни э Паоло, М ука 
св. Лаврентія въ іезуитской церкви въ В е н е ц і и  (послѣдній очень испор
ченъ), и большое Увѣнчаніе Спасителя терніемъ, выразительное въ высшей 
степени, но немного насильственное въ замыслѣ, прежде въ Санта Марія 
делле-Граціз въ Миланѣ, а теперь въ Л у в р ѣ .— Направленіе венеціанскаго 
искусства само по себѣ было таково, что въ особенности примѣнялось къ 
условіямъ портретныхъ изображеній. Тиціанъ естественно отличался и по 
этой части; съ свойственнымъ ему живымъ чувствомъ природы, съ оча
ровательно эффектнымъ колоритомъ, соединяетъ онъ и въ этихъ произведе
ніяхъ необыкновенную великость замысла, опять-таки обличающую сродство 
съ античнымъ духомъ и умѣющую придать видъ возвышеннаго бытія даже и 
прямому отраженію насущной жизни. Работы этого рода можно найдти во 
всѣхъ значительныхъ собраніяхъ. Особенно интересенъ между прочимъ пор
третъ дочери его, Лавиніи, повторенный много разъ (лучшій экземпляръ —



въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ); она поднимаетъ вверхъ серебряное блюдо съ 
плодами (или другими предметами); въ одномъ экземплярѣ, находящемся въ 
м а д р и д с к о м ъ  музеѣ, превращена она въ Иродіаду: на блюдѣ вмѣсто плодовъ 
лежитъ мертвая голова Іоанна Крестителя. —  Слѣдуетъ еще замѣтить, что 
во многихъ картинахъ Тиціана знаменательно выступаетъ н пейзажъ; эта 
часть, выработанная у него съ столь же величавою поэзіей, очень сильно 
повліяла на дальнѣйшее развитіе пейзажной живописи.

Изъ ближайшихъ Тиціановыхъ послѣдователей особенно должно отмѣтить: 
сродниковъ его, Ф р а н ч е с к о ,  О раці о и Ма р к о  В е ч е л л і о ;  Джиро-  
ламо Д а й т е ,  прозваннаго Д ж п р о л а м о  д и - Т и ц і а н о ;  способнаго и дѣль
наго Л у к у  М о н в е р д е ,  изъ Удины, и С е б а с т ь я и о  Ф л о р и д ж е р і о ,  
оттуда же (Мадонна съ Младенцемъ и разными святыми въ в е н е ц і а н с к о й  
академіи); Б о н и ф а ц і и  изъ Вероны, даровитаго и привлекательнаго худож
ника, который въ колоритѣ часто очень близко подходитъ къ Тиціану (отлич
ное, приписываемое Джорджоне, Обрѣтеніе младенца Моисея, въ Брерѣ м и
л а н с к о й ;  разныя произведенія въ в е н е ц і а н с к о й  академіи и въ тамош
нихъ церквахъ, также въ галереѣ Боргезе въ Р и м ѣ  и въ другихъ мѣстахъ); 
А н д р е я  С к ь я в о н е ;  Д о м е н и к о  К а м п а н ь і о л у ,  изъ Падуи; Д ж о в а н н и  
К а р і а н и ,  изъ Бергамо (большая часть его работъ въ родномъ его городѣ, 
главный образъ Св. Семьи въ м и л а н с к о й  Брерѣ); и мн. др.

Послѣдніе изъ названныхъ сейчасъ художниковъ по первоначальному про
исхожденію своему —  Ломбардцы. У  нѣкоторыхъ другихъ ломбардскихъ ма
стеровъ свойственныя тому краю особенности художественнаго направленія 
смѣшиваются съ элементами венеціанскаго искусства и порождаютъ этимъ 
своебытныя и очень привлекательныя иногда явленія. К ъ  числу такихъ жи
вописцевъ принадлежитъ вопервыхъ Л о р е н ц о  Л о т т о ,  изъ тревизанской 
области, 1 учившійся у Джованни Беллини, долго жившій въ Бергамо и 
много работавшій въ анконской мархіи; это очень милый художникъ, полный 
фантазіи и души, и одаренный почти корреджіевской чувствительностью, 
которая доводитъ его иногда до утрировки. Многочисленныя его работы раз- 
сѣены по всей Италіи, въ в е н е ц і а н с к и х ъ  церквахъ, особенно въ Б е р 
г а м о ,  гдѣ находятся главныя его произведенія, въ А н к о н ѣ ,  Л о р е т о ,  
Д ж е з и ,  Р е к а н а т и  и во многихъ итальянскихъ и заграничныхъ галереяхъ. 
Потомъ К а л и с т о  П і а ц ц а ,  изъ Лоди, сынъ вышеупомянутаго Мартина 
Піаццы, развившій задушевно-нѣжное направленіе послѣдняго до большей 
величавости и энергіи, благодаря изученію венеціанскихъ художниковъ, и 
особенно подъ вліяніемъ Брешіанца Ромапино. Главная работа его, Взятіе 
Богоматери на'небо въ приходской церкви городка К о д о и ь і о  (1 5 3 3  г . ) ;  
другіе образа въ церкви делль’ Инкороната въ Л о д и .  —  По значительнѣй
шимъ изъ этихъ мастеровъ былъ А л е с с а н д р о  Б о п в и ч и и о  изъ Брешіи, 
прозванный и л ь - М о р е т т о  и также образовавшійся подъ руководствомъ Ро- 
мапино. Опъ преимущественно стремился передать важныя, серьёзныя на
строенія духа, наглядно изобразить спокойное н высокое достоинство. Для

1 0. M iiiu llo r, Essai, стр. 227.



этого умѣлъ онъ счастливо соединить съ нѣжнымъ колоритомъ венеціанской 
живописи ломбардскую свѣтотѣнь и вмѣстѣ ту  величавость рисунка, кото
рая сдѣлалась достояніемъ римской школы благодаря Рафаэлю. Его рѣши
тельно должно отнести къ превосходнѣйшимъ мастерамъ той эпохи. Лучшими 
произведеніями его обладаетъ Брешія, особенно церкви Сан' Клементе, Санта 
Эвфемія, СаіГ Назаро и Сан’ Джованни Эванджелиста; въ послѣдней есть ме
жду прочимъ отличное Увѣнчаніе Царицы Небесной. Многое другое разсѣяно 
по собраніямъ и носитъ часто не его имя, какъ иаприм. прекрасный образъ 
св. Юстины въ в ѣ н с к о й  галереѣ (прежде слывшій за Порденоиовскій) и 
Юдиоь въ п е т е р б у р г с к о м ъ  Эрмитажѣ (приписанная тамъ Рафаэлю), то
гда какъ обѣ эти картины —  его руки. Превосходныя запрестольныя иконы въ 
Штеделевскомъ институтѣ во Ф р а н к ф у р т ѣ  на М а й н ѣ ,  между прочимъ 
одна замѣчательная Мадонна на тронѣ, окруженная Отцами Церкви, изъ со
бранія кардинала Феша; другія — въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ. —  Ученикомъ 
Моретто былъ Д ж о в а н н и  Б а т и с т а  Морони ,  принадлежащій къ отлич
нѣйшимъ венеціанскимъ портретистамъ но вѣрности природѣ и по мягкому, 
какъ бархатъ, колориту; напротивъ, въ своихъ •собственныхъ композиціяхъ 
лишенъ онъ всякой изобрѣтательности, всякаго умѣнья расположить картину, 
и тутъ  онъ въ постоянной зависимости отъ своего учителя.

Подобнымъ же путемъ образовался въ Венеціи Фріулецъ Д ж о в а н н и  А н 
т о н і о  Л и ч и н і о  Р е  джи л л о, прозванный П о р д е н о н е  (1 4 8 3 — 1 5 3 9 ). И 
въ его картинахъ венеціанскій колоритъ соединяется съ тою мягкою, тающей 
моделлировкой и той очаровательной свѣтотѣнью, какими отличались Лом
бардцы. Благородство движеній, величавость формъ и важное достоинство со
ставляютъ притомъ особую его принадлежность. Прекрасные запрестольные 
образа, его работы, есть въ В е н е ц і и ;  Иродіада съ головою Крестителя, въ 
галереѣ Дорія въ Р и м ѣ ,  приписываемая ему съ большимъ правдоподобі
емъ, —  картина удивительной красоты и всесторонней законченности. К ъ  
числу главныхъ его произведеній относится циклъ фрескъ въ храмѣ Мадонна 
ди-Кампанья въ I I  і а ч е п ц ѣ .  Въ позднѣйшее свое время, благодаря чрезмѣр
ному множеству работъ и неудержимому стремленью къ творчеству, онъ 
дошелъ до безвкусицъ и явныхъ заблужденій. Многія созданія этой печаль
ной его норы находятся въ Т р е в и з о ,  въ к р е м о н с к о м ъ  округѣ и т . д .— 
Хорошими его учениками и послѣдователями были: Б е р н а р д и  и о Л ич и и і о 
(большой запрестольный образъ въ Санта Марія де’ Фрари въ В е н е ц і и ;  
семейный его портретъ, бойко выполненный, но какъ-то робкій и неразвязный 
въ постановкѣ и черствовато обдѣланный, въ палаццо Боргезе въ Р и м ѣ ) ;  
Ф р а н ч е с к о  Б е к к а р у ц ц и ,  изъ Коиельяно (весьма значительный запре
стольный образъ въ в е н е ц і а н с к о й  академіи), и ГІ о м н о и і о А м а л ь т е о.

Какъ на дѣятеля той же эпохи, должно наконецъ указать еще на одного 
значительнаго мастера, П а р и с а  Б о р д о п е  ( 1 5 0 0 — 1 5 7 0 ) ;  отличаясь са
мой нѣжной выработкой колорита, особенно цвѣтущимъ розовымъ тономъ 
наготы, онъ былъ всего блистательнѣе въ женскихъ портретахъ, и далеко не 
такъ удовлетворителенъ въ картинахъ, требовавшихъ болѣе сильной кисти. 
Большая картина его въ в е н е ц і а н с к о й  академіи, «Рыбакъ съ кольцомъ 
передъ дожемъ», безподобна своимъ колоритомъ, свѣтлымъ и праздничнымъ



на удивленіе. Другія его работы, запрестольные образа, миѳологическія кар
тины и отличные портреты, разсѣены по церквамъ и музеямъ В е н е ц і и ,  но 
галереямъ П а р и ж а ,  Г е н у и ,  Д р е з д е н а  и Б е р л и н а .  —  Гораздо ниже, 
можно-сказать безотрадио плохъ, Б а т и с т а  Ф р а н к о ,  прозванный иль-  
С е м о л е и , - - п у с т о й ,  манерный подражатель Микельанджело, удовлетвори
тельный въ однѣхъ декоративныхъ работахъ.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО НОВАГО СТИЛЯ НА СѢВЕРѢ, ОТЪ НАЧАЛА ПЯТНАД

ЦАТАГО ДО ПОЛОВИНЫ ШЕСТНАДЦАТАГО ВѢКА.

Къ началу Ч 5-го вѣка возникли и на Сѣверѣ (прежде всего въ Нидерлан
дахъ) художественныя стремленія, въ которыхъ стольже сильно н рѣ
шительно, какъ п въ стремленіяхъ итальянскаго искусства, сказался 

пробудившіяся въ ту  пору новый духъ; здѣсь точно также возникла потреб
ность дать полное значеніе индивидуальному, единичному, въ его замкнутой 
самобытности, —  возникло стараніе подойдти какъ можно точнѣе и ближе къ 
натурѣ, къ живымъ, насущнымъ ея образцамъ, овладѣть всѣмъ богатствомъ 
ея измѣнчивыхъ явленій. Счастливыми успѣхами на этомъ пути сѣверное ис
кусство даже превзошло сперва во многомъ итальянское. Тѣмъ не менѣе 
оно изначала уступаетъ послѣднему въ грандіозности, въ величіи смысла; и 
отношеніе это выясняется все больше и больше по мѣрѣ дальнѣйшихъ его ша
говъ: особенно стало оно очевидно вначалѣ 16-го вѣка, когда сѣверное искус 
ство вышло совсѣмъ безучастнымъ зрителемъ тѣхъ славныхъ художествен
ныхъ побѣдъ, какими увѣнчалась въ ту  пору Италія. Какъ на одну изъ важ
ныхъ причинъ этого явленія, должно прежде всего указать на то, что сѣ
верному искусству недоставало той близкой связи съ аптикомъ, какая обнару
живалась въ Италіи (хотя не всегда благопріятно) уже и во весь романтиче
скій періодъ, и K ö fo p a a  въ наступившее теперь время стала могучимъ и зна
менательнымъ подспорьемъ дальнѣйшему развитію. Въ сѣверномъ искусствѣ 
тогда вовсе не было того величія и достоинства формъ, какое итальянская 
художественность умѣла болѣе п болѣе снискать себѣ подъ вліяніемъ антика. 
Впрочемъ это незнакомство съ произведеніями древнихъ было вовсе не един
ственнымъ и не важнѣйшимъ даже обстоятельствомъ, замедлившимъ ходъ сѣ
вернаго искусства. Развѣ невидали мы здѣсь гораздо еще ранѣе, именно къ 
концу 12-го вѣка, въ скульптурахъ вексельбургскихъ и фрейбергскихъ такія 
созданія, которыя по благородству своего пошиба ни чѣмъ не уступятъ на
правленію, указанному антикомъ; а также и въ раннюю пору 10-го столѣтія

Общія замѣчанія.



встрѣчаются иногда такія нѣмецкія работы, которыя, правда въ видѣ исклю
ченій изъ общаго правила, выходя прямо отъ національнаго направленья, 
развиваются вполнѣ независимо и своеобразно до высокой художественной 
законченности. Что сѣверное искусство отстало отъ итальянскаго, это зави
ситъ ие столько отъ недостатка въ ближайшей связи съ классической древ
ностью, сколько отъ болѣе общихъ культурно историческихъ условій, обни
мающихъ всю жизнь. На Сѣверѣ —  то-есть прежде всего у  народовъ гер
манскаго племени —  начавшееся съ 15 мъ вѣкомъ новое духовное развитіе 
проникло несравненно глубже, такъ-сказать до мозга костей; оно стало за
родышемъ совсѣмъ новаго, болѣе свободнаго существованья, которому суж
дено было сперва проявиться въ церковной реформаціи и которое обѣщало 
за тѣмъ очень разноскладную, многообразную будущность. Поэтому, съ од
ной стороны, оно должно было вначалѣ подѣйствовать на всѣ прежніе инте
ресы жизни тормозящимъ, ограничивающимъ, подавляющимъ даже обра
зомъ; а съ другой —  конечно не могло тотчасъ же заявить себя особенно 
важной художественной производительностью. Оно должно было перво
начально направить духъ въ отвлеченную область умозрѣнія, провести и 
опредѣлить границы новопокореннаго царства, прежде чѣмъ отдаться вволю 
п надосугѣ отрадной для ума и сердца разработкѣ его богатствъ. Если одинъ 
меньшій фазисъ развитія человѣчества дозволительно сравнить съ другимъ 
гораздо большимъ, то эти новыя отношенья между запросами возросшей 
сознательности и относительно-слабымъ художественнымъ производствомъ 
можно бы уподобить тѣмъ явленіямъ, какими ознаменовались первые шаги 
христіанства; къ прискорбію, новорожденной силѣ и здѣсь суждено было 
закалиться напередъ въ страшной бурѣ испытаній.

Такимъ образомъ сѣверное искусство этого времени остается вообще на 
той же почти ступени, на какой явилось оно вначалѣ періода; частныя раз
личія, замѣчаемыя нами въ школахъ разныхъ странъ и въ теченіе смѣняю
щихъ другъ друга десятилѣтій, не довольно важны для того, чтобы усмо
трѣть въ нихъ совершенно новую ступень развитія. К ъ  концу періода, то- 
есть именно во второй четверти 16-го вѣка, наступаетъ правда, видимая пе
ремѣна: тутъ  обращаютъ ужь вниманіе на формальную выработку, какой 
достигло итальянское искусство, и стараются сочетать ее съ роднымъ худо
жественнымъ пошибомъ. Но въ сущности понимаютъ только эту формальную 
сторону (что вполнѣ объясняется вышеизложенными причинами), а не вну
треннія основы, изъ которыхъ она произошла: это стало-быть одинъ лишь 
внѣшній подходъ къ явленіямъ итальянскаго искусства. «

При этомъ слѣдуетъ одиакожь замѣтить, что въ сѣверномъ, и по преи
муществу въ нѣмецкомъ искусствѣ , заявляетъ себя въ дальнѣйшій ходъ этого 
періода совершенно особый элементъ,— именно фантастично-юмористическій. 
Положительную наклонность къ нему замѣчаемъ мы въ народномъ характерѣ 
Нѣмцевъ вообще; какъ уже и въ романтическую эпоху проглядываетъ у 
Итальянцевъ наклонность къ античной пластикѣ, такъ точно находимъ мы 
тогда же фантастично-юморитическій элементъ иа Сѣверѣ, гдѣ онъ высту
паетъ болѣе или менѣе ясно особенно въ орнаментахъ многосоставчатой го
тической архитектуры. Гораздо опредѣленнѣе и послѣдственнѣй является



оиъ въ настоящій періодъ. Такъ какъ умозрѣніе болѣе и болѣе расходится 
теперь съ непосредственнымъ художественнымъ созерцаньемъ, то между 
ними образуется какъ бы нейтральная, безхозяйная полоса, на которой рас- 
ряжается посвбему необузданная фантазія, населяя ее своими капризно
игривыми созданьями; послѣднія являются сплошь въ странныхъ до чудовищ
ности видахъ, но часто, особенно подконецъ періода, слагаются они въ при 
влекательную и замысловатую сказку. И какъ, при свѣтѣ умственнаго созна
нія, обнаружились иемощь и превратность тѣлеснаго бытія со всѣми пестрыми 
его интересами, такъ народился въ то же время и отрицательный юморъ, 
съумѣвшій онаглядить эти противорѣчія то въ видѣ поддразнивающей игры, 
то съ демонически-изводяіцей, заѣдающею силой. Обыкновенно фантазія и 
юморъ идутъ здѣсь рука-объ-руку; иногда бросаютъ они только свой стран
ный отблескъ на изображенія, вызванныя другими совсѣмъ требованіями; но 
часто и сами эти изображенія— дѣло прямо ихъ руки. Самыми величавыми и 
значительными въ этомъ родѣ произведеніями были такъ-иазываемыя «Пляски 
Смерти», гдѣ съ ужасающею потѣхой представляли, какъ смерть, въ видѣ 
страшнаго костяка, увлекаетъ за собой всѣ поколѣнія и возрасты среди ра
достей и полнаго цвѣта жизни 1 .

При обзорѣ изобразительныхъ искусствъ Сѣвера, мы предпошлемъ за этотъ 
періодъ живопись ваянію вопервыхъ потому, что, насколько мы ее до сихъ 
норъ знаемъ, кажется именно она и обосновываетъ здѣсь новое направленіе; 
а вовторыхъ еще потому, что Сѣверу вообще недоставало пластичеші-оиредѣ- 
лительнаго закопа древпосги.

А. ЖИВОПИСЬ.

§ 1. Нидерландскія школы.

Въ нидерландской живописи, 2 и особенно во ф л а н д р с к о й  школѣ, 3 
новое направленіе искусства предстаетъ намъ впервые и въ очень опредѣлен
ной своеобразности. Уже и въ концѣ готическаго періода, каіТъ видно изъ ни
дерландской миніатюрной живописи и скульптуры того времени, въ складѣ 
художественнаго стиля рѣшительно проступалъ здѣсь натуралистическій эле
ментъ; въ немъ-то новое стремленіе эпохи нашло себѣ и ближайшій поводъ, 
и надежное основаніе. Каж ется, одиакожь, что при разсмотрѣніи этой свобод
ной обдѣлки изобразительнаго искусства должно принять въ разсчетъ также 
и отношеніе его къ нидерландской архитектурѣ. Послѣднее имѣетъ нѣкото-

1 Обширную монографію о Смертныхъ пляскахъ можно найти въ книгѣ В . Вакернагеля 
Basel im 14 Jah rhu nd ert. Basel 1856. — 3 См. J .  D. P a s s a v a n t ,  ßeiträgo zur Kennt
nis der altniederländischen Malerschulen des 15. und 16 Jahrhunderts , въ Kunstb latt 
1841 r . ,  JXS 3— 13, и 1843 , JX-' 54— 63. Потомъ W aagen’s Nachträge и up. въ Kunstb latt 
1847 г . ,  JM2 41 и нс. н его жо новѣйшія сообщенія въ Deutsches K un stb la tt 1851 , стр. 
236 н сл., 1854 , стр. 5 7 ,1 6 3  и с л . - I I  о th  о, Die Malerschulen des Hubert und Iohann van 
E y c k . — C a v а 1 ca s e l le  and C r o w e ,  The early flemish painters. —  Важныя свѣдѣнія п 
разысканія въ Catalogue du Muséo d’ A nvers , 2-e édit, 1857. — s Denkmäler der Kunst, 
рис, 81.



рое сродство съ отношеніемъ между архитектурою и изобразительнымъ искус
ствомъ въ Италіи. Точно такъ же, какъ и тамъ (за нѣкоторыми лишь част
ными изъятіями), зодчество готическаго стиля не достигло въ Нидерлан
дахъ полной выработки; архитектурнымъ памятникамъ также недоставало 
здѣсь того органическаго закона, который пронизывалъ бы и цѣлое, и по
дробности, одною общею имъ жизнью, который-поэтому неизбѣжно оказалъ 
бы свое вліяніе и на дѣло изобразительнаго искусства (поскольку оно вообще 
причастно монументальному значенію). Изобразительное искусство гораздо 
менѣе связывалось здѣсь закономъ общаго всѣмъ частямъ стиля; оно поэ
тому тотчасъ же могло вполнѣ и безпрепятственно усвоить себѣ и наглядно 
проявить вовое направленіе. Какъ ясно вскорѣ была сознана такая незави
симость отъ архитектурныхъ формъ, это именно доказывается между про
чимъ и тѣмъ обстоятельствомъ, что въ изображаемыхъ на картинахъ по
стройкахъ вообще гораздо рѣже встрѣчается готическій стиль (хотя еще рѣ- 
шителі но преобладавшій тогда въ архитектурѣ), нежели романскій, который 
своими формами долженъ былъ несравненно ближе отвѣчать реалистическому 
стремленію, обнаружившемуся въ изобразительномъ искусствѣ.

Мастера, стоявшіе во главѣ этого новаго направленія фламандской или 
фландрской живописной школы, были братья Г у б е р т ъ  в а н ’ Э й к ъ  (около 
1366 —  1426)  и І о а н н ъ  в а н ’ Э й к ъ  (род. около 1 3 9 0 , ум. 1 4 4 1 ), оба 
работавшіе преимущественно въ Брюгге. Въ извѣстныхъ отношеніяхъ у нихъ 
замѣтна еще связь съ прежнимъ періодомъ искусства; такъ наприм. работы, 
которыя завѣрпо можно приписать старшему изъ братьевъ, Губерту ,  от
части напоминаютъ еще типы готическаго стиля; такъ въ душевномъ настро
еніи, въ ходѣ мысли, обнаруживающихся въ любомъ ихъ трудѣ, прогляды
ваетъ нѣчто сродствеппое съ внутренними началами романтическаго періода. 
Тѣмъ не менѣе изобразительные пріемы у нихъ совсѣмъ другіе. Они въ то 
же время совершенно независимо подходятъ къ явленіямъ природы, чтобы 
отдаться имъ беззавѣтно и вполнѣ; все, чѣмъ окруженъ человѣкъ въ тѣс
нотѣ домашняго обихода или въ привольной свѣтлой обстановкѣ живой при
роды,— все это заносятъ они на свой холстъ, все это списываютъ съ са
мымъ любовнымъ тщаніемъ и доходятъ такимъ образомъ до совершеннаго 
почти обмана чувства, до вполнѣ чарующаго эффекта. Существенное под
спорье такому стремленію нашли они въ выработавшейся теперь, а прежде 
неизвѣстной (для этихъ ио крайней мѣрѣ цѣлей) техникѣ, —  въ живописи 
масляными красками, самое изобрѣтеніе которой приписываютъ Іоанну.

Братья ван’ Эйкъ вышли изъ школы тѣхъ старыхъ миніатюристовъ, о кото
рыхъ было уже гонорепо; да и сами они произвели не мало ио этой отра
сли искусства, которая прилежно воздѣлывалась Нидерландцами еще и въ
15-мъ столѣтіи. Важнѣйшею работой въ этомъ родѣ, которую достовѣрно 
можно имъ приписать, были миніатюры молитвенника, изготовленнаго для 
регента Франціи, герцога Бедфорда (1 4 2 4  г . ,  въ п а р и ж с к о й  Библіо
текѣ) ;  1 напоминая мѣстами въ обдѣлкѣ миніатюры прежняго времени, oui;

1 W a a g e n ,  Künstle r und Kunstw erke in  Pa ris , стр. 353.



одиако выполнены съ тѣмъ необыкновенно тонкимъ чутьемъ природы, какое 
было свойственно только вышеупомянутымъ художникамъ. Впрочемъ, въ кар
тинкахъ этихъ можно различить три разныя руки: Губертову, Іоаннову и 
еще третью, которая какъ будто намекаетъ на сестру ихъ,  М а р г а р и т у  
ва н ’ Э й к ъ ,  которую также очень хвалятъ, какъ миніатюристку. (Третій  
братъ, Л а м б е р т ъ ,  былъ кажется очень нехитрымъ живописцемъ). Глав
нымъ произведеніемъ старшихъ братьевъ былъ сработанный ими вмѣстѣ на- 
нрестольникъ (1 4 2 0  —  1 4 3 2 ), состоявшій изъ многихъ образовъ; оиъ дѣ
ланъ для церкви св. Іоанна, нынѣ св. Вавона, въ Г е н т ѣ .  1 Содержаніе его 
еще полно глубокаго символическаго смысла и относится къ таинству хри
стіанскаго догмата и его значенію для міра. Онъ состоялъ изъ двухъ родовъ 
иконъ: наверху, въ срединѣ, ликъ Триединаго Бога между св. Дѣвой и Кре-

Съ гентскаго престола Губерта ван’ Эйка. По оригиналу берлинскаго музея.

с т е л е м ъ , на боковыхъ створахъ (крыльяхъ) ноющіе и мусикійствующіе ан
гелы, а но самымъ концамъ Адамъ и Ева ; снизу,  въ срединѣ, пейзажъ съ 
Агнцемъ Откровенія, чествуемымъ ангелами, святыми и блаженными; по 
крыльямъ —  воины Христовы и правые судьи, отшельники и богомольцы, 
притекающіе къ агнцу на поклоненіе; по внѣшней сторонѣ крыльевъ Благо
вѣщенье, а подъ нимъ святые заступники храма, оба Іоанна (написанные въ

1 Отличный Фотографическій снимокъ со всего напростодьнива изданъ Г. Шауэрояъ вь 
Берлинѣ.



видѣ статуй ), и вдатели этого напрестольиика, Юдокусъ Вейтсъ, изъ Гейта, 
съ супругою. Середиіе образа и теперь еще на первобытномъ своемъ мѣстѣ, 
въ церкви св. Вавона; тѣ , что представляютъ Адама и Ев у , недавно пріо
брѣтены для б р ю с с е л ь с к а г о  музея; остальныя боковыя иконы находятся 
въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ. Губерту принадлежитъ замыслъ цѣлаго и тѣ 
части исполненія, которыя наиболѣе отзываются еще стариной, именно се- 
редпія вверху иконы; Іоаннъ дѣлалъ бблыную часть всѣхъ остальныхъ, ко
торыя отличаются уже необыкновенно законченнымъ натурализмомъ; мѣ
стами замѣтна также нѣсколько слабѣйшая ученическая рука. —  К ъ  рабо
тамъ Губерта относятъ сверхъ-того образъ блаженнаго Іеронима, сидящаго 
за книгами, который прежде приписывали Кольаитоніо дель-Фіоре и который 
находится въ н е а п о л ь с к о м ъ  музеѣ. 1 —  За произведенія Іоанна призна
ются теперь навѣрное: Посвященіе Ѳомы Бекета въ санъ архіепископа 
кентерберійскаго, въ замкѣ Ч а т с в о р т ъ  въ Англіи ( 4421 г . ) ;  Мадонна на 
престолѣ, со святыми и вдателемъ, въ б р ю г г с к о й  академіи (1 4 3 4  —  3 6 , 
превосходная старинная копія съ нея въ а н т в е р п е н с к о м ъ  музеѣ); Благо- 
вѣщепіе (бывшее прежде) въ собраніи короля нидерландскаго; отличная Ма
донна со вдателемъ, въ п а р и ж с к о м ъ  музеѣ; Мадонна съ Младенцемъ, изъ 
собранія короля нидерландскаго, въ Штеделевскомъ институтѣ во Ф р а н к 
ф у р т ѣ  н. М . ; подобный же образокъ Мадонны со святыми у г . Ротшильда 
въ П а р и ж ѣ ;  Поклоненіе волхвовъ въ Лихтенштейновской галереѣ въ В ѣ н ѣ ;  
образокъ Мадонны въ императорской галереѣ, тамъ же; другой— въ собра
ніи а н т в е р п е н с к о й  академіи ( 1 4 3 9 ) ;  третій, представляющій Богородицу 
во храмѣ, въ д р е з д е н с к о й  галереѣ; Мадонна съ великомученицей Варва
рой и со вдателемъ, въ Б ё р л е й г а у з ѣ  въ Англіи; голова I . Христа, въ 
б е р л и н с к о м ъ  музеѣ ( 1 4 3 8 ) ;  портретъ мужчины съ женщиной, кажется 
самого мастера съ его женой, въ Національной галереѣ въ Л о н д о н ѣ  
(1 4 3 4 ) ; два портрета въ императорской галереѣ въ В ѣ н ѣ ,— Юдока Вейтса 
и декана Яна ван’ Лувена (1 4 3 6 ) ; портретъ жены Іоанна ван’ Эйка въ 
б р ю г г с к о й  академіи ( 1 4 3 9 ) ;  портретъ пожилого человѣка— у г . Энгеля въ 
К ё л ь н ѣ ;  2 и голова I. Христа ( 1440 )  въ брюггской опять академіи.

Къ  братьямъ ван’ Эйкъ примыкаютъ многочисленные ученики и послѣдо
ватели; по, при скудныхъ внѣшнихъ пособіяхъ для разысканій по исторіи 
искусства, очень трудно вездѣ навѣрно опредѣлить мастера для каждаго 
произведенія фламандской школы. Важнѣйшими изъ числа этихъ художни
ковъ должно вопервыхъ назвать: П е т р а  Х р и с т о ф с е н а .  Его работы: по
даренная I .  Д . Пассаваномъ собранію Штеделевскаго института во Ф р а н к 
ф у р т ѣ  на М. ,  Мадонна со свв. Іеронимомъ и Францискомъ (1 4 1 7  г . ) ,  са
мая ранняя изъ дошедшихъ до насъ масляныхъ картинъ, напоминающая Гу-

1 P a s s a v a n t  въ C liristlicho  Kunst in Spanien, стр. 126, приписываетъ Губерту одинъ 
образъ въ ма д ри дс и омъ городскомъ музеѣ, представляющій Источникъ вѣчной жизни. 
Напротивъ, 0 . Мюиддеръ, недавно опять разсмотрѣвшій п изслѣдовавшій это произведеніе, 
признаетъ въ немъ отнюдь но ваШ Эйка а развѣ лишь какого нибудь позднѣйшаго мастера 
еще такъ недостаточно извѣстной намъ Фламандской школы. —  2 W a a g e n ,  Deutsches kunst 
M att 1855, стр. 70 , гдѣ приводятся еще двѣ картины Іоанна въ Англіи, которыя до тѣхъ 
поръ были неизвѣстны.



берта ван’ Эйка; одинъ женскій портретъ и два напрестольные образа 1452 
г . , Благовѣщеніе, Поклоненіе волхвовъ и Страшный Судъ въ б е р л и н с к о м ъ  
музеѣ; сцена изъ легенды св. Элигія (1 4 49  г . ) ,  у г.  Оппенгейма въ К ё л ь 
нѣ.  И мн. др.— Ю с т у с а  ван ’ Г е н т а .  Главное произведеніе его— большая 
Вечеря, въ церкви Санта Агата въ У р б и и о . — Г е р г а р д а  ван ’ дер ’ Меэ-  
реиа  (Меэре, Меэръ, Мейре), упоминаемаго съ 1452 по 1474 г г . ;  главная 
его работа— напрестольный образъ въ церкви св. Бавона въ Г е н т ѣ ,  по
среди Распятіе , по бокамъ —  Моисей, извлекающій воду изъ скалы, и чудо 
Мѣднаго Змія. Потомъ напрестольный же образъ Страстей Христовыхъ въ

Благовѣщеніе Петра Христофсена. По оригиналу берлинскаго музея.

церкви Сен’ Совёръ (св . Спаса) въ Б р ю г г е  (1 5 0 0 ) , два небольшіе образа 
въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ, 2 и проч.— Г у г о  ван ’ дер ’ Г у с а .  Главное его 
произведеніе запрестольный образъ въ церкви Санта Марія Нова во Ф л о 
р е н ц і и ,  иа средней доскѣ Рождество Спасителя, иа крыльяхъ —  святые и 
вдатели. (Доски развѣшены теперь ііо  стѣнамъ церкви врознь). Въ галереѣ 
Питти, тамъ ж е , —  портретъ, на оборотѣ котораго написанъ благовѣствую- 
щій ангелъ; одинъ двойной портретъ ( 7 4 1 )  и два мужскіе (7 7 6  и 7 82 ) ,  
напрасно приписанные Мемлингу, въ У ф ф и ц і я х ъ ;  и наконецъ въ мюн
х е н с к о й  Пинакотекѣ прекрасный образокъ Іоанна Крестителя, помѣчен-

1 Ни характеръ этихъ образовъ, ни годъ, выставленный на брюггскомъ, вовсе не ука 
зываютъ на какого бы то ни было непосредственнаго преемника ван’ Эйковъ; не льзя по
этому относить ихъ н къ Гергарду, если оиъ дѣйствительно былъ Губертовымъ ученикомъ. 
Тутъ  стало-быть есть какое-нибудь нсдѳразумѣніѳ.



ный именемъ мастера и 1 4 7 2 -мъ годомъ. Въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ и но 
многихъ другихъ галереяхъ приписываютъ ему много разныхъ живописныхъ 
работъ. -— Въ высшей степени значителенъ потомъ другой еще мастеръ, 
Р о ж ь ё  в а н ’ Б р ю г г е  (ум.  1464 г . ) ;  1 онъ отличается еще болѣе точнымъ 
я выработаннымъ изученіемъ природы, что приводитъ его однако къ извѣст
ной тщедушности и угловатости формъ. Такъ должно ио крайней мѣрѣ за
ключить изъ слѣдующихъ правдоподобно приписываемыхъ ему произведеній:

Рождество Христово, Рожьè ван’дер’Вейдена. По оригиналу берлинскаго музея.

Мадонна между свв. Козмою и Даміаномъ, писанная въ Италіи для Піэтро и 
Джованпи де’ Медичи (около 1450 г . ) ,  въ Штеделевскомъ институтѣ во 
Ф р а н к ф у р т ѣ  на М. ;  св. Л ука , пишущій Богородицу, въ м ю н х е н с к о й

1 По извѣстіямъ Ваагсна (N achträge и проч. въ Kunstb latt 1847, ,№ 4 3 ), этотъ знаме
нитѣйшій ученикъ ван’ Эііковъ собственно прозывался Рожьб ван’ дер’ Вейденъ, былъ уже 
въ 1436 г. живонисцемъ города Брюсселя, и умеръ до 1464 г. — Далѣе встрѣтимся мы съ 
тезоименнымъ ему сыномъ или сродникомъ. — Насчетъ обоихъ этихъ Рожьс см. Passavant 
ръ Quest’s Ze itsch rift, I I ,  Л» 1.



Пинакотекѣ (выдается за I. ван’ Эйка); Поклоненіе волхвовъ, съ Благовѣ
щеніемъ и Срѣтеніемъ Господнимъ по крыльямъ, тамъ же (слыветъ за 1. 
Мемлинга или Хемлннга); другое, опять Мемлингу приписанное Поклоненіе 
волхвовъ, съ боковыми при немъ образами Іоанна Крестителя и ев. Христо
фора, тамъ же; Рождество Христово, а но крыльямъ императоръ Августъ 
съ сивиллою и трое царей-пастырей, въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ; Іисусъ на 
Крестѣ и семь таинствъ, въ собраніи а н т в е р п е н с к о й  академіи (тамъ же 
восхитительный образокъ Благовѣщенія, ранней его поры); чрезвычайно ве
ликолѣпный дорожный алгарёкъ Карла Ѵ-го (около 1430 г . ) ,  нынѣ въ б е р 
л и н с к о м ъ  музеѣ; три сцены изъ жизни Крестителя и триптихъ съ Рож
дествомъ Христовымъ, поздней норы художника, тамъ же; пять большихъ 
престольныхъ иконъ съ изображеніемъ Страшнаго Суда въ б о н с к о м ъ  
(ІІе а н п е ) госпиталѣ въ Бургундіи; наконецъ нѣсколько прекрасныхъ обра
зовъ въ м а д р и д с к о м ъ  музеѣ. (Находящееся тамъ Снятіе со креста, равно 
какъ и другое, поменьше, въ церкви св. Петра въ Лувенѣ, кажется скорѣе 
принадлежатъ младшему Рожьё). 1

І о а н н ъ  М е м л и н г ъ  (котораго ошибочно называли прежде Хемлиигомъ),2 
ученикъ Рожьё ван’ Брюгге, знаменуетъ собой новый моментъ развитія фла
мандской школы. Съ богатою поэтическою фантазіей соединяетъ опъ нѣжную 
пріятность изложенія; фигурамъ своимъ вскорѣ съумѣлъ онъ придать боль
шую полноту формъ и болѣе граціи въ движеніяхъ, нежели обыкновенно во
дилось прежде; колоритъ его развился до удивительнаго великолѣпія и до 
нѣжной, тающей можно-сказать мягкости; въ пейзажной части его картинъ 
(которая у ван’ Эйковъ носитъ болѣе еще характеръ дѣтской игривости) 
впервые является опредѣленная, выдержанная въ цѣломъ эффектность. 
Его лучшая пора относится ко второй половинѣ 15-го столѣтія (опъ умеръ 
1495 года); два образа, единственныя изъ всѣхъ работъ этого мастера, 
носящія его имя, оба помѣчены 1479-мъ годомъ. Они находятся въ ка- 
питульномъ залѣ госпиталя св. Іоанна въ Б р ю г г е ;  одинъ представляетъ 
Поклоненіе волхвовъ, съ Рождествомъ Христовымъ и Срѣтеніемъ Господ
нимъ по крыльямъ, и выдаетъ еще довольно ясно кисть ученика Рожьё; 
другой, Обрученіе великомученицы Екатерины, со сценами изъ жизни 
Крестителя и евангелистовъ по крыльямъ, развертываетъ напротивъ уже 
все богатство, всю свободу лично ему свойственнаго дарованія. Третьимъ 
главнымъ произведеніемъ Мемлинга была живопись на ракѣ св. Урсулы 
(1 4 8 9 ? ) , тамъ же, содержащая въ себѣ въ видѣ главнаго сюжета рядъ 
сценъ изъ житія этой святой, которыя выполнены съ тончайшею*, чуть не 
миніатюрною законченностью; тамъ же еще разныя отличныя его работы, 
меньшаго размѣра. Кромѣ того, есть въ Брюгге, въ тамошней академіи, 
два запрестольныхъ образа его руки:  Крещеніе Спасителя и св. Христофоръ 
посреди другихъ угодниковъ (1484-го  года, ие такъ значительный, но но

1 К . ѵ. Eite lberger въ Jahrbuch der Österreich. Central-Commission, 1861, говоритъ 
объ одномъ драгоцѣнномъ боковомъ алтарникѣ, школы ван’ Эйковъ, сь Поклоненіемъ волх
вовъ. въ р а г у з н н с к о и ъ  соборѣ. —  3 Объ его имени см. Ваагена, въ Kunstb latt 1854, 
стр. 1 7 7 .—  О работахъ въ Брюгге —  К u g 1 о г K I. S ch riften , I I ,  стр. 505.



всей вѣроятности собственноручный); мученичество св. Ипполита въ церкви 
св. Спаса (С анкт’ Сальваторъ) тамъ же; одинъ портретъ въ а н т в е р п е н 
с к о й  академіи. —  Въ собраніи короля нидерландскаго Мемлингу принадле
жали: два образа, со сцеиами изъ житія св. Бертина, во вкусѣ раки св. У р 
сулы, и два портрета. Въ м ю н х е н с к о й  Пинакотекѣ находятся: прекрасная 
голова Христа и драгоцѣнный образъ Семи радостей Пречистой Дѣвы, кото

рому въ т у р и н с к о й  галереѣ отвѣчаетъ другой —  Семи скорбей Е я . Въ 
л ю б е к с к о м ъ  соборѣ: значительный иапрестолышкъ (1 4 9 1  г . ) ,  въ сре
динѣ образъ Страстей Христовыхъ, по бокамъ святые и Дѣво Радуйся. Въ 
императорской галереѣ въ В ѣ н ѣ :  Царица Небесная, вѣнчаемая Богомъ О т
цомъ и Богомъ Сыномъ, съ тремя поющими ангелами по обѣ стороны. Во 
ф л о р е н т и н с к о м ъ  музеѣ: Мадонна между двухъ ангеловъ и двоеличный пор
третъ. Въ Ч и з в и к ѣ  въ Англіи: Мадонна съ ангелами, святыми н вдате- 
лями. У  г. Роджерса въ Л о н д о н ѣ :  мужской портретъ, слывущій за соб
ственный Мемлинговъ (1 4 6 2  г . )  Въ Морицовской часовнѣ въ Н ю р н б е р г ѣ :

Частъ живописи на ракѣ св. Урсулы , Ганса Мемлинга въ Брюгге. Съ фотографіи.



(приписанный тамъ Яну ван’ Энку) портретъ кардинала Бурбона. Въ с т р а с 
б у р г с к о м ъ  публичномъ собраніи— обрученіе великомученицы Екатерины; 
въ Л у в р ѣ — два образа: Маріи Магдалины и Іоанна Крестителя; у г . Га тго  
(G a tte a u x ) , въ П а р и ж ѣ ,  премилый образокъ въ стилѣ раки св. Урсулы , 
представляющій Мадонну съ Младенцемъ и шестью святыми; у графа Дюша- 
теля, тамъ же, одна изъ обширнѣйшихъ и значительнѣйшихъ престольныхъ 
иконъ этого мастера, вывезенная изъ Испаніи: Мадонна на тронѣ, среди бо
гатой готической архитектуры, а передъ нею строитель или вдатель съ же
ною и дѣтьми, поручаемые милосердію Царицы Небесной свв. Іаковомъ и 
Стефаномъ.— Въ новѣйшее время стали рѣшительно приписывать Мемлингу 
и знаменитый напрестолышкъ Маріинской церкви въ Д а н ц и г ѣ  (1 4 0 7  г . ) ,  
представляющій въ смѣломъ и величаво-поэтическомъ изображеніи картину 
Страшнаго Суда. 1

Мало того, что многія изъ вышеназванныхъ работъ носятъ почти миніа
тюрный характеръ, Мемлингъ былъ и въ самомъ дѣлѣ превосходный миніа
тюристъ. 2 Въ этомъ отношеніи особенно слѣдуетъ отмѣтить знаменитый 
большой молитвенникъ кардинала Гримани, состоящій изъ 831-го листа и 
хранящійся въ биліотекѣ св. Марка въ В е н е ц і и ;  картинки къ этой книгѣ 
выполнены Мемлипгомъ и учениками его, Л и в ино мъ А н т в е р п е н с к и м ъ  
и Г е р г а р д о м ъ  Б е  нт  с п и м ъ .  Этотъ Ливинъ вѣроятно одно и то же лицо 
съ Л и н и н о м ъ  д е - В и т т е ,  написавшимъ отличное Поклоненіе волхвовъ, въ 
м ю н х е н с к о й  Пинакотекѣ (выдаваемое тамъ за работу Іоанна ван' Эйка), 
другой образъ на тотъ же сюжетъ, у г . Адерса въ Л о н д о н ѣ ,  3 превосход
ное Крещеніе Іисуса— въ б р ю г г с к о й  академіи, и большой привлекательный 
образъ Мадонны съ Младенцемъ, двумя ангелами, двумя вдателями и мно
жествомъ святыхъ— въ р у а нс ко м ъ музеѣ (слывущій тамъ за ван’ Эйковъ).

Голландская живопись развилась подъ непосредственнымъ вліяніемъ фла
мандской школы. А л ь б е р т ъ  ва н ’ 0  у в а т е р ъ  въ Гарлемѣ выступаетъ 
здѣсь рѣшительнымъ послѣдователемъ Іоанна ван’ Эйка; и надо сказать

1 Си. Сообщенія Пассавана въ Kunstb latt 1847, .N2 32 и сл.— Прежде работу эту при
писывали Михаилу Вильгемуту, Іоанну ван’ Энку, Гуго ван’ дер’ Г у су , А. ван’ Оуиатеру, 
и другимъ. —  1 Насчетъ нидерландскихъ миніатюръ си. особенно W a a g e n ,  Kunstw erke 
und Künstle r, въ разныхъ мѣстахъ, и K u g l e r ,  K leine Sch ritten , I ,  стр. 55, 68 , 90 ; I I ,  
18. — :t По части тканыхъ обоевъ Нидерланды были тогда главною мастерской. (См особ. 
L a b o r d e ,  Les ducs de Bourgogne, Seconde partie Tome I ,  и J u b i n a l ,  anciennes tapis 
series, великолѣпно-раскрашешшо изданіе). Большіе запасы этихъ обоевъ хранятся еще въ 
Отель дѳ-КлюнГі въ П а р и ж ѣ ,  ври соборахъ въ І’ е й м с ѣ  и въ Б о в е ,  въ б е р н с к о м ъ  
мюнстерѣ и во многихъ другихъ мѣстахъ. Иевнримѣръ важнѣе всого этого и выше всѣхъ 
подобныхъ произведеній того времени ткани драгоцѣннѣйшихъ одеждъ, хранящихся въ им
ператорской сокровищницѣ въ В ѣ н ѣ  и представляющихъ подлинно удивительные образцы 
старо-Фламандскаго искусства.



правду, въ одномъ «Плачѣ надъ тѣломъ Христа Спасителя» (въ император. 
в ѣ н с к о й  галереѣ), оиъ едва ли уступитъ ему живостью характеровъ, вы
раженіемъ и законченностью; только что пропорціи фигуръ его болѣе вытя
нуты , да тонъ тѣла похолоднѣе. — Ученикомъ Альберта былъ Г е р г а р д ъ  
в а н ’ Г а а р л е м ъ ;  два чрезвычайно значительныя его произведенія находятся 
въ в ѣ н с к о й  же опять галереѣ: Плачь надъ бездыханнымъ тѣломъ Христа 
и Исторія останковъ Іоанна Крестителя. Въ Абелевскомъ собраніи въ Ш т у т 
г а р т ѣ  принадлежатъ ему кажется два круглые образа, ветхозавѣтнаго со
держанья.— lia  ряду съ иимъ идетъ третій Голландецъ, сродствеиный по на
правленію; это Д и р и к ъ  С т ю р б а у т ъ ,  прозвищемъ Д и р к ъ  в а н ’ Г а а р 
л е м ъ  (около 1 3 9 0 — 1 4 7 8 ) ,  повидимому долго работавшій въ Лувенѣ. Оиъ 
отличается жаркимъ и глубокимъ колоритомъ; но часто подражаетъ Мем- 
лішгу и, особенно въ позднѣйшихъ своихъ трудахъ, утрируетъ иногда вы
тяжку пропорцій н угловатость движеній, страдая притомъ подчасъ нѣсколько 
тяжелою обдѣлкою. Одна его картина, съ легендою изъ жизни императора 
Оттока ( 1 4 6 8  г . ) ,  была прежде въ собраніи короля нидерландскаго; другая 
Августъ съ Сивиллою, у г . Бреитаію во Ф р а н к ф у р т ѣ  на М. Далѣе, при
писываемыя прежде Ю стусу изъ Гепта четыре соприиадлежиыя картины 
б е р л и н с к а г о  музея и м ю н х е н с к о й  Пинакотеки,— тамъ Пасхальная ве
черя и Илія Пророкъ съ ангеломъ, здѣсь —  Мельхиседекъ и сборъ манны; 
да пятое еще произведеніе той же руки, Воскресеніе Христово, въ Мори- 
цовской часовнѣ въ Н ю р н б е р г ѣ .  Къ  нимъ же подходитъ мученичество 
св. Эразма въ петровской церкви въ Л у в е н ѣ ,  тогда какъ находящаяся 
тамъ же Вечеря замѣтно холоднѣе въ топахъ и ие такъ отчетлива въ модел- 
лировкѣ формъ. Есть  сверхъ-того одинъ превосходный образъ этого мастера 
у cap’ Чарлза Истлека въ Л о н д о н ѣ .

Въ то же времл замѣчается въ голландскомъ искусствѣ замѣчательная 
наклонность къ фантастическимъ выходкамъ. Главнымъ представителемъ 
такого направленія выступаетъ І е р о н и м ъ  Б о ш ъ  или Б о с ъ  изъ Гсрцогеп- 
буша; его картина Ада въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ принадлежитъ къ самымъ 
сумасброднымъ въ этомъ родѣ вещамъ. Большая часть работъ его находится 
въ Испаніи, восемь въ одномъ только м а д р и д с к о м ъ  музеѣ; изъ числа 
ихъ прекрасное Поклоненіе волхвовъ очевидно юношеское его произведеніе, 
еще полное мѣры и привлекательности.

Отъ усвоеннаго гаарлемскими мастерами стиля фламандской школы явно 
отступаетъ К о р н е л і у с ъ  Э и г е л ь б р е х т с е н ъ , изъ Лейдена ( 1 4 6 8 —  
1 5 3 3 ). Опъ не такъ уже простъ въ композиціи, часто фантастиченъ въ 
одеждѣ, довольно скуденъ въ наготѣ; вообще не льзя придать ему высокаго 
значенья. Главнымъ произведеніемъ его кисти было Распятіе съ жертвопри
ношеніемъ Авраамовымъ и съ чудомъ Мѣднаго Змія по бокамъ, въ л е й д е н 
с к о й  городской думѣ. —  ІІевпримѣръ замѣчательнѣй ученикъ Корнеліуса, 
Л у к А Л е й д е н с к і й  ( 1 4 9 4 — 1 5 3 3 ) . 1 Полный оригинальности какъ въ изо
брѣтеніи, такъ и въ щегольскомъ выполненіи своихъ картинъ, онъ не скло-

1 Denkm äler der Kunst, рис. 84 , А.



пень, да и не способенъ ни къ какому высшему, достойнѣйшему замыслу; го
ловы его всегда почти неизящны и даже просто впадаютъ въ пошлость. Всѣ 
изображенія его смахиваютъ на такъ-называемый жанръ, и, особенно въ 
многочисленныхъ гравюрахъ его рукй, прямо относятся къ этому роду и по 
содержанію. При этомъ очень явно выступаетъ наружу тотъ фантастиче
скій элементъ, который сплошь увлекаетъ его къ самымъ страннымъ, за
тѣйливымъ или шуточнымъ представленьямъ. Живописныя работы его до
вольно рѣдки и не всегда вполнѣ завѣрены. Назовемъ только слѣдующія: 
домовый алтарекъ съ Поклоненіемъ волхвовъ (1 5 17  г . ) ,  которое мѣстами 
напоминаетъ еще Энгельбрехтсена, прежде въ галереѣ короля нидерланд-

Гравюра Луки Лейденскаго.

скаго; двѣ боковыхъ престольныхъ иконы, тамъ же; большой, довольно без
вкусный и вполнѣ лишенный живописнаго эффекта Страшный Судъ, въ лей  
д о н с к о й  городской думѣ; Мадонну со св. Магдалиной и вдателемъ, въ мюн
х е н с к о й  Пинакотекѣ (1 5 2 2  г . ) ;  Рождество Христово (1 5 3 0 ) , н нустыно- 
жителей Павла и Антонія, въ галереѣ Лихтенштейна въ В ѣ н ѣ ;  портретъ 
императора Максимильяна, въ императорской галереѣ, тамъ же; разныя 
вещи въ а н т в е р п е н с к о м ъ  музеѣ; «Се человѣкъ» въ часовнѣ палаццо 
Реале въ В е н е ц і и  (? слыветъ тамъ за Альбрехта Дюрера); Поклоненіе



волхвовъ въ К о р с г а м г а у з ѣ  въ Англіи; Зубной врачъ, въ Девонширгаузѣ 
въ Л о н д о н ѣ ;  Общество игроковъ, въ В и л т о н г а у з ѣ ;  портретъ въ Л и 
в е р п у л ь с к о м ъ  и н с т и т у т ѣ  въ Англіи. —  Одному, нѣсколько позднѣй
шему, его современнику, Я н у  М о с т а р т у  изъ Гаарлема (1 4 7 4 — 1 3 5 5 ), 
приписываютъ алтарь въ Маріинской церкви въ Л ю б е к ѣ ,  одну Славу Не
бесную и два портрета въ а н т в е р п е н с к о й  академіи, и два образка Ма
доннъ въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ, —  произведенія, отличающіяся миловид
нымъ выраженіемъ, мягкою моделлировкой и хорошо обдѣланными пейзажами.

Вконцѣ 15-го , а еще болѣе въ первыя десятилѣтія IG -го вѣка (то-есть 
одновременно съ работами сейчасъ названныхъ голландскихъ мастеровъ), об
наруживается въ стремленіи фламандской школы новая перемѣна; художники, 
которыхъ слѣдуетъ поименовать въ этомъ отношеніи, большею частью при
надлежатъ Б р а б а н т у .  Они явно имѣютъ въ виду придать формѣ болѣе 
силы противъ прежняго, достигнуть болѣе рѣшительной характеристики, 
большей глубины и энергіи драматическаго выраженья. Зато, съ одной сто
роны выступаетъ у нихъ вышеуказанный полужанровый характеръ, а съ дру
гой—  знакомство съ преимуществами итальянской живописи и стараніе соз
давать свои фигуры въ ея стилѣ, особенно въ стилѣ римской школы или Ми
кельанджело. Между тѣмъ итальянскій художественный пошибъ часто проти
ворѣчивъ національному ихъ направленію, и картины, возникшія при такихъ 
условіяхъ, всегда дѣйствуютъ болѣе или менѣе холодно на чувство.

К ъ  художникамъ этого разряда принадлежатъ: А н т о н ъ  К л  а с с е н с ъ ;  двѣ 
картины его (?) въ б р ю г г с к о й  академіи ( 1 4 9 8  г . ) ,  представляющія Судъ 
Камбиза, характеристичны для измѣнившагося тогда направленія уже и са
мымъ своимъ сюжетомъ (судья, съ котораго сдираютъ кожу за неправоту).—  
Р о ж ь ё  в а н ’ дер ’ В е й д е  изъ Брюсселя; главная работа его, Снятіе со 
Креста, въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ (1 4 8 8 ) , въ сущности только повтореніе 
мадридскаго образа того же содержанья; и этотъ самый опять сюжетъ нахо
димъ въ иконахъ его работы въ музеяхъ л и в е р п у л ь с к о м ъ ,  н е а п о л ь -  
с к о м ъ и  ш л е й с г е й м с к о м ъ ;  фрагментъ Распятія въ Шгеделевскомъ ин
ститутѣ  во Ф р а н к ф у р т ѣ  на М. Нѣсколько прекрасныхъ портретовъ въ На
ціональной Галереѣ въ Л о идо н ѣ . —  К  в и н т и и ъ М е с с и с ъ или М а т  с и съ  
изъ Антверпена (ум . 1529  г . ) ,  одинъ изъ превосходнѣйшихъ и оригиналь
нѣйшихъ нидерландскихъ мастеровъ той эпохи. Между тѣмъ въ колоритѣ онъ 
обыкновенно блѣдноватъ, безсиленъ и расплывчатъ; а въ выраженіи чувствъ 
не всегда умѣетъ соблюсти мѣру, да и воздержаться отъ наклонности къ полу
жанровымъ, даже пошлымъ и грубымъ иногда чертамъ. Бездну доказательствъ 
этому представляетъ главное его произведеніе, Снятіе со Креста, съ му
ченичествомъ обоихъ Іоанновъ но боковымъ иконамъ, въ а н т в е р п е н с к о й  
академіи; замѣчательное своимъ истинно-величавымъ паоосомъ, оно доходитъ



иногда, особенно въ мукахъ евангелиста Іоанна, до самыхъ страшныхъ, от
вратительныхъ подробностей; тамъ же головы Христа и Богоматери отли
чаются величественной кротостью и красотой. Подобныя головы его кисти 
встрѣчаются нерѣдко и въ другихъ мѣстахъ, наприм. въ Національной гале
реѣ въ Л о н д о н ѣ  и въ т у р и н с к о й  академіи. (Приписываемое Мессису 
Поклоненіе волхвовъ въ Сан’ Донато въ Г  е н у ѣ  —  работа или Мабуза, или 
другого близко подходящаго къ нему мастера). — Другія его произведенія 
привлекательны своимъ свѣтлымъ и вольнымъ взглядомъ на жизнь и ея от
ношенія; таковы: большой напрестольный образъ Семейства Пречистой Дѣвы 
въ Петровской церкви въ Л у в е н ѣ ;  одна Мадонна въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ, 
и св. Магдалина въ К о р с г а м г а у з ѣ  въ Англіи. Въ ш т у т г а р т с к о м ъ  пу
бличномъ собраніи есть выходящая изъ купальни Вирсавія, па которую при
служница надѣваетъ рубашку, фигуры въ натуральный ростъ; картину эту 
приписываютъ Рожье ван’ дер' Вейде, но это ранняя работа Квиптииъ Мес- 
сиса, поразительная своей подлинностью и крайне интересная въ отношеніи 
къ развитію художника, который отчасти еще близко примыкаетъ къ Мем- 
лингу и старой брюггской школѣ, а съ другой стороны уже явно обнаружи
ваетъ свойственный ему натурализмъ, его формы и его немного стекловидный 
колоритъ. За тѣмъ приписываютъ ему нѣсколько жанровъ съ фигурами въ 
натуральную величину, но въ полроста, какова наприм. многократно повто
ренная картина двухъ скупцовъ, которой предполагаемый подлинникъ нахо
дится въ Англіи въ В и н д з о р 1 К а с т л ѣ .  По тогда какъ большая часть этихъ 
картинъ принадлежитъ кисти сына его, Яна, или художника М а р и н у с а ,  
блиставшаго съ 1521 по 1558 г ; отличная вещь, Золотыхъ-дѣлъ-маетеръ, 
взвѣшивающій монеты, въ Л у в р ѣ ,  съ его именемъ и помѣтой 1514-го года, 
навѣрно ужь Квинтиново произведеніе. Послѣдователемъ Квинтипа былъ 
сынъ его, І о а н н ъ  М е с с и с ъ ,  очень впрочемъ вылощенный, холодный, п у
стой и манерный. —  Сюда принадлежитъ еще Я н ъ  Г е м е с с е п ъ  изъ А н т
верпена, также образовавшійся по Квиптину, а впослѣдствіи злоупотребляв
шій своимъ мастерствомъ для поддѣлокъ какъ подъ этого художника, такъ и 
подъ Дюрера, Леонардо и друг. Работы его въ в ѣ н с к о м ъ  Бельведерѣ. —  
Іо а  ннъ Маб у  зъ (или Госсартъ, ум. 1532  г . ) ,  въ раннихъ своихъ работахъ, 
каковы Поклоненіе вохвовъ въ К а с т л ь ’ Г о в а р д ѣ  въ Англіи, Распятіе въ 
б е р л и н с к о м ъ  музеѣ, боковые престольные образа со святыми и вдателями 
въ л ю б е к с к о м ъ  соборѣ, и еще одно Поклоненіе волхвовъ (слывшее до 
сихъ поръ за Гольбейново), въ п а р и ж с к о м ъ  музеѣ, быль отличнымъ по
слѣдователемъ старой фламандской школы; въ позднѣйшихъ же сталъ ма
нерно подражать Итальянцамъ —  Б е р н а р д и н ъ  ван ’ Ор л е й .  Онъ также 
въ раннихъ своихъ произведеніяхъ, какъ наприм. въ Плачѣ надъ тѣломъ I . 
Христа (въ б р ю с с е л ь с к о м ъ  музеѣ) и въ одной Святой Семьѣ (въ К е fl
ue ль с т о я  г о л л ѣ  въ Англіи), былъ глубокимъ и пріятнымъ вмѣстѣ масте
ромъ національнаго направленья; а впослѣдствіи сдѣлался ученикомъ Рафа
эля и довольно значительнымъ подражателемъ его стиля. Бъ  этомъ родѣ есть 
Страшный Судъ его руки въ а н т в е р п е н с к о й  церкви ов. Іакова, большой 
престольный кивотъ въ Маріинской церкви въ Л ю б е к ѣ ,  нѣсколько прекрас
ныхъ вещей въ л и в е р п у л ь с к о м ъ  и н с т и т у т ѣ  въ Англіи, и ми. др. ___
І о а н н ъ  в а п  С х о р е л ь  (1 4 9 5 — 15(32), сперва ученикъ Мабуза, образо-



вавшійся потомъ въ Римѣ (послѣ 1 5 2 0 ). Есть  хорошія работы его въ итальян
ско-нидерландскомъ вкусѣ: Мадонна со святыми и вдателями въ у т р е х т 
с к о й  ратушѣ; нѣсколько портретовъ тамъ же; два портрета въ император
ской в ѣ н с к о й  галереѣ (1 5 3 9  г . ) ,  картина, представляющая влюбленныя 
четы, въ К о р с г а м г а у з ѣ  въ Англіи. —  Другіе мастера этого направленія: 
М и х а и л ъ  К о  кс  с и (Коксисъ), также образовавшійся въ римской школѣ; 
М а р т и н ъ  Х е м с к е р к ъ  (Мартинъ ван’ Веэнъ) ; Л а и ц е л о т ъ Б л о и д е э л ь 
и т .  д. —  Послѣднему, по новѣйшимъ разысканіямъ, принадлежитъ между 
прочимъ проектъ великолѣпнаго камина въ б р ю г г с к о й  ратушѣ (1 5 2 7  г . ) .

Нѣкоторые изъ Нидерландцевъ этого времени особенно отличились въ 
портретной живописи; таковы: А н т о н ъ  Моро,  ученикъ Схореля и подра
жатель Гольбейна (прекрасныя работы въ Л у в р ѣ ,  Ма д р и д ѣ ,  В ѣ н ѣ ,  въ 
б е р л и н с к о м ъ  музеѣ); І о а с ъ  и з ъ  К л е в е ;  Н и к о л а й  Л у ц и д е л ь ,  про
званный Н ё ш а т е л ь .  —  У  иныхъ замѣтно стремленіе обдѣлать пейзажъ, 
какъ самостоятельный предметъ художественнаго изображенья. Съ этой сто
роны слѣдуетъ назвать: І о а х и м а  П а т е  пира ,  чьи композиціи довольно еще 
фантастичны (большая картина Искушеній св. Антонія, въ мадридскомъ му
зеѣ), и Г е р р и  д е - К л е с а ,  прознаннаго въ Италіи Чиветтой, который, при
мыкая къ Патеииру, съ своей щегольскою обдѣлкою часто становится какъ- 
то заостреннымъ и тощимъ, а съ своими черезчуръ эффектными освѣщень
ями легко впадаетъ въ жесткій томъ.

Изъ живописныхъ работъ по стеклу въ первой половинѣ l ß -го столѣтія, 
тѣ , что были произведены въ б р ю с с е л ь с к о м ъ  соборѣ св. Гудулы , не 
столько отличаются фигурной своей частью, сколько полнымъ вкуса декора
тивнымъ великолѣпіемъ въ богатѣйшемъ стилѣ Возрожденья.

§ 2. Живопись во Ф ранціи и въ Испаніи.

Вслѣдъ за живописными произведеніями Нидерландцевъ ставимъ мы напе
редъ тѣ , какія представила за этотъ періодъ Франція. Заслуживая правда также 
вниманія, они однако вопервыхъ далеко не объемисты, а вовторыхъ не дорабо
тались еще ни до какой своеобразной особенности. Это по преимуществу однѣ 
миніатюры.1 Подобно тому какъ миніатюрная живопись процвѣтала во Франціи 
нодконецъ готическаго періода, такъ точно и теперь, особенно же во второй 
половинѣ 15-го вѣка, пользовалась опа здѣсь большимъ сочувствіемъ. П а 
р и ж с к а я  Библіотека представляетъ множество тому свидѣтельствъ. Также 
и въ этихъ работахъ замѣтна попрежнему родственная связь съ пидерлапд-

1 W a a g e n ,  Kunstwerke und Künstle r in P a ris , стр. 369 и сл. Подлинно-Французскихъ, 
нс изъ Фландріи зашедшихъ, произведеній досчатой живописи, очень немного (кое что въ 
Отель де-ІІІлюші в ъ 'І Іа р и ж ѣ ; Мадонна съ ангелами въ а н т в е р п е н с к о м ъ  музеѣ и проч.). 
Фрески также почти совсѣмъ не идутъ въ счетъ. (Сцены Обрѣтенія Честнаго Проста нъ 
а л ь б і й с к о м ъ  соборѣ, группы муеивійствующихъ ангеловъ съ тонкимъ усвоеніемъ нидер
ландскаго тина —  но сводамъ часовни въ домѣ Жака Кёра въ Б у р ж ѣ ,  и проч.).



спимъ искусствомъ; можно одиакожь различить два направленія, изъ кото
рыхъ одно рѣшительнѣе склоняется къ пріемамъ нидерландской живописи, 
тогда какъ другое соединяетъ съ этимъ усвоеніе мотивовъ итальянскаго, соб
ственно флорентинскаго, искусства, и доходитъ такимъ образомъ до великаго 
изящества. Отличнѣйшимъ мастеромъ послѣдняго этого направленья былъ 
Ж а н ’ Ф  у  к è изъ Тура , придворный живописецъ Лудовика X l -го. Его ра
боты большая часть миніатюръ во французскомъ переводѣ Іосифа п а р и ж 
с к о й  Библіотеки (около 1488 г . ) ,  а равно и значительный рядъ миніатюръ, 
принадлежащихъ г-ну Брентаио во Ф  р а н к ф у р т ѣ  на М. Особенно послѣднія 
написаны въ грандіозномъ стилѣ и соединяютъ торжественную красоту замы
сла съ величайшею роскошью и чистотою выполненья.1 Ф укё былъ вмѣстѣ и 
станковымъ живописцемъ; одиакожь приписываемое ему изображеніе казначея 
короля Карла V H -го, Этьенна Ш евалье, съ заступникомъ его св. Стефаномъ, 
которое также находится у г-на Брентаио, не слишкомъ подходитъ къ упо
мянутымъ сейчасъ миніатюрамъ, такъ какъ въ произведеніяхъ станковой жи
вописи опъ повидимому болѣе наклоненъ къ итальянской манерѣ. 2 Бъ близ
комъ сродствѣ съ ними стоятъ два мужскіе портрета (одинъ короля Карла 
ѴИ -го) въ Л у в р ѣ ,  относимые къ «старофранцузской школѣ» и которые 
поэтому дозволительно приписать Ф уке . —  Однимъ изъ непосредственныхъ 
вѣроятно учениковъ Іоанна ван’ Эйка считаютъ Р е н е  Д о б р а г о ,  герцога 
анжуйскаго и титулярнаго короля Неаполя и Сициліи (1 4 0 8 — 1 4 8 0 ), отъ 
котораго, говорятъ, уцѣлѣли до сихъ поръ (?) запрестольные образа въ 
в и л ы і ё в с к о м ъ  госпиталѣ, близъ Авиньіопа, и въ соборѣ города Э с ъ  
( А і х ) ,  въ Провансѣ; 3 одинъ образъ, постарѣе, находившійся прежде у г-на 
Клеріана въ Э с ѣ ,  обнаруживаетъ еще итальянское вліяніе, какъ будто бы 
вліяніе Пизанелло. —  Равно и вначалѣ 16-го вѣка господствуютъ во фран
цузской миніатюрной живописи два вышеуказанныя направленья; но вмѣстѣ 
съ этимъ въ томъ изъ нихъ, которое болѣе освоилось съ итальянскою мане
рой, выработывается уже та преувеличенная и нарочито изысканная граціоз
ность, которая осталась характеристическимъ отличіемъ французскаго ис
кусства и впослѣдствіи. Въ такомъ именно родѣ были наприм. работы миніа
тюриста Г  о д ф р у  à (1 5 1 9 ) . —  Съ дальнѣйшимъ теченіемъ 16-го вѣка на
ступило болѣе рѣшительное и прямое вліяніе тѣхъ итальянскихъ мастеровъ, 
которые были вызваны во Францію. Своеобразнымъ передъ ними является 
портретистъ Ф р а н с у а  К л у э ,  прозванный Ж а н ё  (около 1550 г . ) :  ие безъ 
нѣкоторой національной тонкости, онъ больше примыкаетъ къ манерѣ выше
названныхъ нидерландскихъ портретистовъ, пожалуй еще и къ Гольбейновой. 
Въ в ѣ н с к о м ъ  Бельведерѣ есть помѣченный его именемъ и 1563-мъ годомъ 
портретъ короля Карла IX  въ полный ростъ. Тамъ же тонкій поясной 
портретъ Іоанны Симоръ (S e y m o u r) , приписываемый Гольбейну.

1 Ближайшія подробности въ B u g l o r ’ s K leine Sell ritten, I I ,  351. — 2 Франкфуртская 
картина представляетъ не одно случайное только сходство въ столѣ рисунка, въ топѣ коло
рита, въ архитектурной обстановкѣ и во всѣхъ подробностяхъ съ достовѣрцыми работами 
Фра К а р н е в я л е ;  такъ что іш> »того должно но на стоящей у заключить или прямо о ш коль
номъ между ними соотношеніи, или но крайней мѣрѣ о несомнѣнномъ подражаніи. —  0 . М. —  
3 D’ A g i u c o u r t ,  Pe inture , рис. 166.



Объ и с п а н с к о й  ж и в о п и с и  15-го вѣка можемъ мы сказать только во
обще, что она также была затронута вліяніемъ фламандскаго реализма, и 
затронута притомъ очень непосредственно. Судя но всему видимому, осо- 
бепно величаво разработалась здѣсь ж и в о п и с ь  но с т е к л у ,  благодаря сна
чала сѣвернымъ художникамъ, вслѣдъ за которыми вскорѣ появились и т у 
земные. Старовиднѣйшая оконная роспись встрѣчается здѣсь въ ле о и с к о м ъ  
соборѣ; потомъ въ а в и л ь с к о м ъ  (съ 1497 г . ) ,  въ т о л е  д е к о м ъ  (особенно 
съ 1 5 0 0 ), въ С е в и л ь ѣ  (такж е), въ К у э и с ѣ ,  М а л а г ѣ  (во второй поло
винѣ 16-го столѣтія), С е г о в і и ,  С а л а м а н к ѣ ,  С а р а г о с с ѣ ,  Б а р с е л о н ѣ  
и т .  д. —  Въ П о р т у г а л і и  чѣмъ-то въ родѣ собирательнаго имени для 
живописцевъ вообще слыветъ имя мастера Г р а и ’ В а с к о ;  но и время его 
жизни и настоящія произведенія покрыты еще непроницаемою тьмой. Повили 
мому онъ столько же сродни феррарскимъ художникамъ (Мадзолино и ироч. ) ,  
какъ и Нидерландцамъ.

§ 3. Нѣмецкія школы живописи.

Въ Германіи, гдѣ благодаря высокому совершенству архитектуры готиче
скаго стиля, послѣдній продержался долѣе и въ изобразительномъ искусствѣ, 
направленіе иеваго времени первоначально развилось подъ вліяніемъ Нидер
ландцевъ. 1 Всего рѣшительнѣе обнаружилось это въ тѣхъ мѣстностяхъ 
н и ж н е й  Г е р м а н і и ,  которыя ближе лежали къ нидерландскимъ границамъ; 
здѣсь замѣчаемъ мы и во весь этотъ періодъ болѣе или менѣе явную зави
симость отъ нидерландскаго искусства. Тѣмъ ие менѣе встрѣчаются намъ 
иногда знаменательныя и весьма достопочтенныя произведенія, хотя попреж- 
нему и здѣсь мы большею частію не знаемъ имени трудившихся надъ ними 
художниковъ. Такъ иаприм. въ К а л ь  к а р ѣ  развилась особенная школа, ус
пѣшно примыкающая къ фландрскому направленію. Изъ калькарскихъ живо
писцевъ значительно выдается одинъ мастеръ второй половины 15-го столѣ
т ія , которому въ тамошней церкви принадлежитъ напрестольный образъ У с 
пенія Богородицы, потомъ •—  неизвѣстный также художникъ, расписавшій 
одинъ престолъ (1 4 8 1 — 84) въ Ферберовой часовнѣ храма св. Маріи въ 
Д а н ц и г ѣ ;  въ первой ноловипѣ 16-го вѣка выступаетъ І о а н н ъ  и з ъ  K  à л ь- 
к а р а ,  которому, кромѣ разныхъ другихъ иконъ въ церкви этого города, 
приписываютъ особенно живопись на главномъ престолѣ, состоящую изъ 
20-ти или 24-хъ полей и представляющую фигуры съ чрезвычайно нѣжнымъ 
и пріятнымъ выраженіемъ и отличныя по выполненью. Другія работы —  въ 
м ю н х е н с к о й  Пинакотекѣ (Матеръ долороза, т . е. Скорбящая Божья Ма
терь), въ церкви городка Р е э с ъ ,  в ъ в е з е л ь с к о й  ратушѣ, но престолу 
въ Рейнгольдовой часовнѣ Маріинскаго храма въ Д а н ц и г ѣ  ( 1 5 1 6 ) ,  и проч. 
Если произведенія эти дѣйствительно принадлежатъ мастеру этого имени, 
то его не должно смѣшивать съ другимъ, во всякомъ случаѣ гораздо ноз-

* Denkmäler dor Kunst, рис. 82.



днѣйшимъ, І о а н н о м ъ  С т е ф а н о м ъ  из ъ  К а л ь к а р а  (род. въ 1499 ,  ум. 
въ 1546 г . въ Неаполѣ), который въ превосходныхъ своихъ портретахъ 
умѣлъ дотого овладѣть Тиціановской манерой, что едва отличишь его работу 
отъ произведеній венеціанскаго мастера (два такихъ портрета въ в ѣ н с к о м ъ  
Бельведерѣ, и одинъ превосходный мужской въ Л у в р ѣ ) .

За тѣмъ предстаютъ намъ разныя замѣчательныя явленія, которыхъ сре
доточіемъ былъ К ё л ь н ъ .  1 При многихъ слѣдахъ стиля старокёльиской 
школы (мастеровъ Вильгельма и Стефана), и тутъ  очевидно прежде всего 
рѣшительное вліяніе Фламандцевъ. Особенно должно отмѣтить въ этомъ от
ношеніи одного неизвѣстнаго намъ мастера, котораго труды напрасно припи
сывались (очень второстепенному) гравёру, Израилю изъ Мекенепа. Глав
ный трудъ его —  осьмичастное изображеніе Страстей Христовыхъ въ собра
ніи покойнаго г-на Ливерсберга, а теперь у г-на Баумейстера, въ К ё л ь н ѣ ;  
далѣе, къ произведеніямъ если не его, то близко подходящаго къ нему ма
стера, должно отнести: Снятіе со Креста, въ к ё л ь н с к о м ъ  городскомъ 
музеѣ (1 4 8 8  г . ) ;  два престольные образа въ церквахъ городовъ Л и н ц а  
( 1463 )  н З и н ц и г а ;  нѣсколько вещей въ м ю н х е н с к о й  Пинакотекѣ, въ 
к ё л ь н с к и х ъ  частныхъ собраніяхъ (у  гг . фон’ Гейра, Цаиоли, Керна) и 
т . д. —  Другія живописныя произведенія указываютъ на вышедшую отъ 
этого мастера школу; здѣсь, кромѣ цѣлаго ряда картинъ въ к е л ь н с к о м ъ  
музеѣ и другихъ мѣстныхъ собраніяхъ, слѣдуетъ особенно привесть 
нѣсколько алтарныхъ иконъ въ о б е р в е з е л ь с к о й  фуидушевой церкви 
(1 5 0 3 — 1506 г г . ) ,  какъ замѣчательный плодъ этого направленія.— Одинъ 
сравнительно позднѣйшій мастеръ, около 1500-тыхъ годовъ, ошибочно смѣ
шиваемый съ Лукою Лейденскимъ, отличается отъ него издавна свойствен
ною кёльнской школѣ болѣе мягкою обдѣлкою и нарядно-манернымъ ноши- 
бомъ во вкусѣ 15-го вѣка. Относящіяся сюда произведенія: два престоль
ныхъ образа съ разными стоящими святыми (именуемые св. Варооломей) 
въ м ю н х е н с к о й  Пинакотекѣ; подобный же третій въ м а й н ц с к о м ъ  му
зеѣ; Снятіе со Креста —  въ п а р и ж с к о м ъ ,  и два образа, которые изъ 
вышеназваннаго собранія г-на Ливерсберга перешли къ гг . Хану и фон’ 
Гейру въ К ё л ь н ѣ .  Сродственные имъ но кисти: Святая ночь (1 5 1 6  г . )  у 
г-на Цаиоли, и Увѣнчаніе Царицы Небесной - -  у г-на Мёрло, тамъ же. —  
Образа третьяго очень милаго и отличнаго вообще мастера примыкаютъ къ 
направленію брабаптскихъ живописцевъ начала 16-го вѣка. Сравнительно 
ранніе изъ ихъ числа (невѣрно приписываемые Іоаппу ван’ Схорелю) выдаютъ 
довольно рѣшительное вліяніе нидерландскаго искусства около 1500-тыхъ 
годовъ; это: два образа Успенія Богородицы, въ м ю н х е н с к о й  Пинакотекѣ 
и въ к ё л ь н с к о м ъ  городскомъ музеѣ,  и Положеніе во гробъ —  въ Ш ге- 
делевскомъ институтѣ, что въ Ф р а н к ф у р т ѣ  на М. Позднѣйшіе перехо
дятъ отъ этого направленія къ извѣстнымъ мотивамъ итальянскаго искус
ства; таковы: Вечеря и Плачъ надъ тѣломъ Спасителя въ п а р и ж с к о м ъ  
музеѣ (слывутъ тамъ за Гольбейіювы); близко подходящей рукй: два неболь-

1 Подробности въ Куглоровыхъ Kleine Schriften . I l ,  301 и сл. — Denkm äler der 
Kunst, рис. 84 , А.



шихъ престольныхъ образа въ н е а п о л ь с к о м ъ  музеѣ, нѣкоторыя вещи въ 
императорской в ѣ н с к о й  галереѣ, и Поклоненіе волхвовъ —  въ д р е з д е н 
с к о й  (приписано тамъ Мабузу). 1 —  Именитымъ мастеромъ кёльнской 
школы слѣдуетъ наконецъ назвать В а р ѳ о л о м е я  д е - Б р ё й п а  (de B r u y n ) , 
который также шелъ въ уровень съ направленіемъ современныхъ Нидерланд
цевъ. Важнѣйшимъ трудомъ его были образа надъ главнымъ престоломъ 
церкви св. Виктора въ К с а н т е н ѣ  (1 5 30  г . ) ;  другіе есть въ городскомъ 
музеѣ и въ собраніи Хана въ К ё л ь н ѣ ,  также еще въ б е р л и н с к о м ъ  му
зеѣ. Портреты его слывутъ обыкновенно за Гольбейновы. —  Не такъ зна
чительны были І о а н н ъ  и з ъ  М е л е м а  и друг. —  Далѣе вверхъ по Рейну 
встрѣчаемъ мы франкфуртскаго живописца, К о н р а д а  Ф і о л л я ;  работы 
его (съ 1401 но 1470 г . ,  въ Штеделевскомъ институтѣ, въ м ю н х е н с к о й  
Пинакотекѣ, и въ друг. м ѣст.) обличаютъ въ немъ хорошаго послѣдователя 
фламандскихъ художественныхъ пріемовъ.

Въ В е с т ф а л і и  2 также выступаютъ многоразличные элементы нидер
ландскаго искусства, усвоенные отчасти прямо и почти безъ перемѣнъ, от
части съ особыми уже преобразованьями. Въ высшей степени благородно 
обнаруживается это вліяніе, умѣряемое прскраспымъ готическимъ отголо
скомъ, въ работѣ одного-неизвѣстнаго мастера, именно въ расписанномъ его 
кистью алтарѣ монастыря Лисборна (близъ Мюнстера, 1465 г . ) .  Фрагменты 
этой росписи изъ собранія г-на Крюгера въ Минденѣ перешли недавно въ 
Національную Галерею въ Л о н д о н ъ ;  кроткая, полная думы грація выска
зывается здѣсь какъ не льзя удачнѣе сколько въ нѣжномъ колоритѣ, столько 
и въ благородной выработкѣ формъ. У  другихъ вестфальскихъ живописцевъ 
проявляется какая-то фантаистическая страстность, особенно услаждаю
щаяся тѣми вытянутыми фигурами, какія мы часто подмѣчали у нидерланд
скихъ мастеровъ, и наклонная при этомъ къ переполненнымъ, драматически- 
утрированнымъ композиціямъ. Съ этой именно стороны во второй половинѣ 
15-го столѣтія отличился мастеръ Я р е н у с ъ  изъ Зёста , которому не льзя 
однако отказать и въ остроумной замысловатости. Главный трудъ его соста
вляютъ части одной престольной одежды со сценами изъ жизни Спасителя 
(на главной иконѣ изображеніе Страстей), въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ. —  
Подобнаго же направленія держался Г а  ф о н ъ  изъ Эймбека; только съ при
мѣсью элементовъ, отзывающихся вліяніемъ среднегерманской (франкон
ской) живописи. Ем у принадлежатъ: Распятіе, въ библіотекѣ г ё т т и н 
г е н с к а г о  университета (1 5 0 6  г . ) ;  подобный ate образъ въ г а л ь б е р -  
ш т а д т с к о м ъ  соборѣ (1 5 0 8 ) , и двѣ другія иконы у г-на Гаусмана въ Г а и -

1 Не могу не высказать здѣсь догадки, что этотъ неизвѣстный Кёльнскій мастеръ не 
кто иной и есть, какъ М а б у зъ ; по крайней мѣрѣ вышеназванные образа имѣютъ явное 
сродство съ вполнѣ завѣренными его произведеніями. Къ этому присоединяется еще то 
внѣшнее обстоятельство, что въ М о г 1 о ’ s M ittheilungen und Nachrichten vom Jahre 
1661, стр. 29, въ примѣчаніи, мы находимъ относительно хранящагося теперь въ Ште- 
долевскомъ институтѣ Положенія во гробъ слѣдующее показаніе: P icto r dictus est МА- 
B U S IIS  (то есть: живописецъ црозывается Мабузъ). —  0 . М. —  2 Ср. разныя статьи 
[{. Бекера въ Kunstb latt, потомъ Hotho Die Schule der van E y c k , н \V. Liibke, M ittel
alterliche Kunst in W estphalen. — 0  Р яфонѢ c m . Kugler, K le ine Schriften , I ,  стр. 
139 и 485 .



н о в е р ѣ .  - -  Въ сродствешюмъ тому стилѣ выполнены образа главнаго пре
стола доминиканской церкви въ Д о р т м у н д ѣ  .(1 5 2 1 ) , и одно Распятіе въ 
б е р л и н с к о й  ъ музеѣ, работы В и к т о р а и Г е н р и х а  Д ю н в е г г е ;  ихъ же 
рукй изображеніе всего родства Пречистой Дѣвы въ а н т в е р п е н с к о м ъ  
музеѣ. —  Позже процвѣтала въ Вестфаліи, и особенно въ Мюнстерѣ, ху 
дожническая семья ц у м ’ Р и н г ъ ;  работы ся составляютъ уже переходъ къ 
итальянскому способу обдѣлки. Значительнѣйшіе изъ ея членовъ были «Луд- 
г е р ъ  ц у м ’ Р и н г ъ  (главное произведеніе его, 1538-го года, принадлежитъ 
вестфальскому художественному обществу въ М ю н с т е р ѣ )  и сынъ сто,  
Г е р м а н ъ  (Воскрешеніе Лазаря въ м ю н е г е р с к о м ъ  соборѣ).

Вліяніе нидерландской школы было также перенесено и въ в е р х н ю ю  
Г е р м а н і ю ; 1 ио здѣсь, т . е . особенно въ Швабіи, въ Альзаціи и въ Швей
царіи, не остались въ такой полной отъ нея зависимости, а видѣли въ ея 
вліяніи только новое побужденье къ развитію своеобразныхъ и самоцѣнныхъ 
направленій. Общій характеръ всѣхъ верхнегерманскихъ школъ состоитъ въ 
пріятной соразмѣрности между стремленіемъ къ простотѣ реалистическаго 
возсозданія формы и стремленіемъ выразить задушевное, сосредоточенное 
въ себѣ настроенье; работы ихъ преимущественно отличаются характеромъ 
чистаго нравственнаго чувства, въ его отношеніяхъ къ житейскимъ обстоя
тельствамъ. Онѣ но такъ отчетливо, какъ картины пан’ Эйковской школы, 
схватываютъ всякую подробность явленія, но зато художественное стремле
ніе іі не теряется въ этихъ подробностяхъ (не потрачивается на нихъ въ 
ущербъ цѣлому); здѣсь болѣе имѣется въ виду спокойно-гармоническій со
вокупный эффектъ. Въ  обдѣлкѣ преобладаетъ большею частью элементъ 
мягкости, въ колоритѣ —  нѣжные и свѣтлые топы. Исходя отъ простого 
созерцанія природы, лучшіе изъ здѣшнихъ мастеровъ часто доработываются 
до высокой и истинно миловидной пріятности.

По части непосредственнаго переноса фламандскихъ пріемовъ въ верхнюю 
Германію, слѣдуетъ вопервыхъ привести одного особаго мастера, хотя и 
принадлежащаго уже ко второй половинѣ 1 5 то  вѣка: это именно Ф р и д р и х ъ  
Г е р л е н ъ ,  образовавшійся въ школѣ ваи’ Эйковъ, вѣроятно у Рожьё ван’ 
Прюгге но преимуществу. Это дѣльный и способный послѣдователь ван’ Эйков- 
скаго стиля, по болѣе съ ремесленной, технической только стороны. Его 
дѣятельность принадлежитъ Швабіи. Въ Р о т е н б у р г ѣ  иа Тауберѣ напи
салъ онъ одежду на главный престолъ въ церкви св. Іакова, съ житіемъ

1 Ср. нъ особенности G r ü n o i s e n  u nd  M a n c h ,  U lm ’s Kunstleben im M itte la lte r, n 
Посланіе Грюкезойиа въ Kunstb latt 1840 г . ,  IXs 9ß ,98. Потомъ W a a g e n ,  Kunstwerke 
und Künstler in Deutschland, и P a s s a v a n t  въ Kunstb latt 1846 г ., JXS 41 -4 6  —  Для 
богемской живописи 15-го и 16 го вѣковъ см. P a s s a v a n t  въ Ze itsch rift ф он ’ Кваста, I ,  
Л? 6 , и W o c e l  въ W iener M ittheilungen etc.



Пресв. Богородицы (1 4 6 6  г . ) ,  и Мадонну съ Великомученицей Екатериной, 
которая теперь въ тамошней ратушѣ. И передъ этимъ, и послѣ, работалъ 
онъ также въ Н ё р д л и и г е н ѣ ,  гдѣ въ Георгіевской церкви написалъ нѣ
сколько алтарныхъ иконъ (1 4 62 ?) и одну обѣтную, съ изображеніемъ Ма
донны и семьи вдателя (1 4 88  г . ) .  Въ 1472 г . онъ изготовилъ образа къ 
главному престолу церкви св. Власія въ Б о п ф и н г е н ѣ  и быть-можетъ еще 
раиѣе алтарный ковчегъ въ храмъ св. Георгія въ Д и н к е л ь с б ю л ѣ .  Ему 
же приписываютъ главный престолъ въ М е й с е н с к о м ъ  соборѣ, съ отлич
нымъ Поклоненіемъ волхвовъ.

Сыномъ Фридриха, І е с с е  Г е р л е н о м ъ ,  написана между прочимъ надъ 
тріумфальной аркой клироса * въ у л ь м с к о м ъ  соборѣ большая фреска, 
изображаюяіая Страшный Судъ, и впослѣдствіи забѣленная. Рядомъ съ этою 
фреской можно упомянуть и о разныхъ еще другихъ, которыя, правда, боль
шею частію сильно записаны и потому для наблюденія художественнаго 
стиля вовсе уже не пригодны; однако тѣмъ не менѣе служатъ доказатель
ствомъ широкаго распространенія этой отрасли искусства, которой, когда 
рѣчь идетъ о Сѣверѣ, приписываютъ обыкновенно весьма ограниченное лишь 
значеніе. Стѣнопись, въ большемъ или меньшемъ объемѣ, произведена была 
въ г ё п п и н г е и с к о й  фуидушевой церкви (около 1449 г . ) ,  въ монастыр
скомъ храмѣ въ Л о р х ѣ ,  въ старинной церкви села Г о г е н ш т а у ф е н ъ ,  
въ крытомъ ходѣ монастыря Д е н к е н д о р ф ъ  (послѣ 1462 г . ) ,  въ в е й л ь -  
г е й м с к о й  церкви (послѣ 1 4 8 9 , здѣсь значительное число фрескъ и те 
перь еще вполнѣ заслуживаетъ вниманія какъ по выбору сюжетовъ, такъ и 
но общему характеру выполненья, особенно одно большое изображеніе роза
рія, то-есть круга лицевыхъ католическихъ четокъ), и наконецъ въ ча
совнѣ бывшаго Вейкмановскаго дома въ У л ь м ѣ  (начала 16-го столѣтія).

Произведеніями картинной живописи (разумѣя подъ этимъ и иконопись 
въ тѣснѣйшемъ смыслѣ) верхнегермаиское искусство достаточно богато для 
того, чтобы наглядно обнаружить передъ нами выработавшіяся тамъ направ
ленія; намъ извѣстны даже и имена отличнѣйшихъ мастеровъ, знаменую
щихъ собой главныя точки художественнаго развитія. Такъ наприм. въ Ш ва
біи уже довольно рано является значительный живописецъ Л у к а  М о з е р ъ ,  
изъ Вейля, которому принадлежитъ роспись одного престола в ъ Т и ф е н -  
б р о и н ѣ  (на Шварцвальдѣ, между Бальномъ и Пфорцгеймомъ) сценами изъ 
житія св. Магдалины; онѣ помѣчены его именемъ и 1431-мъ годомъ. Живо
пись отличается высокою граціей, нѣжностью и кротостью; по при своемъ 
рѣшительно верхнегерманскомъ типѣ, она выдаетъ уже извѣстную наклон
ность къ направленію фламандскаго искусства, еще предшествовавшую той 
болѣе тѣсной связи между ними, какую установилъ потомъ Фридрихъ Гер
ленъ. —  Близко сходственнымъ Л . Мозеру художникомъ былъ М а р т и н ъ

* Эта арка отвѣчаетъ на Западѣ нашилъ Царскимъ дверямъ, хотя и не можетъ считаться 
полной ихъ замѣною точно такъ жо какъ обширный клиросъ (C h o r) западныхъ храмовъ 
далеко но то, что нашъ сравнительно тѣсный и вплоть загражденный иконостасомъ алтарь. 
Мѣсто нынѣшнихъ нашихъ клиросовъ называлось тамъ под-кли росомъ (U n te rch o r), и 
было ступенью ниже собственно клироснаго пространства.



Щ  о и г а у э р ъ  или Ш о п ъ  (ум . послѣ 1490 г . ) .  Оиъ родомъ также вѣроятно 
изъ Швабіи, и притомъ изъ художнической семьи, постоянно жившей въ 
У л ь м ѣ ;  на образованіе его дѣйствовали пожалуй также фламандскія влія
нія. Около середины вѣка является онъ дѣятельнымъ въ родномъ своемъ 
городѣ, а затѣмъ переѣзжаетъ въ Кольмаръ въ Альзаціи, гдѣ и окончиваетъ 
свою жизнь. Произведенія его часто переходили въ Италію, Испанію, Фран
цію н Англію; изслѣдованія о томъ, что собственно принадлежитъ его кисти 
въ Германіи, начались въ новѣйшее только время; 1 къ сожалѣнію есть лишь

Богоматерь съ Младенцемъ. Съ гравюры Мартина Ш ёна.

очень мало такихъ картинъ, которыя бы можно было приписать ему съ нѣ
которой достовѣрностью. Въ нихъ высказывается талантъ серьёзный и бла
городный; при большой глубинѣ выраженія раскрываютъ онѣ изящество, дохо- 
дяяіее до возвышеннаго-идеала, тогда какъ въ то же самое время все пошлое

1 См. особенно разысканія ф он ’ Квандта въ Шорнопомъ Kunstb latt 1840 г . ,  Л 2 76— 79. 
Ср. статьи Гессерта тамъ же, 1841 г ., К- 7— 14 и J42 15; G r ü n e i s e n ,  Manuel, стр- 62 ; 
U lm ’s Kunstleben, стр. 34. —  W a a g e n ,  Kunstw erke und Künstle r iu Deutschland, I I ,  
стр. 308 и сл. — P a s s a  v а n t, Kunstb latt 1846 . (Изъ числа мюнхенскихъ картинъ этого 
художника Пассаванъ признаетъ за подлинный его трудъ только одну: Торжество Давида).



и суетиоо такъ и представляется въ нихъ пошлымъ или фаитастически- 
страинымъ; композиція и драматизмъ движенія развиты здѣсь выше-нежели 
у  всѣхъ прочихъ современниковъ Шёна на Сѣверѣ. Изъ работъ его важнѣе 
всѣхъ тѣ , чтб находятся въ К о л ь м а р ѣ ,  особенно два престольныя крыла 
въ тамошнемъ музеѣ, представляющія, одно: Богородице, Дѣво радуйся, 
другое —  св. Антонія и Богоматерь въ молитвѣ передъ Младенцемъ Хри
стомъ; потомъ одинъ, къ сожалѣнію сильно записанный, престольный об
разъ въ мюнстерской церкви (или въ фуидушевой св. Мартина): Мадонна 
среди розъ. Другіе образа, приписываемые въ Кольмарѣ Ш оигауэру, каковы 
наприм. одна Піота и рядъ сценъ изъ исторіи Страстей Христовыхъ, въ та
мошнемъ музеѣ, должно считать за работы послѣдователей его направленія, 
кромѣ развѣ двухъ: Снятія со Креста и Положенія во гробъ, которыя мо
гутъ принадлежать рукѣ учителя. Произведенія его школы: въ мюнстерской 
церкви въ Т а й н ѣ  (T h a n n ) образъ четырехъ святыхъ; въ часовнѣ адельгау- 
зенскаго фундуша во Ф р е й б е р г ѣ ,  что въ Брейсгау, голова Спасителя; 
разяыя вещи въ б а з е л ь с к о м ъ  публичномъ собраніи. —  Въ м ю н х е н с к о й  
Пинакотекѣ приписано ему нѣелолько работъ (всѣ, кажется, напрасно). Н а
противъ того, образокъ Успенія Богородицы, недавно поступившій въ л о н 
д о н с к у ю  Національную Галерею, считается подлиннымъ дѣломъ мастера 
и настоящимъ перломъ сѣвернаго искусства. Въ Пинакотекѣ, в ъ ш л е й с -  
г е й м с к о й  галереѣ, въ Морнцовской часовнѣ въ Н ю р н б е р г ѣ  есть свсрхъ- 
того много образовъ (между прочимъ длинный рядъ семейныхъ группъ изъ 
родства Пречистой Дѣвы), которые рѣшительно принадлежатъ послѣдовате
лямъ Шопгауэра, а не ему; по и въ этомъ отношеніи все-таки имѣютъ свое
образную значительность. Дальнѣйшія строго-критическія разысканія о Шоп- 
гауэрѣ и ого школѣ конечно обогатятъ исторію германскаго искусства важ
ными для иея выводами.

Подъ вліяніемъ вышеназванныхъ мастеровъ развились другіе художники 
съ болѣе или менѣе самостоятельнымъ значеньемъ. Въ А у г с б у р г ѣ ,  около 
середины 15-го вѣка, съ Г а н с о м ъ  Г о л ь б е й н о м ъ ,  Д ѣ д о м ъ ,  1 начи
нается тотъ художественный стиль, который достигъ полной своей закон
ченности благодаря Гольбейнову потомству: это пріятный, граціозный реа
лизмъ, соединенный съ теплымъ, полносочнымъ колоритомъ (таковъ одинъ 
образчикъ его работъ въ тамошней галереѣ). Значительнѣе уже былъ сынъ 
его, Г а н с ъ  Г о л ь б е й н ъ  С т а р ш і й ,  процвѣтавшій вконцѣ 15-го столѣтія. 
По направленію можно его прировнять къ Шоигауэру, мѣстами прогляды
ваетъ у него и напоминающая этого мастера миловидная кротость; только 
вмѣстѣ съ этимъ рѣшительнѣе выступаетъ здѣсь фантастическій элементъ 
и наклонность къ преувеличенной характеристикѣ; да притомъ живописная 
выработка подвинулась у него значительно впередъ. Многочисленныя работы 
его въ галереяхъ А у г с б у р г а ,  Н ю р н б е р г а ,  Ф р а н к ф у р т а  на М. ,  
Ш  л о й с г е й м а , 2 и т .  д. ; нѣсколько позднѣйшихъ произведеній въ б а з е л ь- 
с к о м ъ  публичномъ собраніи написаны уже въ болѣе свободномъ стилѣ

1 Споръ о его существованіи см. въ Deutsches Kunstb latt 1855 г ., стр. 371, — 2 Не 
умѣемъ навѣрное сказать, сколько именно трудовъ его остаюсь тамъ и понынѣ.



16-го вѣка. —  За тѣмъ идетъ цѣлый рядъ живописцевъ, трудившихся въ 
ту  же пору въ Ульмѣ: І ё р г ъ  Ш г о к е р ъ ,  Я к о в ъ  А к е р ъ  (одинъ изъ мно
гихъ членовъ этой семьи), Л у к а  К н е х т е л ь м а н ъ  (также наряду съ дру
гими художниками своей фамиліи). Но значительнѣе ихъ всѣхъ былъ Ва р-  
о о л о м е й  Ц е й т б л о м ъ  (писалъ съ 1468  но 1514 г . )  Онъ близко подхо
дитъ къ Шонгауэрову направленію, ие достигая одиакожь идеальной его кра
соты; оиъ полонъ достоинства и неподдѣльнаго чувства, но только въ вы
раженіи простого, честнаго здравомыслія; композиціи его незатѣйливы, го
ловы фигуръ разработаны въ изящно-мягкомъ колоритѣ. Большая часть его 
произведеній находится въ Абелевскомъ собраніи въ Ш тутгартѣ , поддержи, 
ваемое двумя ангелами изображеніе Вероникиной Нелены (съ ликомъ Спа
сителя) въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ, кое-что у профессора Гасслера въ

Образъ Варѳ. Цейтблома Съ оригинала берлинскаго музея.

У л ь м ѣ ,  одинъ ранній образъ (1 4 6 8  г . )  въ храмѣ св. Георгія въ Н ёрдлин-  
г е н ѣ ,  нѣкоторыя вещи въ а у г с б у р г с к о й  галереѣ, въ приходской церкви 
на горѣ Геэрбергъ близъ Г  ай л ь д о рф а, въ монастырской цернвивъ А д е л ь- 
б е р г ѣ ,  и т .  д. Сверхъ-того во многихъ другихъ живописныхъ работахъ 
проглядываетъ непосредственное вліяніе Цейтблома и указываетъ па обшир
ную, вышедшую отъ него, школу. Таковы два образа П е т р а  Т а г п р е т а и з ъ  
Гавепсбурга въ Абелевскомъ собраніи (1 4 8 5  г . ) .  ІІевпримѣръ важнѣе жи
вопись по главному алтарю блаубёйренской церкви и фресковый образъ 
Іоанна Крестителя на полѣ фронтона тамъ же. —  Ие менѣе значителенъ 
Г а н с ъ  ІІ Ію л е й н ъ  изъ Ульма. При глубокой искренности замысла, отли
чается опъ отъ Цейтблома болѣе живоподвижною и разнообразною компози
ціей, и , въ противоположность теплому колориту этого мастера, —  болѣе 
энергическою и полною выработкою формъ. Главная его работа— живопись по 
главному престолу въ Т и ф е н б р о н н ѣ  (1 4 6 8  г . ) ,  представляющая сцены 
изъ исторіи Спасителя, фигуры святыхъ и т . и. — За Гансомъ Шюлейномъ 
слѣдовалъ отличный ульмскій художникъ, М а р т и н ъ  Ш а ф ф н е р ъ  (рабо
талъ съ 1499  по 1539  г . ) ;  ие гонясь за изящною теплотой Цейтбломова 
колорита, онъ еще свободнѣе и полнѣе выработалъ форму, такъ что сочли 
необходимымъ признать у него итальянскія вліянія; художественный замы
селъ у  него гораздо реалистичнѣе нежели у прежнихъ швабскихъ мастеровъ.



по при этомъ богатъ оригинальными и остроумными мотивами. Въ числѣ 
важнѣйшихъ работъ слѣдуетъ привести: сцены изъ жизни I .  Христа въ 
Ш л е й с г е й м ѣ  (1 5 1 5  г . ) ;  алтарныя иконы въ клиросѣ у л ь м с к а г о  мюн- 
стера (1 5 2 1 ) , и особенно четыре образа изъ житія Пречистой Дѣвы въ 
м ю н х е н с к о й  Пинакотекѣ (1 5 2 4 ) . Другія произведенія его рукй въ Мори- 
цовской часовнѣ въ Н ю р н б е р г ѣ ,  въ императорской в ѣ н с к о й  галереѣ 
(самое раннее, 1499 г . ) ,  у г-на фон’ Гиршера во Ф р е й б у р г ѣ  что въ 
Брейсгау (шесть очаровательныхъ святыхъ женъ па л у гу ), и во мног. 
др. мѣст.

К ъ  вышеназваннымъ художникамъ примыкаетъ другой еще швабскій ма
стеръ, Г а н с ъ  Б а л ь д у н г ъ  Г р и н ъ  изъ Гмюнда (ум . въ 1552 г . ) .  Онъ 
особенно трудился въ Брейсгау. Здѣсь, во ф р е й б у р г с к о м ъ  мюнстерѣ, 
находится важнѣйшее его произведеніе, —  состоящая изъ многихъ иконъ 
одежда храмового престола (1 5 1 0  г . ,  на главной изъ нихъ написано Увѣн
чаніе Царицы Небесной). Другія работы его рукй, какъ наприм. образа въ 
б е р л и н с к о м ъ  музеѣ, уступаютъ этому величавому произведенію, обличая 
вмѣстѣ съ тѣмъ и нѣкоторую наклонность къ особеннымъ пріемамъ фран
конскаго искусства.

Не такъ обширна и значительна та дѣятельность, съ какою примыкаетъ 
въ это время къ общему художественному движенію Б а в а р і я ;  1 тѣмъ не 
менѣе въ ней также замѣтны нѣкоторые слѣды, подтверждающіе и здѣсь 
вліяніе фламандской школы. Одному даровитому послѣдователю ван’ Эйков- 
скаго направленія, Б е р т о л ь д у  Ф у р т м а й р у ,  принадлежатъ многочислен
ныя миніатюры рукописнаго сборника исторій ветхаго и новаго завѣта и цер
ковныхъ легендъ, составленнаго съ 1468 но 1472 г . и хранящагося теперь 
въ библіотекѣ князей Валлерштейнъ въ М а г и н г е н ѣ ,  близъ Ііёрдлингена. 
Большая искренность выраженія, полная мысли грація и блестящая сила ко
лорита сливаются въ этихъ милыхъ произведеніяхъ съ пошибомъ фламанд
скаго искусства. Рукй того же мастера миніатюры въ одномъ служебникѣ, 
писанномъ для зальцбургскаго архіепископа въ 1481 г . —  У  другихъ бавар
скихъ живописцевъ этотъ новый художественный стиль во многомъ отзы
вается пріемами сосѣднихъ школъ Швабіи. Большою силою и страстностью 
проникнутъ одинъ триптихъ въ ш л е й с г е й м с к о й  галереѣ, съ изображе
ніями св. Троицы, Крещенія Христа Спасителя и Увѣнчанія Царицы Небес
ной, выполненный Гансомъ изъ О л ь м е и д о р ф а  въ 1491 г . Болѣе слабымъ 
послѣдователемъ Шонгауэра является Г а в р і и л ъ  М е к с е л ь к и р х е р ъ  въ 
своемъ тамъ же хранящемся напрестольникѣ 1467 г . ,  съ иконами Несенія 
Креста и Распятія. Еще ниже стоитъ У л ь р и х ъ  Ф у  т е р  еръ ,  чье Распятіе 
находится въ той же самой галереѣ; напротивъ, въ десяти большихъ пре
стольныхъ образахъ Петровской церкви въ М ю н х е н ѣ  угадываютъ руку ма
стера, близко подходящаго къ Гансу изъ Ольмендорфа, хотя п уступающаго 
ему талантомъ.

1 См. Е . F ö r s t e r ,  Geschichte der deutschen Kunst I I ,  520 u сл.



О тогдашней живописи въ А в с т р і и  еще нѣтъ у насъ вполнѣ обстоятель
ныхъ разысканій. 1 Мастеръ П ф е н н и г ъ ,  чьей работы Распятіе 1449 г . 
есть въ в ѣ н с к о м ъ  Бельведерѣ, обнаруживаетъ, говоря вообще, явные 
слѣды фламандскаго вліянія. К ъ  тому же году относится двустворчатый пре
столъ въ больничной церкви мѣстечка А у с з е э  близъ ІПиля, представляю
щій св. Троицу, славимую апостолами и ликами благочестивыхъ женъ и дѣ
вицъ, мірянъ и духовныхъ. Въ характерахъ, яркомъ колоритѣ и всей выра
боткѣ вообще здѣсь рѣшительно проступаетъ манера фламандской школы, 
по въ соединеніи съ какимъ-то самобытно-кроткимъ чувствомъ красоты. 
Значительнѣе и развитѣе является М и х а и л ъ  Н а х е р ъ  изъ Бруиекена, вы
полнившій въ 1481 г . большой престолъ для церкви казенной солекопни въ 
С а и к т '  В о л ь ф г а н г ѣ .  Главное (середнее) его звено представляетъ въ бо
гатой рѣзьбѣ по дереву Увѣнчаніе Царицы Небесной, при немъ Рождество 
Христово и Распятіе ; а па створахъ сцены изъ жизни Спасителя, изобра
женныя съ свободнымъ усвоеніемъ ваіГ Эйковскаго направленья, но съ осо
бенною, полною фантазіи, величавостью замысла. Малоцѣненъ перешедшій 
изъ бриксеиской церкви во ф р е й з и н г с к у ю  семинарію папрестольникъ 
1483  г . ,  работы одного живописца изъ той же семьи, именно —  Ф р и д 
р и х а  Н а х е р а ,  изъ Бруиекена; тогда какъ папрестольникъ га  ль шт а д т -  
с к о й  церкви въ Верхней Австріи, также состоящій изъ рѣзьбы съ живо
писью и сработанный, какъ говорить надпись, Л е о н г а р д о м ъ  А с т л е м ъ ,  
слѣдуетъ кажется признать отличнымъ произведеніемъ начала 16-го столѣ
т ія . —  Далѣе, въ К л о с т е р н ё й б у р г ѣ  есть восемь образовъ, работы ма
стера Р ю л а н д а  изъ Вѣны, представляющихъ сцены изъ жизни I .  Христа и 
Предтечи Іоанна, проникнутыхъ глубокой сердечностью, благороднымъ чув
ствомъ красоты, и замѣчательныхъ нѣжно-свѣтлою гармоніей своихъ кра
сокъ. Совсѣмъ другой руки хранящійся въ в ѣ н с к о м ъ  Бельведерѣ (и оши
бочно приписанный тамъ Вольгемуту) большой иапрестольникъ 15,11 г . ;  
онъ, правда, отличается грандіознымъ стилемъ, высокимъ чувствомъ изя
щества и пламеннымъ, яснымъ колоритомъ, но зато австрійское его проис
хожденіе, кажется, —  сомнительная вещь. —  Разныя, писаныя но золоту, 
иконы въ з н а й м с к о й  больничной церкви, со сценами Страстей Христо
выхъ, какъ будто бы отзываются еще вліяніеиъ старобогемской школы жи
вописи; а фрески въ одномъ покоѣ замка Б л а  гн ы  въ Богеміи словно напо
минаютъ стиль Мартина Ш ёна. Очень важны обширныя стѣнописныя работы, 
произведенныя въ разныхъ мѣстностяхъ австрійскихъ земель. Изъ нихъ 
всѣхъ замѣчательнѣе, и но громадному объему и по богатству содержанія, 
фрески въ крытомъ ходѣ б р и к с е и с к о й  церкви, относящіяся къ разнымъ 
десятилѣтіямъ 15-го вѣка; въ томъ числѣ нѣкоторыя значатся въ самой 
надписи работою мастера Я к о в а  З у н т е р а  (1 4 7 2  г . ) ,  которому, по близ
кой сродствсшюсти пошиба, простирающейся подчасъ до совершеннаго сход
ства, приписываютъ еще и другія, выполненныя въ 1461 г . въ часовнѣ 
замка Бругізро въ тирольскомъ городкѣ І І о н н б е р г ѣ .  —  Говорятъ будто

1 Извѣстія о ней есть въ разныхъ мѣстахъ M ittheilungen der К . К . Centralcommission 
іи  W ien . Сравни также Е . F ö r s t e r ,  Geschichte der deutschen Kunst. I I ,  260 и сл.



фрески Несенія Креста п Распятія, написанныя 1490 г . Г а н с о м ъ  ,/Тёйт- 
н е р о м ъ  въ г а л ы н т а д т с к о й  церкви, напоминаютъ Вольгемута (? ) . Въ 
Нижней Австріи церковь городка С а и к т ’ І о г а н н ъ  содержитъ въ себѣ ори- 
гинальнныя изображенія св. Троицы, Крещенія и Возношенія Даровъ, также 
поздней поры 15-го столѣтія. И т . д.

Въ подобномъ же направленіи и отчасти подъ непосредственнымъ вліяні
емъ швабской живописи развилось послѣ начала 16-го вѣка нѣсколько от
личныхъ художественныхъ явленій въ Ш в е й ц а р і и .  Для указанной сейчасъ 
близкой связи съ швабскою школой было разумѣется ие безъ важности то 
обстоятельство, что Гансъ Гольбейнъ старшій въ поздшою пору жизни изъ 
Аугсбурга перенесъ дѣятельность свою въ Базель; кромѣ-того замѣтны 
здѣсь и вліянія альзацской школы Мартина Шонгауэра. Первый мастеръ выс
шаго разряда, выступившій въ Швейцаріи, былъ Н и к о л а й  М а н у э л ь ,  ііо  

прозванію Д ё й ч ъ  (т . е.  Иѣмчинъ), изъ Берна (1 4 8 4 — 1 5 3 0 ). 1 Направ
леніе его всего ближе приравнять къ ПІюлейпову и Шаффнерову; только, 
сравнительно съ ними у него глубже выработанъ колоритъ; на большую 
свѣжесть его развитія благопріятно подѣйствовало пребываніе его въ вене
ціанской школѣ (около 1511 г . ) .  Картины Мануэля отличаются особенною 
легкостью и вѣрностью рукй, а еще болѣе богатствомъ идей и той бойкою 
подвижностью умонастроеній, которой удавалось свободно и даже иногда 
грандіозно воспроизводить фантастико-юмористическіе элементы быта тогдаш
няго времени. Значительнѣйшія изъ его работъ хранятся въ б а з е л ь с к о м ъ  
публичномъ собраніи; именно: три большія картины, писанныя имъ въ ран
нюю нору клеевыми красками, и потомъ три масляныя картины, принадле
жащія уже зрѣлой его порѣ: Лукреція и Вирсавія (обѣ 1517 г . ,  на оборотѣ 
послѣдней Смерть, обнимающаяся съ молодой дѣвушкой), а также превосход
ный образъ Усѣкновенія главы Іоанна Предтечи. Въ другихъ мѣстахъ встрѣ
чаются портреты его рукй; у семейства Мануэлей въ Б е р н ѣ  есть между 

прочимъ большая крестьянская свадьба, написанная съ бойкимъ юморомъ. 
Чрезвычайно обширнымъ произведеніемъ Мануэля была большая Пляска 
Смерти, на стѣнѣ доминиканскаго монастыря въ Б е р н ѣ  (выполненная между 
1514  и 1 5 2 2 ) :  по сломкѣ стѣны, она сохранилась только въ двухъ малень
кихъ копіяхъ (воспроизведенныхъ потомъ литографически). Въ  композиціяхъ 
этой картины высказывается свободная и сильная иронія житейскихъ явле
ній, однакожъ не безъ чувства художественной мѣры и сдержанности. Въ 
нѣкоторыхъ сценахъ есть сатирическіе намеки на церковные грѣхи того вре
мени; въ другихъ произведеніяхъ Мануэля сатира эта доходитъ иногда до 
грандіозной поэзіи, какъ наприм. въ одномъ рисункѣ (у  г-на Грюнезейиа въ 
Ш тутгар тѣ ), представляющемъ Воскресеніе Спасителя и, въ качествѣ стражи 
при гробѣ, —  католическихъ поповъ и монахинь, съ непристойными отчасти 
тѣлодвижепіями.

1 С. G r ü n e i s o n ,  Nicluus Manuel, Leben und W erke eines Malers und D ichters etc. 
im lß  Jahrhundert.



За Николаемъ Мануэлемъ слѣдуетъ Г а н с ъ  Г о л ь б е й н ъ  м л а д ш і й  1 
(съ 1498  по 1543 г . ) ,  сынъ Гольбейна старшаго, и сначала образовавшійся 
у отца прежде въ Аугсбургѣ, потомъ въ Базелѣ, а въ позднѣйшую пору 
жизни, именно съ 1526-го года, работавшій преимущественно въ Англіи. 
Какъ по многіе мастера живописи на Сѣверѣ, Гольбейнъ достигаетъ въ ясно
сти и достоинствѣ формы, а равно и въ простомъ изяществѣ колорита, та
кой художественной выработки, что можетъ поравняться въ этомъ съ со
временными ему Итальянцами, особенно съ художниками ломбардской школы. 
Бъ высшей степени вѣроятно, что развитіе его существенно наитствовалось 
ближайшимъ оттуда вліяніемъ; тѣмъ не менѣе его отнюдь не льзя назвать 
послѣдователемъ итальянскихъ направленій. Напротивъ, художественное его 
созерцаніе представляется совершенно нѣмецкимъ; только реалистическій 
взглядъ на жизнь, который былъ у него преобладающимъ, какъ преобладалъ 
опъ и въ сѣверномъ искусствѣ вообще, Гольбейнъ умѣлъ сочетать съ чи
стѣйшимъ достоинствомъ и съ неистощимою духовной глубиною; его знаніе 
человѣка многосторонне до чрезвычайности и соединено съ столь же удиви
тельнымъ талантомъ живописнаго воспроизведенія. Главная дѣятельность 
его заключалась въ портретной живописи (такъ какъ и его, наравнѣ съ мно
жествомъ современныхъ ему художниковъ, вдругъ застигла начинающаяся 
реформація); портреты его рукй разсѣяны по всѣмъ почти картиннымъ га
лереямъ, и особенно богаты ими англійскія собранія. Въ работахъ этихъ 
можно отличить три главные періода его развитія: портреты ранней поры, 
приблизительно до 1528-го года, отвѣчаютъ еще довольно близко манерѣ 
старой вехпегерманскоц живописи, соединяя съ суховатымъ нѣсколько испол
неніемъ ясный свѣтложелтоватый топъ наготы; (значительное число такихъ 
портретовъ, въ томъ числѣ двѣ удивительныя женскія полуфигуры 1526-го 
года, въ б а з е л ь с к о м ъ  публичномъ собраніи, одна семейная картина тамъ 
же и два портрета въ Л у в р ѣ ,  1527 и 1528 г г . ) ;  слѣдующіе, почти вплоть 
до 1532  г . ,  отличаются самой тонкой выработкой, большей противъ преж
няго свободою движенія и горяче-смуглымъ тономъ тѣла; позднѣйшіе (начи
ная съ превосходнаго портрета купца въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ), при болѣе 
еще развитой свободѣ, принимаютъ уже не такой теплый, преимущественно 
красноватый топъ. Историческія композиціи Гольбейна, каковы находящіяся 
въ Барберс’ Голлѣ н въ Брайдвельскомъ госпиталѣ въ Лондонѣ,, также су
щественно состоятъ изъ выполненной съ большимъ вкусомъ сопостановки 
портретовъ. Значительною церковною его работой, кромѣ нѣкоторыхъ очень 
раннихъ образовъ въ а у г с б у р г с к о й  галереѣ, можно назвать одинъ только 
папрестольникъ, сработанный имъ для фр ей бу р г с к а  го мюнстера, въ 
Брейсгау, съ изображеніями Рождества Христова и Поклоненія волхвовъ; 
да потомъ находящійся въ б а з е л ь с к о м ъ  публичномъ собраніи осьми- 
частнын образъ Страстей Христовыхъ, чрезвычайно законченный въ испол-

1 Denkm äler der Kunst, рис. 84 . —  Прежде вообще думали, что Гольбейнъ младшій 
умеръ отъ моровой язвы въ Лондонѣ, въ .1554 г. Но недавно г. 1>. Г . Клавъ обнародовалъ 
найденное въ Лондонѣ и засвидѣтельствованное архіепископскимъ судомъ въ Вестминстерѣ 
духовное завѣщаніе художника, изъ котораго видно, что онъ скончался еще въ 1543 г, 
отъ какой-то свирѣпствовавшей тогда повальной болѣзни.



неніи, хотя ие ровный въ мотивахъ и доходящій въ надмѣру-сильномъ коло
ритѣ до жесткости. Тамъ же и нѣсколько другихъ вещей, напримѣръ: 
очерки, воспроизведенія и снятые со стѣнъ остатки фрескъ антично-политиче
скаго содержанія, какими Гольбейнъ украсилъ мѣстную ратушу, а также много 
энергическихъ и геніальныхъ рисунковъ тушыо, изготовленныхъ по большой 
части для живописцевъ по с те к л у .— Высшее превосходство, достижимое 
для сѣвернаго генія по части фамильныхъ образовъ находимъ въ его Ма- 
доииѣ съ семействомъ бургомистра Мейера, существующей въ двухъ под- 
лиииыхъ экземплярахъ, одинъ въ д р е з д е и с к о й  галереѣ, другой въ Д а р м 
ш т а д т ѣ  ( у  принцессы Елисаветы гессенской). —  Самымъ законченнымъ 
иконнымъ изображеніемъ свершившагося событія во всемъ сѣверномъ искус
ствѣ представляется его умершій Христосъ, въ б а з е л ь с к о м ъ  собраніи.—  
Какъ созданіе, въ которомъ высказалась самая смѣлая поэзія, хотя чисто 
лишь въ нѣмецкомъ характерѣ той эпохи, должно наконецъ назвать вырѣ
занную по его рисункамъ на деревѣ Пляску Смерти; свойственные этому 
сюжету трагическій юморъ и уничтожающая иронія достигаютъ здѣсь такой 
дивной высоты, что далеко оставляютъ за собой всѣ другія произведенія въ 
этомъ родѣ. Гравюры эти, распространенныя потомъ въ безднѣ воспроизве
деній, впервые появились въ Ліонѣ, въ 1538-мъ году.

Даровитымъ послѣдователемъ Гольбейна въ портретной живописи надобно 
отмѣтить Х р и с т о  фа А м б е р г е р а  изъ Аугсбурга, а послѣдователемъ низ
шаго разряда —  Г  а и с а А с и е р а изъ Цюриха.

Съ совершенію другимъ направленіемъ противъ верхиегермаискихъ школъ 
выступаетъ подконецъ 15-го столѣтія школа ф р а н к о н с к а я ,  которой глав
нымъ гнѣздомъ былъ Н ю р н б е р г ъ .  Она преимущественно стремится къ 
энергической и разшіообразной характеристикѣ, и, всилу этого, къ отчет
ливому, опредѣленному формоочертаиыо, въ противоположность тому выра
женію сравнительно кроткаго внутренняго чувства и той болѣе мягкой вы
работкѣ колорита, которыя преобладаютъ у тогдашнихъ верхиегермаискихъ 
мастеровъ.

Первымъ особенно значительнымъ мастеромъ франконской школы былъ 
М и х а и л ъ  В о л ь г е м у т ъ  ( 1 4 3 4 — 1 5 1 9 ) .  1 При большомъ талантѣ, въ 
произведеніяхъ этого художника желаніе отчетливо и рѣшительно характе
ризовать проявляется но большой части съ явной еще односторонностью. Не 
отдаваясь наивному жизиесозерцанію въ собственномъ смыслѣ слова, оиъ 
умѣетъ иногда счастливо выразить черты высшаго достоинства и отвлечен
ной почти красоты въ фигурахъ, имѣющихъ больше идеальное значеніе

1 Ср. у. Q u a n d t ,  Dio Gemälde des M. W ohlgem uth in dor F rau e n k irch e  zu Z w i
ckau , etc.



(особенно въ Мадоннахъ); тогда какъ талъ , гдѣ надо выставить пошлое и дур
ное, онъ умышленно держится каррикатуриаго безобразія. Послѣднее, прав 
да, извиняли тѣмъ, что въ частяхъ его работъ, представляющихъ подобныя 
изображенья, хотѣли преимущественно видѣть руку помогавшихъ ему со
трудниковъ; но, допустимъ даже и повсемѣстную вѣрность такой догадки, 
тѣмъ не менѣе главное водительство, художественное назначеніе, настоящее 
существо картины, во всякомъ случаѣ должно было идти отъ него и отъ 
его именно особенности получать свой общій, бросающійся въ глаза типъ 
или характеръ. Главными произведеніями этого мастера должно назвать: 
престолъ въ Галлеровекой часовнѣ церкви св. Креста въ Н ю р н б е р г ѣ  (съ 
1470 г . ) ,  одежду главнаго престола Маріинской церкви въ Ц в и к а у  ( 1 4 79 ) ,

Со цвикаускаго престола, Михаила Вольгемута.

престолъ 1478 г . ,  разнесенный теперь по тремъ картиннымъ галереямъ въ 
Н ю р н б е р г ѣ ,  образа большого напрестолышка въ ш в а б а х с к о й  городской 
церкви (1 5 0 0 — -1508); разныя, непомѣченныя годомъ, произведенія въ 
Н ю р н б е р г ѣ :  въ Морицовской часовнѣ, въ храмѣ Пресв. Погородицы, дру
г ія — въ г е р ш п р у к с к о й  церкви, близъ Нюрнберга, также еще въ г е й л ь с -  
б р о н н с к о й ,  и въ м ю н х е н с к о й  Пинакотекѣ, вѣроятно и одежда главнаго 
престола въ Реглерской церкви въ Э р ф у р т ѣ ;  наконецъ ианрестольникъ 
съ житіемъ св. Елисаветы въ к а ш а у ' с к о м ъ  соборѣ. —  Изъ современни
ковъ Вольгемута въ Нюрнбергѣ должно по преимуществу отмѣтить живо
писца Я к о в а  В а л ь х а ,  хотя далёко не столь значительнаго художника.



Несравненно выше поднялъ нюрнбергскую живопись великій Вольгемутовъ 
ученикъ, А л ь б р е х т ъ  Д ю р е р ъ  (1 4 7 1 — 1 5 2 8 ). 1 К ъ  раціональному на
чалу учителя присоединялся у  него прежде всего необычайно ясный взглядъ 
на формы жизни, способный подмѣтить многоизмѣнчивыя и легчайшія ея 
проявленія. Вотъ отчего стремленіе къ характеристикѣ успѣлъ опъ свести 
на благонадежную почву дѣйствительности; и если, съ одной стороны, на 
мѣсто идеальныхъ созданій Вольгемутовой фантазіи, мы видимъ у него за
имствованныя болѣе изъ круга обиходной жизни, зато опъ остерегается при 
этомъ отъ всякой умышленной каррикатуры и безобразности. Онъ собственно 
ие мѣтитъ на высшую чистоту формы, ио ему свойственно такое благород
ство души, такое нравственное сознаніе, которыя налагаютъ на его работы 
столь ?ке привлекательную, какъ и полную достоинства печать. Его про
изводительность могуча до чрезвычайности; богатству идей, шевелящихъ 
духъ его, отвѣчаютъ самыя разнообразныя и всегда новыя созерцаиія фан
тазіи. Поэтическій моментъ изображенія тѣсно слитъ у него съ этимъ фан
тастическимъ; многія изъ его живописныхъ работъ принадлежатъ къ самымъ 
полносмыслеппымъ произведеніямъ, какія только породило общее фантасти
ческое направленіе той эпохи; послѣднее проглядываетъ у него и г (»всѣхъ 
остальныхъ созданіяхъ, хотя не всегда къ выгодѣ цѣлаго: отсюда происходятъ 
наприм. нѣкоторые особенные пріемы въ драпировкѣ, а въ колоритѣ какой-то 
отливчатый блескъ (напоминающій стендовую живопись). Въ 1506-мъ году,  
когда художническая сила его уже вполнѣ раскрылась, Дюреръ проживалъ въ 
Венеціи; но бытность въ этомъ городѣ кажется не повліяла непосредственно 
на ходъ его развитія; напротивъ поѣздка, совершенная имъ въ позднюю пору 
жизни (1 5 3 5  и 1521 г . )  въ Нидерланды, повидимому выяснила ему многія 
его односторонности и даже повела его къ небезуспѣшной попыткѣ отъ нихъ 
избавиться. Большая, даже можно-сказать значительнѣйшая часть его ра
ботъ состоитъ изъ древорѣзныхъ оттисковъ (политипажей), выполненныхъ 
по его рисункамъ, и изъ гравюръ па мѣди, рѣзашіыхъ имъ самимъ; но этой 
послѣдней части гравировальнаго искусства онъ былъ однимъ изъ первыхъ 
мастеровъ своего времени.

Мы можемъ поименовать здѣсь только нѣкоторыя важнѣйшія его работы. 
Вотъ самыя раннія произведенія его молодости, какія до сихъ поръ извѣстны: 
во ф л о р е н т и н с к и х ъ  Уффиціяхъ —  превосходный портретъ его отца, 
вещь самой тонкой моделировки и правдивая въ тонѣ до чрезвычайности, по
мѣчена 1490-мъ годомъ; въ ІІІтеделевскомъ институтѣ во Ф р а н к ф у р т ѣ  
портретъ его же, 1494-го года, и отличный погрудиый портретъ одной дѣ
вицы изъ семейства Фюрлегеръ (1 4 9 7  г . ) ;  противень къ нему, портретъ 
замужней женщины, Катерины Фюрлегеръ, того же года, проданъ въ Ан
глію. Въ домѣ Ландаускихъ Братьевъ въ Н ю р н б е р г ѣ  —  картина, писан
ная клеевыми красками: Геркулесъ, побивающій стимфальскихъ птицъ, по
мѣчена 1500-мъ годомъ. Въ 1498 г . появились его политипажи къ Апока
липсису, обличающія уже все богатство и всю силу его фантазіи; сообразно

1 Denkm äler der Kunst, рис. 83 , 84.



своему сюжету, они принадлежатъ къ тѣмъ именно произведеніямъ, гдѣ 
тогдашній фантастическій элементъ выступаетъ въ самомъ грандіозномъ 
видѣ. К ъ  тому же году относится собственноручный портретъ его въ м а д 
р и д с к о м ъ  музеѣ (копія съ него во ф л о р е п т и и с к и х ъ  Уффиціяхъ), къ 
1500-му году другой, болѣе законченный портретъ (также его собственный) 
въ м ю н х е н с к о й  Пинакотекѣ. Одною изъ первыхъ знаменательнѣе выдер
жанныхъ картинъ его слѣдуетъ назвать дивно законченное Поклоненіе волх
вовъ въ трибунѣ ф л о р е н т и н с к и х ъ  Уффицій, 1504-гѳ года. К ъ  ней при
мыкаетъ: на бѣду не вполнѣ сохранная Мадонна съ ангелами, раздающими 
многочисленнымъ богомольцамъ розовые вѣнки, 1506-го года, въ Страхов
скомъ монастырѣ въ П р а г ѣ ;  вѣроятно, Дюреръ сработалъ эту икону въ 
Венеціи. За ней слѣдуетъ цѣлый рядъ другихъ отличныхъ произведеній, изъ 
которыхъ иныя однакожъ утратились: Адамъ и Ева (1 5 0 7  г . ,  въ палаццо 
Питти во Ф л о р е н ц і и ;  въ м а й н ц с к о м ъ  городскомъ собраніи позднѣйшая 
съ нея копія); Страдальческая смерть десяти тысячъ мучениковъ въ импе
раторской галереѣ въ В ѣ н ѣ  (1 5 0 8  г . ) ;  Взятіе Богородицы на небо ( 1 5 0 9 ,  
утрачена, по уцѣлѣла старая копія въ Штеделевскомъ институтѣ во Ф р а н к 
ф у р т ѣ  иа М. ) ;  св. Троица со многими святыми и блаженными въ импера
торской в ѣ н с к о й  галереѣ (1 5 1 1 ) ; Мадонна, тамъ же (1 5 1 2 ) ; и т . д. Изъ 
немалаго числа картинъ, не помѣченныхъ годами, можно привести здѣсь 
Положеніе во гробъ, въ Морицовской часовнѣ въ Н ю р н б е р г ѣ ,  и Рождество 
Христово, съ двумя рыцарственными святыми по боковымъ поламъ, въ 
м ю н х е н с к о й  Пинакотекѣ. К ъ  эпохѣ этихъ работъ принадлежатъ потомъ, 
вмѣстѣ съ множествомъ отдѣльныхъ гравюръ и политипажей, цѣлые ряды 
подобныхъ листовъ: три серіи, изданныя въ 1511 г . ,  именно: Ж итіе  Преч. 
Дѣвы, такъ-называемыя большія и малыя Страсти Христовы, и другія 
еще Страсти, гравированныя на мѣди (1 5 0 7 — 1 5 1 3 ). Далѣе, три гра
вюры чрезвычайно поэтическаго содержанія и превосходной художествен
ной отдѣлки: Рыцарь со Смертью и Дьяволомъ ( 1 5 1 3 г . ) ,  Меланхолія (1 5 1 4 ) , 
и св. Іеронимъ за книгами ( 1 5 1 4 ) ,  а также нѣсколько рѣзныхъ на мѣди 
Мадоннъ и апостоловъ. 1515-мъ годомъ помѣчена колосальная рѣзьба по 
дереву для тріумфальныхъ воротъ въ честь императора Максимиліана и г е 
ніальные-рисунки перомъ въ молитвенникѣ того же государя, въ м ю н х е н 
с к о й  придворной библіотекѣ.

Въ 1522 году Дюреръ издалъ въ политипажахъ изображеніе тріумфаль
ной колесницы императора Максимиліана, гдѣ, конечно ие въ частныхъ под
робностяхъ обдѣлки, но въ совокупномъ замыслѣ фигуръ, проглядываетъ на
клонность къ итальянскому художественному пошибу. Этой позднѣйшей порѣ 
его жизни принадлежатъ еще разные, отлично выгравированные на мѣди 
портреты современниковъ, также нѣсколько живописныхъ портретовъ, изъ 
которыхъ особенно значительны портретъ одного мужчины въ ма д р и д 
с к о м ъ  музеѣ, помѣченный 1521-мъ годомъ и писанный вѣроятно съ Дю- 
рерова пріятеля, Лоренца Ш тарка, казначея «Госпожи Маргариты», * и

*  Маргарита Австрійская, дочь императора Максимиліана и съ 1506-го года правитель
ница Нидерландовъ.



портретъ Іеронима Хольцшуэра, собственность рода Хольцшуэровъ въ Н ю р н 
б е р г ѣ  (1 5 2 6  г . ) .  Наконецъ главнѣйшая изъ всѣхъ его работъ, два образа 
съ такъ-называемыми четырьмя темпераментами, въ  м ю н х е н с к о й  Пина
котекѣ (1 5 26  г . ) ;  это четыре апостола, изображенные Дюреромъ въ видѣ 
четырехъ темпераментовъ и въ возвышенно грандіозной постановкѣ, какъ 
блюстители Слова Божія и вмѣстѣ какъ свидѣтельство и памятникъ того 
новаго духа времени, которому оиъ беззавѣтно отдался.

К ъ  Дюреру примыкаетъ довольно значительное число учениковъ и послѣ
дователей. 1 Они старались усвоить себѣ его стиль и вообще его манеру, 
нерѣдко подходили къ нему довольно близко какою-то простой умѣлостью и 
сноровкой, по обыкновенно не достигали ни серьёзной высоты помысловъ, 
пи оригинально-поэтическаго взгляда своего учителя. Большинство этихъ 
художниковъ также произвело бездну политипажей и гравюръ. Изъ нихъ 
должно въ особенности отмѣтить: Г а н с а  ф о н ’ К у л ь м б а х а  (собственно 
Г а н с а  В а г н е р а ,  который былъ сперва ученикомъ Якова Вальха); живо
писныя работы его въ Морицовской часовнѣ, въ Саикт’ Зебальдѣ (1 5 1 3  г . ) ,  
въ городской галереѣ и въ крѣпостномъ замкѣ Н ю р н б е р г а ,  въ Екатери
нинской церкви въ Ц в и к а у  (1 5 1 8 ) и во ми. др. мѣст. —  Г а н с а  І Н ё й ф -  
ф е л и п а ,  ловкаго на руку мастера, чьи произведенія ие рѣдки (важнѣйшее 
изъ нихъ — нижній престолъ въ главной церкви въ И ё р д л и н г е н ѣ ,  
1521 г . ;  слабымъ подражателемъ его былъ С е б а с т ь я н ъ  Д е й т ъ ) .  —  
Г е н р и х а  А л ь д е г р е в е р а ,  болѣе извѣстнаго какъ гравёра. —  В  а р о о- 
л о м е я  и Г а н с а  З е б а л ь д а  Б е г а м о в ъ ,  которые оба также болѣе из
вѣстны какъ гравёры. Послѣднему принадлежитъ впрочемъ весьма изящно и 
таланливо написанная картина съ четырьмя сценами изъ исторіи Давида и 
портретами кардинала Альбрехта Бранденбургскаго и самого художника въ 
п а р и ж с к о м ъ  музеѣ (1 5 3 4  г . ) ,  есть также миніатюры его рукй въ одномъ 
молитвенникѣ а ша ф  ф е и б у р г с к о й  библіотеки. Здѣсь кстати назвать и дру
гого еще нюрнбергскаго живописца, который особенно отличился ио миніа
тюрной части, именно Н и к о л а я  Г л о к е и д о и а ;  кромѣ нѣкоторыхъ лист
ковъ только-что упомянутаго молитвенника, онъ написалъ многочисленныя 
миніатюры къ большому служебнику (1 5 2 4  г . )  и къ другому молитвеннику 
(1 5 3 1 ) , также хранящимся въ а в і а ф ф е и б у р г с к о й  библіотекѣ. —  Од
ному ие очень значительному подражателю Дюрера, М и х а и л у  Ш в а р ц у  
изъ Швабіи, принадлежитъ богатый и великолѣпный главный престолъ Ма
ріинской церкви въ Да и ц и г ѣ  (1 5 1 1 — 1 5 1 7 ). —  Далѣе, идетъ А л ь б р е х т ъ  
А л ь т д о р ф е р ъ ,  даровитѣйшій изъ Дюреровыхъ учениковъ, умѣвшій вос
произвести фантастическій элементъ того времени въ романтико-поэтиче
ской одеждѣ; такова наприм. очень интересная его картина Александрово 
побоище, въ м ю н х е н с к о й  Пинакотекѣ; другія работы —  въ І І І л с й с -  
г е й м ѣ ,  въ Морицовской часовнѣ и въ городской галереѣ въ Н ю р н б е р г ѣ ,  
и проч. (Подражатели: М е л ь х і о р ъ  Ф е з е л е ,  Г е о р г ъ  Б р ё й ,  М и х а и л ъ  
О с т е н д о р ф е р ъ ) .  — Г е о р г ъ  П е н с ъ  изъ школы Дюрера перешелъ въ

Denkm äler der Kunst, рис. 83.



итальянскую Рафаэлеву, и усвоилъ себѣ благороднѣйшія формы послѣдней, 
нс утративъ притомъ безхитростной простоты родного чувства; съ этой 
именно стороны замѣчателенъ онъ въ своихъ пріятныхъ гравюрахъ къ исто
ріи Товія. —  Я к о в ъ  В и н к ъ  —  художникъ подобнаго же направленія.

Г а н с ъ  Б у р г к м а й р ъ  изъ Аугсбурга, сынъ живописца Оомы Бургкмайра, 
сродствснпаго но характеру съ Гольбейномъ старшимъ, близкій пріятель 
Дюрера, умѣлъ искусно воспроизвести въ его пошибѣ какую-то старобыт
ную строгость и отличался ири этомъ свойственною Аугсбургцамъ превос
ходною обдѣлкою и изящнымъ колоритомъ. Разнообразныя картины его —  
въ галереяхъ Н ю р н б е р г а ,  М ю н х е н а ,  І П л е й с г е й м  а, А у г с б у р г а .  За 
тѣмъ —  длинный рядъ политипажей, изъ которыхъ должно особенно отмѣ
тить картинки къ Войскуипгу и къ Тёйрдаику, правда изготовленныя съ по
мощію многихъ другихъ художниковъ. — М а т і а с ъ  Г р ю н е в а л ь д ъ  изъ 
Ашаффенбурга, соперникъ Дюрера, превосходитъ большую часть своихъ 
германскихъ современниковъ величавостью замысла н широтою исполненья. 
Главные труды его въ м ю н х е н с к о й  Пинакотекѣ, въ церкви св. Анны въ 
А и н а б е р г ѣ ,  къ Маріинской въ Л ю б е к ѣ ,  въ Богородицкой въ Г а л л е  
( 1 5 2 9 ,  съ участіемъ Кранаха Старшаго), и большой, отличный но изобрѣ
тенью и но живописной обдѣлкѣ папрестольникъ въ к о л ь  мар с к о м ъ  му
зеѣ. — Ученикъ его, Г а н с ъ  Т р и м м е р ъ ,  особенно отличившійся въ пор
третной живописи, уже болѣе подходитъ къ позднѣйшему направленію
16-го вѣка.

Стиль франконской школы очень распространился въ Саксоніи, п благо
даря именно дѣятельности Л у к и  К р а н а х а  ( 1172  — 1 5 5 3 ). 1 Мастеръ 
этотъ родился во Франконіи (въ Кронахѣ или Кранахѣ) и конечно тамъ по
лучилъ первое свое образованье, по рано уже поступилъ на службу при 
дворѣ Саксонскаго курфиршта. Ііо внѣшней сторонѣ замысла и обдѣлки у него 
много сходства съ Альбрехтомъ Дюреромъ; притомъ ему свойственна п по
добная же производительность, хотя, правда, не въ столь обширныхъ размѣ
рахъ. По на мѣсто Дюреровой серьёзности, его энергіи и глубины мысли, у 
Кранаха преобладаетъ беззаботная, игривая наивность; созданія его отли
чаются больше или меньше простонароднымъ, площаднымъ отчасти юморомъ, 
такъ что рѣшительно могутъ быть поставлены на ряду со стихотвореніями 
современника его Ганса Закса; но и изъ такого сравнительно низкаго на
правленія оиъ способенъ однако возвыситься подчасъ до нѣжнѣйшей поэзіи и 
до истинно величаваго характера изображеній. Картинъ его работы множество, 
не мало также произвелъ онъ политипажей и гравюръ; но самобытное его 
развитіе невидимому началось только ужо поздно. —  Самымъ раннимъ т р у 
домъ его былъ очаровательный своей нѣжностью, наивностью и великолѣп
нымъ колоритомъ образокъ Св. Семейства въ зелени, 1504 г . ,  находящійся 
въ палаццо ІИіарра въ Р и м ѣ .  К ъ  раннимъ также произведеніямъ принадле
житъ картина Десяти Заповѣдей въ в и т т е и б е р г с к о й  ратушѣ (1 5 1 6 ) , 
уже вполнѣ отвѣчающая вышеозначенному его направленію; такъ же и об-

1 D e n k m ä le r  der  K u n s t ,  pnc. 8 4 ,



раза главнаго престола городской церкви въ В и т т е н б е р г ѣ ,  хотя задуман
ные и съ болѣе серьёзной наивностью. Живое опять свидѣтельство измѣ
нившихся условій новой эпохи, представляютъ они только тѣ церковныя 
дѣйствія, которыхъ несомнѣнную святость призналъ и протестантизмъ: евха
ристію, исповѣдь и проповѣдь (духовныя лица изображены здѣсь подъ видомъ 
важнѣйшихъ реформаторовъ). Таковы же разныя другія престольныя его 
иконы въ м е й с е н с к о м ъ  соборѣ, въ в е й м а р с к о й  городской церкви, въ 
приходской ш и е э б е р г с к о й  (1 5 39  г . ) ,  и т .  д. — Другіе еще образа, осо-

Св. Христофоръ. Съ политипажа Луки Кранаха.

беино часто повторяемыя изображенія Христа, благословляющаго дѣтей, но
сятъ милую печать ребяческой наивности. Кранахъ нерѣдко беретъ сюже
томъ для своихъ картинъ также и фигуры античныхъ миѳовъ, которые, но 
крайней мѣрѣ иногда, вводитъ опъ съ задорнымъ умысломъ въ сказочную 
поэзію своего родиаго края; такова въ особенности миловидная картинка Ді-



аны съ Аполлономъ въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ. Наконецъ, въ другихъ про
изведеніяхъ оиъ вполнѣ отдается внушеніямъ своего простонароднаго юмора, 
какъ наприм. въ своевольно-веселой картинѣ Молодящаго источника, въ 
б е р л и н с к о м ъ  же музеѣ (1 5 4 6  г ) .

Во многихъ изъ Кранаховыхъ картинъ надо предполагать соучастіе помощ
никовъ; да и многое въ его стилѣ писалось чуть ие до конца 10-го вѣка его 
послѣдователями. Ііо  у насъ пѣтъ объ пихъ ни какихъ опредѣленныхъ свѣ
дѣній. Ближе извѣстны отчасти только работы его сына, Л у к и  К р а н а х а  
м л а д ш а г о  (1 5 1 5  — 1 5 8 6 , изъ пихъ нѣкоторыя въ в и т т е п б е р г с к о  й го
родской церкви, иныя въ н а у м б у р г с к о м ъ  соборѣ, и т . д. ) .  Что касается 
другихъ Кранаховыхъ послѣдователей, какъ-то: Ф и ш е р а ,  М а т і а с а  Кро-  
д е л я ,  І о а х и м а  К р е й т е р а ,  Г е н р и х а  К ё н и г с в и з е р а ,  мы можемъ при
вести только имена ихъ.

§ 4. Живопись по стеклу.

Въ теченіе разсматриваемаго нами періода, живопись эта еще зачастую 
употреблялась въ сѣверныхъ краяхъ, особенно въ Германіи и въ Нидерлан
дахъ; технически усовершенствовалась она дотого, что тогда какъ прежнія ра
боты этого рода состояли большею частью только изъ раскрашенныхъ просто 
очерковъ, теперь можно было доходить въ нихъ до высшей, собственно живо
писной уже выработки. Но въ то самое время, какъ достигла такой ступени 
развитія та отрасль искусства, которая преимущественно входила въ кругъ 
монументальныхъ созданій готики и ими первоначально обусловливалась, въ 
ней тѣмъ рѣзче, тѣмъ нерѣдко ощутительнѣе выступалъ реалистическій эле
ментъ позднѣйшей этой эпохи. Изображенія болѣе-и болѣе отходятъ отъ 
общихъ законовъ архитектурнаго стиля, съ которымъ они стоятъ одиакожь 
въ непосредственной связи; они располагаются гораздо произвольнѣе, обдѣ
лываются, подобно другимъ произведеніямъ живописи, какъ самостоятель
ныя вообще картины, хотя экономія данныхъ пространствъ конечно вынуж
даетъ при этомъ къ разнымъ декоративнымъ дополненіямъ. Вотъ отчего тог
дашняя живопись но стеклу и является подъ непосредственнымъ вліяніемъ 
всѣхъ другихъ ншолъ живописи, и мы видимъ, что нерѣдко превосходнѣйшіе 
мастера этихъ школъ даютъ картоны или рисунки для росписи стеколъ.

Въ Германіи эта цвѣтущая пора стекловой живописи наступаетъ преиму
щественно вконцѣ 15-го и вначалѣ 16-го вѣка. Значительныя и разнооб
разныя работы но этой части были произведены между прочимъ въ Н ю рн
б е р г ѣ ,  гдѣ въ окнахъ церквей св. Зебальда и св. Лоренца и теперь еще 
существуютъ превосходные въ этомъ родѣ памятники. Особенно отличалась 
здѣсь по этой части семья Г и р ш  фо г е л е й ,  н и з ъ  членовъ ея главнымъ 
образомъ Б е й т ъ  Г и р ш ф о г е л ь  (1 4 6 1 — 1 5 2 5 ; окно его работы въ церкви 
св. Зебальда). Фолькамеровское окно въ св. Лоренцѣ (1 4 8 0  г . )  слыветъ 
однимъ изъ первыхъ мастерскихъ произведеній въ этомъ родѣ. 1 Другія про

1 См. статьи объ немъ въ Шорновомъ Kunstb latt 1842, К- 1 0 , 59 и 71,



красныя также вещи принадлежатъ У л ь м у ,  гдѣ въ клиросѣ и въ Еессере- 
ровской часовнѣ мюнстера есть замѣчательныя росписныя стекла. Важнѣй
шіе изъ трудившихся надъ ними' художниковъ были К р а м е р ъ  и Г а н с ъ  
В и л ь д ъ  ( 1480 г . ) .  —  Того же времени и отчасти позже живописныя окна 
въ мюнстерѣ города Ф р е й  б у р г а ,  чтб въ Брейсгау. •—  Но всѣхъ больше 
славится —  хотя не столько по художественному содержанію, сколько но 
эффектности —  великолѣпная живопись сѣверныхъ боковыхъ оконъ К ё л ь н 
с к а г о  собора, относящаяся къ началу 46-го столѣтія (1 5 09  г . ) .  Уже пре
жде говореио (11, 172 ) о приписываемыхъ Франческо Ливи л ю б е к с к и х ъ  
окнахъ, превосходнѣйшей быть-можетъ работѣ этого рода, какая выполнена 
въ Германіи за весь 15-й вѣкъ; но неизлишне будетъ упомянуть объ нихъ 
здѣсь еще разъ, такъ-какъ принадлежность ихъ означенному мастеру —  во
просъ доселѣ нерѣшеный. —  Изъ другихъ сѣверогермаискихъ роснисныхъ 
стеколъ особенно хвалятъ тѣ , какими украшены церковь города В е р б е н а  
на Эльбѣ (въ Альтмаркѣ) и многіе вестфальскіе храмы.

Б. СКУЛЬПТУРА.

О сѣверной скульптурѣ этого періода положительныя извѣстія имѣются 
только для Г е р м а н і и .  1 Да и тѣ (подобно свѣдѣніямъ касательно нредъ
идущей эпохи) отрывочнаго лишь свойства; и хотя, благодаря имъ, мы зна
комимся съ разными мастерами и разными произведеніями, имѣющими болѣе 
или менѣе характеристическое значеніе, однако нс можемъ въ точности про
слѣдить ни ходъ общаго развитія, ни тѣ взапмнодѣйствія, какими онъ обу
словленъ. Надо вообще замѣтить, что въ нѣмецкой скульптурѣ этого вре
мени, какъ со стороны замысла, такъ и со стороны обдѣлки, обнаруживаются 
тѣ же самыя различія школъ, что и въ живописи. Но при нынѣшнемъ состоя
ніи нашихъ свѣдѣній для обзора’ этой вѣтви искусства будетъ сподручнѣе 
раздѣлить ее сначала ие но школамъ, а по особеннымъ родамъ, то-есть 
разсмотрѣть порознь сперва самобытную скульптуру, крупное камневаяніе и 
древоваяніе, —  потомъ скульптуру въ непосредственной связи съ живописью 
(или въ зависимости отъ послѣдней), —  далѣе, бронзолитейное дѣло, и на
конецъ мелкую рѣзьбу (преимущественно ваяніе портретныхъ медальіоновъ).

§ 1. Самобытная скульптура: каменеваян іе и 
древоваяніе.

Самобытное ваяніе, какъ изъ камня, такъ и изъ дерева, ио самому проис
хожденію своему стоитъ еще въ нѣкоторой связи съ архитектурой; относя
щіяся сюда работы часто имѣютъ еще архитектоническій характеръ, и иныя

1 Denkm äler der Kunst, рис. 85 и S6.



даже дотого, что архитектоническая сторона вънихъ явно преобладаетъ. Го 
сподствующими формами архитектуры все еще являются готическія, но не вліяя 
уже въ этомъ отношеніи собственно па стиль изваяніи. Какъ сами онѣ упо
треблялись теперь больше только въ видѣ игривой декораціи, то и соединен
ныя съ ними скульптуры были въ сущности свободны отъ опредѣляющихъ 
архитектурныхъ законовъ и рѣшительно носили на себѣ реалистическій от
печатокъ того времени. (Пожалуй можно здѣсь же поименовать нѣсколько 
нарядныхъ и замысловатыхъ декораціонныхъ работъ съ лицевыми изваяніями, 
которыхъ не льзя ближе пріурочить ни къ какому архитектурно-стилистиче
скому основанію; таковы: каѳедра въ б а з е л ь с к о м ъ  мюнстерѣ и другая, 
гораздо великолѣпнѣйшая, въ с т р а с б у р г с к о м ъ ,  обѣ 1186 г . ,  послѣдняя 
но проекту архитектора Г а н с а  Г а м м е р е р а ;  каосдра ф р е й б е р г с к а г о  
собора, въ видѣ тюльпанообразнаго цвѣтка; богатая лѣстница на хоры св. 
Оомы въ к о н с т а н ц с к о м ъ  соборѣ; органные хоры церкви св. Панталеоиа 
въ К ё л ь н ѣ ,  со скульптурами въ стилѣ мастера, работавшаго Ливерсбер- 
гоненія Страсти; каѳедра фуидушевой церкви въ С а и к т '  Г о а р ѣ ,  и мн. др ).

Для ранней поры 15-го столѣтія до сихъ поръ мало можно привести зна
чительныхъ примѣровъ по этой именно отрасли ваянія. Между пими чрезвы
чайно важны скульптуры но каоедрѣ Стефановской церкви въ П ѣ н ѣ ,  сдѣ
ланныя, говорятъ, въ 4430 г . ,  подъ руководствомъ зодчаго Г .  Б у к с б а у м а  
или А.  Пи ль г р а м а ;  исполненіе приписываютъ Ап др ею Г  раб п е р у  и 
П е т р у  Н ю р е и б е р г ц у ;  находящіяся тамъ погрудія четырехъ Учителей 
Церкви отличаются особеиио-величавои красотой. У  подножія каѳедры изобра
женъ главный зодчій, и опъ же опять, только гораздо старѣе, у иодиожія 
органнаго хора. 1

Однимъ и з ъ  самыхъ значительныхъ и дѣятельныхъ художниковъ нѣсколько 
позднѣйшей эпохи былъ А д а м ъ  К р а ф т ъ  (умершій 1507 г . ) ,  о трудахъ ко
тораго имѣются вмѣстѣ съ тѣмъ и болѣе подробныя извѣстія. - Опъ преиму
щественно работалъ въ Нюрнбергѣ; въ произведеніяхъ своихъ держится опъ 
стремленія тамошней мѣстной школы, направленнаго къ самой точной харак
теристикѣ и полной жизненной правдѣ, съ тою отчетливостью и терпкостью 
въ обдѣлкѣ, какою отличается въ его время и нюрнбергская живопись. Тѣмъ 
не менѣе иные готовы были считать его ульмскимъ уроженцемъ и даже при
писывать ему большую, художественную, изукрашенную скульптурами сѣнь 
въ у л ь м с к о м ъ  мюнстерѣ, которая начата была въ 1469  г.  и доведена до 
90-та футовъ высоты. 3 Окажись подобная догадка вѣрною, произведете 
это пришлось бы отнести къ самымъ раннимъ его работамъ. Работы его въ 
Н ю р н б е р г ѣ  позже; изъ нихъ слѣдуетъ особенно отмѣтить: рельефы изъ 
исторіи Страстей Христовыхъ но семи переходамъ, ведущимъ па Іоашювскій 
погостъ (1 4 9 0  г . ) ;  большія изображенія Страстей но внѣшней сторонѣ цер
кви св. Зебальда, богатѣйшую и значительнѣйшую изъ всѣхъ его работъ,

1 T s i s c h k a ,  Der St. Stepliansdom in W ien , pnc. 21 , и 22. —  2 Die TSiirnbergischen 
Kün stle r, geschildert nach ihrem Leben und ihren W erken , выпускъ 1. —  3 G r ü n c is e n  
und M a n c h , U lm ’s Kunstlcben, стр. 28.



хотя въ частностяхъ не совсѣмъ ровную (1 4 9 2 ) ; выводъ Іисуса на распятіе, 
надъ однимъ престоломъ въ св. Зебальдѣ (1 4 9 6 ) ; большая, въ шестьдесятъ 
четыре фута вышины, сѣнь въ св. Лоренцѣ, которой нижніе гзимзы поддер
живаются самимъ мастеромъ и двумя его помощниками 1 и которая опять- 
таки представляетъ исторію Страстей въ нѣсколькихъ сценахъ (съ 1496 по 
1 5 0 0 ); мастерской рельефъ надъ воротами бывшихъ городскихъ вѣсовъ, 
изображающій процессъ взвѣшиванія товаровъ и взноса пошлинъ (1 4 9 7  ); 
рельефъ Мадонны съ богомольцами, въ церкви Пресв. Богородицы ( 4 4 9 8 ) ;  
Увѣнчаніе Царицы Небесной (впрочемъ сомнительное) тамъ же (1 5 0 0 ) ; три 
не такъ важныхъ изображенія Страстей въ клиросномъ обходѣ св. Зебальда 
(1 5 0 1 ) ; Мадонна съ богомольцами, въ церкви св. Эгидіи (1 5 0 1 ) ; Благовѣ
щеніе на домѣ № 1 , рядомъ съ св. Зебальдомъ (1 5 0 4 ) ; и состоящая изъ 
облыхъ статуй большая группа Положенія во гробъ въ Хольцшуэровской 
гробиичпой часовнѣ, на Іоанновскомъ погостѣ (1 5 0 7 ) . Сверхъ-того А . 
Крафту приписываютъ еще пять сѣней, поменѣе вышеупомянутыхъ: въ 
ш в а б а х с к о й  главной церкви (1 5 0 5 ) , въ монастырской ц е р к в и в ъ Г е й л ь с -  
б р о и и ѣ и въ церквахъ ф ю р т с к о й, к а л ь к р ё й т с к о й и к а ц в а и г с к о й 
(недалеко отъ Нюрнберга).

Весьма значителенъ былъ нѣсколько младшій современникъ А . Крафта, 
сродственный ему по направленію, вюрцбургскій уроженецъ Т и л ь м а н ъ  
Р и м е н ш и е й д е р ъ .  2 Опъ сработалъ (1 4 9 9 — 1613 ) мраморный сарко
фагъ императору Генриху I I  и супругѣ его Куііигундѣ въ б а м б е р г с к о м ъ  
соборѣ; на крышкѣ монумента изваяны фигуры обоихъ святыхъ въ спокой
номъ положеніи, столько же отличающіяся благородствомъ замысла, сколько 
и отчетливостью исполненія, а но бокамъ представлены сцены изъ ихъ житій. 
Томужь ваятелю принадлежатъ въ в ю р ц б у р г с к о м ъ  соборѣ мастерски и 
грандіозно обдѣланные мраморные памятники двухъ епископовъ, Р . фон’ ПІе- 
реиберга (ум . въ 1495 г . )  и Л . фои’ Бибры (ум . въ 1 5 2 1 ), а также строгія 
и серьёзныя статуи апостоловъ у  столповъ тамошней церкви Пресв. Бого
родицы, и т . д .— Другой мастеръ того же края былъ Л о й е п ъ  Х ё р и п г ъ  
изъ Эйхштедта; онъ сработалъ (1 5 1 8 — 21) мраморный монументъ епископа 
Георга 111-го въ б а м б е р г с к о м ъ  соборѣ, и рельефную плиту надъ могилой 
Маргариты фон’ Эльцъ (ум . 1519 г . )  въ б о н п а р д е к о й  кармелитской 
церкви.

Въ А у г с б у р г ѣ  трудился тогда А д о л ь ф ъ  До в т е р ъ ,  изготовившій для 
Аннинской церкви въ А н н а б е р г ѣ  престолъ, иа которомъ но красно-мра
морному грунту изображено было древо родства Іисусова въ фигурахъ из
вестковаго камня; весьма тщательная и нарядная, хотя немного сухая работа.

Другія работы, близко сродствениаго направленія, встрѣчаются гораздо 
еще ранѣе въ Тюриигенѣ. Только здѣсь нс знаемъ мы ваятелей но именамъ. 
Въ этомъ отношеніи слѣдуетъ привести нѣкоторыя скульптуры въ Эр-

1 0 портретной статуѣ мастера см. Шорновъ Kunstb latt 1832 г ., .М2 33. — 2 Сравни 
K u g le r ,  K leine Schriften , I I ,  584 (von  Decker’s Monographie über T ilm an Hiemeu- 
pphneidor), и Kunstb latt 1850 г . ,  стран. 25 и 309 ; 1853 , стран. 255 .



ф у р т ѣ ;  двѣ 1467-го года въ тамошней церкви св. Севера: прекрасный го
рельефъ архангела Михаила надъ однимъ престоломъ и изваянія богато-деко
рированной каменной купели; потомъ маленькая статуя Мадонны, очень топко 
и чисто сработанная, во владѣніи соборнаго декана Вюршмидта. 1

Столь же свободно развитымъ пошибомъ отличается далѣе одипъ очень 
знаменательный монументъ, большой надгробный памятникъ императора 
Фридриха ІІІ-го въ храмѣ св. Стефана въ В ѣ н ѣ .  Опъ сработанъ ваяте
лемъ I I и к л а с о м ъ  «Лерхомъ изъ Страсбурга и подъ его руководствомъ 
(1 4 6 7 — 1 5 1 3 ). Это громадный саркофагъ, на крышкѣ котораго покоится 
фигура императора; по бокамъ, въ многоличныхъ рельефахъ, изображены 
восемь основанныхъ императоромъ благочестивыхъ братствъ и сверхъ-того 
множество другихъ фигуръ отчасти больше только декоративныхъ. Сарко
фагъ окруженъ прорѣзною балюстрадой, также украшенной статуями. Во 
всемъ монументѣ этомъ насчитывается болѣе 240-ка фигуръ. —  Одновре
менно съ нимъ изготовлена какимъ-то М а с г е р о м ъ  Г е и р и х о м ъ  ( 1481 г .) 
мраморная также купель для церкви св. Стефана, съ замѣчательными ио та* 
ланливой обдѣлкѣ рельефными фигурами апостоловъ. —  Позже (1 5 2 3 ) ма
стеромъ К о н р а д о м ъ  Ф л а у э и о м ъ  сработанъ большой горельефъ Несенія 
Креста, помѣщенный снаружи храма, въ одной нишѣ у клироса. Свободное 
изящество стиля въ драпировкѣ одеждъ какъ будто указываетъ здѣсь болѣе 
на родственную связь съ швабскимъ искусствомъ. 2 Особенно хвалятъ еще 
одинъ немного позднѣйшій рельефъ изъ обожженой глины въ церкви св. Геор
гія въ В и н е р ’ Н ё й ш т а д т ѣ  (предмѣстьѣ Вѣны ). —  Рѣзныя двери капуцип- 
ской церкви въ З а л ь ц б у р г ѣ  взяты изъ одного древнѣйшаго храма и помѣ
чены 1470-мъ годомъ.

Очень своеобразномъ и въ высшей степени значительнымъ мастеромъ яв
ляется въ Швабіи подконецъ 15-го вѣка І о р г ъ  З и р л и н ъ  С т а р ш і й  изъ 
Ульма. 3 Нѣкоторые приписываютъ ему вышеприведенную (по поводу А . 
Крафта) сѣнь у л ь м с к а г о  мюнстера, а также украшенную нетрудными ли
ками осьми святыхъ купель этого храма (1 4 70  г . )  и пѣвческій аналой 
(1 4 5 8  г . ) ,  принадлежащій тамошнему обществу искусства и древности. До- 

-стовѣрною каменною работой его рукй должно признать такъ-иазываемый 
«Рыбный Садокъ», рыночный колодезь въ У л ь м ѣ  ( 1 4 8 2  г . ) ,  изъ середины 
котораго возвышается украшенная тремя хорошими рыцарскими статуями го
тическая пирамида. 4 Ііо  превосходнѣйшая его работа —  рѣзныя изъ дерева 
клиросныя сидѣнья въ у л ь м с к о м ъ  мюнстерѣ ( 1469  и 1474  гг ) ,  которыя, 
кромѣ разнообразнѣйшихъ архитектоническихъ орнаментовъ, украшены безд
ною погрудпыхъ изображеній языческихъ мудрецовъ и поэтовъ, ветхозавѣт
ныхъ учителей, апостоловъ и святыхъ угодниковъ, сивиллъ, ветхозавѣтныхъ

' S c h o r n ,  Ueber altdeutsche Sculptur, etc стр. 15. —  2 Снимки въ сочиненіи 
l s i s c h k a ,  Der Stephansdom in W ien рис. 37 — 40 , 2 4 ,4 2 , недостаточны для того, чтобы 
пьісказать по нимъ болѣе опредѣлительное сужденіе о стилѣ и художественной выработкѣ 
этихъ произведеній. P e r g e r ,  Dor Dom zu St. Stephan in W ien . — 3 G r ü n e is e n  und 
M а u c h , U lm ’s Kunstleben, стр 29 и сл ., 69 и сл. — Сравни отзывъ Мерца въ Ku n st
b latt 1845 г ., стр. 378. —  4 T h r ä n ,  Denknialo altdeutscher Baukunst. Stein und 
Uolzsculptur in Schwabou.



женъ и христіанскихъ угодницъ. Погрудія эти столько же отличаются полною 
жизни характеристикой, красотой и граціей, сколько и чрезвычайной свобо
дою изящной работы. Не менѣе замѣчательно устроенное не многимъ ранѣе 
( 1 4 6 8  г . )  иа крайнемъ концѣ клироса трехмѣстиое сѣдалище, котораго ты- 
левая сторона служитъ доступнымъ для мірянъ престоломъ (L a ie n a ltn r ) . * 
Напротивъ того, клиросныя сидѣиья въ церкви св. Стефана въ В ѣ н ѣ ,  кото
рыя также вздумали было приписать этому отличному мастеру, 1 стоятъ да
леко ниже его рѣзца. —  Даровитаго послѣдователя нашелъ онъ въ своемъ 
сынѣ, І ё р г ѣ  З и р л и и ѣ  М л а д ш е м ъ ,  который сработалъ клиросныя си
дѣнья въ монастырѣ Б л а у б ё й р е и ѣ  (1 4 9 6  г . ) ,  блистательную крышу ка- 
оедры въ у л ь м с к о м ъ  мюнстерѣ (1 5 1 0 ) , клиросныя сидѣиья въ г е й с л и н -  
г е н с к о й  церкви (1 5 1 2 ) , и ми. др. ,  быть-можетъ и Христовы Страсти въ 
семи рельефахъ на порталѣ церкви въ О б е р д и ш и и г е н ѣ .  •— На школу 
Зирлииовъ указываютъ своей красотой и другія клиросныя сидѣнья въ раз
ныхъ мѣстахъ Швабіи. Какъ именитаго мастера, надо присовокупить къ 
пимъ Г е н р и х а  Ш и к г а р т а  изъ Зингена, который сработалъ сидѣиья въ 
клиросѣ г е р р е н б е р г с к о й  фуидушевой церкви (1 5 17  г . ) .  Ему же припи
сываютъ большой рельефный портретъ во весь ростъ, находящійся въ у р а х -  
с к о м ъ  замкѣ.

Другой художникъ, отличившійся по той же части скульптуры, былъ сверст
никъ Зирлина старшаго, С и м о н ъ  Г  ай д е р ъ  изъ Констанца. Его рѣзцу при
надлежитъ въ к о н с т а н ц с к о м ъ  соборѣ ріізьба по обоимъ створамъ главнаго 
портала, со сценами изъ исторіи Страстей (1 4 7 0 ) . 2 —  Богатыя каменныя 
изваянія главнаго портала въ б е р н с к о м ъ  мюнстерѣ работаны Н и к о л а е м ъ  
К ю н  цомъ.

Болѣе изъ-за массы нежели изъ-за стиля приведемъ здѣсь сто рельефовъ 
но балюстрадѣ хоровъ церкви св. Липы въ А н н а б е р г ѣ ,  законченныхъ въ 
1522 г . Ѳ е о ф и л о м ъ  Э р е п ф р и д о м ъ  съ помощью Я к о в а  Г е л ь в и г а  и 
Ф р а н ц а  М а г д е б у р г с к а г о ,  н представляющихъ библейскія сцены и раз
ные возрасты; всѣ они довольно хорошей обдѣлки и выполнены отчасти но 
мотивамъ А . Дюрера. Такою же почти обдѣлкой отличаются тамъ скульп
туры на двери въ старую ризницу; гораздо лучше, даже можно-сказать ве
личавы но композиціи и притомъ тщательнѣй но исполненію, такъ-называемыя 
«Золотыя ворота» (1 5 0 2 — 151 2 ?).

Въ часовнѣ при крытомъ ходѣ а у г с б у р г с к а г о  собора есть одинъ пре
столъ съ рельефами изъ житія Пресв. Богородицы ( 1 5 4 0  г . ) ,  принадлежа
щій къ самымъ лучшимъ произведеніямъ того времени. Въ серединѣ же
16-го вѣка возникъ, пожалуй, и прекрасный горельефъ Увѣнчанія Царицы 
Небесной со внѣшней стороны главной церкви въ Л а пд c r y  т ѣ . Одна изъ 
превосходнѣйшихъ могильныхъ плитъ 15-го столѣтія та , которою накрытъ

*  Такіе престолы ставплпсь въ Фундушевыхъ и монастырскихъ храмахъ ио западную 
сторону лекторіи (амвона) и посвящались обыкновенно св. К р сст} .

1 T s i s c l i k a ,  рис. 25 - 3 3 . — 2 Deukm. deutscher Baukunst am Oberrhoiu, рис. 1 , 
ф и г . 3. —  W a a g e n  въ K un stb la tt 18 48 , К- 62.



прахъ императора Лудвига въ церкви пресв. Богородицы въ М ю н х е н ѣ  и 
надъ которой возвышается чудовидная надстройка.

Изъ числа каменныхъ скульптуръ н р и р е й н с к а г о  к р а я  1 назовемъ 
энергически обдѣланный надгробный камень архіепископа Дитгера фон’ Изеи- 
бурга ( 4 4 82  г . )  и чрезвычайно благородный, величаво-простой монументъ 
каноника Альберта Саксонскаго (1 4 8 4  г . ) ,  въ м а й н ц с к о м ъ  соборѣ; изъ 
памятниковъ ранней норы 16-го столѣтія въ томъ же храмѣ передъ всѣми 
отличается изяществомъ выраженія и тонкою, хотя нѣсколько условною об
дѣлкой монументъ архіепископа Бертгольда фон’ Геинеберга ( 1 6 0 1  г . ) ;  та
ковы еще монументы архіепископовъ Якова фон’ Либенштейна (1 5 0 8 ) и 
Уріила фон’ Геммингена (1 5 1 4 ) . За тѣмъ, величественный надгробный ка
мень архіепископа Якова фон' Зирка (около 1500 г . )  въ церкви Пресв. Бо
городицы въ Т р и р ѣ ;  менѣе значительно Положеніе во гробь въ нишѣ топ 
же самой церкви. По изящной и*богатой обрамовкѣ въ стилѣ Возрожденія и 
но чрезвычайно живой, хотя уже и нѣсколько манерной обдѣлкѣ лицевыхъ 
частей, слѣдуетъ еще указать на памятники архіепископовъ Рихарда фон’ 
Грейфенклау (1 5 2 5 — 1 52 7 ) и Іоанна фон’ Мерценгаузена (ум . 1 54 0 ) въ 
т р и р с к о м ъ  соборѣ. Болѣе ранней норѣ и почти готическому еще стилю 
принадлежитъ надгробный камень Рупрехта Пфальцскаго (ум . 1410 г . )  въ 
Святодуховской церкви въ Г е й д е л ь б е р г ѣ .  •— Однимъ изъ благороднѣй
шихъ германскихъ произведеній 16-го вѣка предстаетъ могильный памят
никъ Іоанна фон’ Эльца и его супруги (1 5 4 8  г . )  въ кармелитской церкви въ 
Б о п п а р д ѣ .  Среди богатой и нарядной архитектуры въ стилѣ Возрожденія 
заключаетъ онъ разныя рельефныя изображенья, между которыми особенно 
выдается своей знаменательностью Крещеніе Спасителя; подъ нимъ два 
чрезвычайно граціозныхъ ангельчика держатъ въ рукахъ блюдо съ головой 
Крестителя. Той же или но крайней мѣрѣ близко подходящей руки очень 
нѣжный и прекрасный вообще обѣтныи рельефъ (Мадонна съ ангелами и вда- 
телемъ), 1523-го года, въ фундушевой церкви въ О б е р в е з е л ѣ ;  тамъ 
же —  въ высшей степени индивидуальная и полная жизни надгробная с та 
туя каноника «Л у терна (1 5 1 5 ) . Нѣсколько отличныхъ могильныхъ памятни
ковъ 15-го и 16-го столѣтій находится въ В е р т г с й м с к о й  церкви. —  Х о 
рошей и достойиой также обдѣлки состоящая изъ облыхъ статуй группа рас
пятаго Спасителя, окру?кеннаго своими близкими и двумя сораспятыми раз
бойниками на церковномъ дворѣ ф р а н к ф у р т с к а г о  на М а й н ѣ  собора 
(1 5 0 !) ) . — Въ в о р м с с к о м ъ  соборѣ и въ прилежащей къ нему часовнѣ 
св. Николая есть изящный рельефъ съ тремя святыми женами и нѣсколько 
большихъ нишъ со сценами религіознаго содержанья, — работа одной досто
почтенной мѣстной школы, занимающей средину между Адамомъ Крафтомъ 
и Бейтомъ Штоссомъ. —  Замѣчательнымъ изъ щегольскихъ произведеній 
этого времени представляется прежде бывшій лекторій, а нынѣ подорванный 
рундукъ Капитолійской церкви въ К ё л ь н ѣ ,  съ помѣтою 1523-го года; имя 
мастера, В о л а н д ъ ,  не встрѣчается болѣе нигдѣ. Среди роскошной, дико-

1 Насчетъ рейнскихъ изваяній см. K u g le r ,  K le ine Sch riften , 11, 26G и сл ., 34G и сл., 
73G. — Насчетъ вестфальскихъ Liibko , Die m itte la lterliche Kunst in W cstphalen.



вишіой обрамовки въ стилѣ Возрожденія размѣщены въ нишахъ съ балдахи
нами библейскіе рельефы, гербовые медальіоны и двадцать двѣ статуэтки та 
кого стиля, который отвѣчаетъ лучшимъ кёльнскимъ картинамъ того вре
мени, но съ примѣсыо нѣкоторыхъ новыхъ уже чертъ.

Назовемъ здѣсь въ заключеніе клиросныя сидѣнья1 въ мюнстерахъ эм- 
м е р и х с к о м ъ  (1 4 8 7  г . ) ,  к с а н т е н с к о м ъ ,  к а л ь к а р с к о м ъ ,  б а з е л ь 
с к о м ъ  и т .  д. ,  замѣчательныя въ особенности хорошо-стилизовапными, 
сатирическими иногда фигурами животныхъ, орнаментами и т .  и. —  Весьма 
цѣнны и но лицевымъ изображеніямъ сѣдалища въ клиросѣ св. Гертруды 
въ Л у в е н ѣ ,  красивѣйшія въ цѣлой Бельгіи.

§ 2 . Древоваяніе въ связи съ живописью.

Гораздо болѣе обширные размѣры, чѣмъ въ области самостоятельнаго 
творчества, принимаетъ нѣмецкая скульптура въ тѣхъ произведеніяхъ, ко
торыя породила она въ непосредственной или по крайней мѣрѣ ближайшей 
связи съ живописью. Это по преимуществу большіе напрестолышки, обыкно
венно покрытые снутри росписной и вызолоченой рѣзьбою, а снаружи сплош
ной одеждою изъ настоящихъ иконъ, часто размѣщенныхъ по нѣсколькимъ 
складнымъ крыльямъ или створамъ. Объ общемъ ихъ устройствѣ и эстети
ческомъ значеніи говорено уже по поводу подобныхъ произведеній въ готи
ческій періодъ, когда они впервые появились на свѣтъ; 2 въ настоящую пору 
встрѣчаются они гораздо чаще прежняго, н случаи, когда украшеніе пре
стола состоитъ изъ однѣхъ только иконъ, принадлежатъ чуть не къ исклю
чительнымъ: въ самомъ дѣлѣ, большая часть разсмотрѣнныхъ передъ этимъ 
произведеній германской живописи находится въ такихъ именно нанрестоль- 
никахъ, созданныхъ при дѣятельномъ соучастіи обоихъ искусствъ вмѣстѣ. 
Бесь складъ ихъ былъ таковъ, что при обдѣлкѣ скульптуръ должны были 
болѣе или менѣе равномѣрно прилагаться къ дѣлу и пластическія, и живо
писныя начала; но естественно, что въ статуяхъ большей величины, обыкно
венно заполнявшихъ среднее звено папрестольника, преобладала пластичность, 
тогда-какъ въ тѣхъ драматически-выработанныхъ изображеніяхъ, корыя пре
имущественно размѣщались но боковымъ створамъ, господствовалъ больше 
законъ живописи; и послѣдній такимъ притомъ образомъ, что, въ качествѣ 
горельефовъ, они обыкновенно стоятъ на нервомъ планѣ вмѣстѣ съ полными 
статуями. Л , съ другой стороны, непосредственное участіе въ нихъ живописи 
ведетъ, разумѣется, къ тому, что здѣсь довольно ясно отражается харак
теръ различныхъ школъ этого искусства. Отчасти можемъ мы даже рѣши
тельно предполагать, что живописецъ, которому принадлежатъ иконы боко
выхъ створовъ, руководилъ вмѣстѣ исполненіемъ цѣлаго и заказывалъ скулыі-

1 Многочисленные примѣры у Э. вусм'Верта въ вьшеуназаішомъ его трудѣ. — 2 W a a 
g en , Deutschland, I ,  30 и сл.



туры по своему рисунку, если и не прилагалъ къ нимъ собственной рукіі; 
такимъ именно ходомъ дѣла объяснилось бы для пасъ и то странное обстоя
тельство, что мы встрѣчаемъ здѣсь опять до крайности мало художниковъ, 
названныхъ по именамъ. Не льзя одиакожь принять этого за общее правило. 
Производство тѣхъ частей, которыя занимаютъ главныя мѣста въ цѣломъ, 
руками второстепенныхъ помощниковъ,— такая аномалія, которая могла 
быть терпима развѣ въ одиночныхъ только случаяхъ, по едва ли когда состав
ляла господствующее правило; мы, правда, встрѣчаемъ очень много такихъ 
произведеній, въ которыхъ скульнтурныя работы стоятъ по художественно
сти несравненно выше живописныхъ, по зато для насъ вѣдь вполнѣ и ясно, 
что живописцы были здѣсь только помощниками. —  Наконецъ, въ нѣкото
рыхъ* напрестолышкахъ скульптуры обходятся вовсе безъ росписи и безъ 
всякой даже связи съ живописными образами. Мы тѣмъ не менѣе ставимъ 
ихъ одиако въ разрядъ вышеозначенныхъ работъ, такъ какъ они дѣлались 
для той же самой цѣли, да притомъ и здѣсь принципъ живописи заявляетъ 
себя довольно ясно въ общемъ расположеніи.

Относящіяся къ этому періоду значительныя алтарныя скульптуры 1 (на
сколько простираются донынѣ наши свѣдѣнія) всего ранѣе находимъ мы въ 
в е р х н е й  Г е р м а н і и ,  преимущественно въ Ш в а б і и .  Онѣ въ сущности 
отвѣчаютъ всѣмъ характеристическимъ особенностямъ швабской живописной 
школы, какою она выработалась подъ болѣе или меіг^е опредѣленнымъ влія
ніемъ Фламандцевъ. Въ качествѣ замѣчательныхъ вещей падо привести 
здѣсь: престолъ Луки Мозера въ Т и ф е н б р о н н ѣ  (1 4 31  г . ) ,  съ изваяніемъ 
св. Магдалины, возносимой на небо ангелами. —  Скульптуры на престолѣ, 
росиисанномъ тамъ же Г .  Ш ю л е й и о м ъ  (1 4 0 8  г . ) ,  —  Снятіе со Креста, 
Тѣло Іисуса на лонѣ Матери и разные святые. —  Скульптуры на главномъ 
престолѣ Іаковлевской церкви въ Р о т е н б у р г ѣ  па Тауберѣ, гдѣ боковые 
створы росписаны Ф . Г е р л е н о м ъ  (1 4 6 6  г . ) ;  онѣ представляютъ распя
таго Спасителя и шестерыхъ угодниковъ, а надъ ними, въ рѣзномъ балда
хинѣ, изображенъ «Се человѣкъ»; въ художественномъ отношеніи онѣ зна
чительно превосходятъ Герлеиову живопись и, но геніальности замысла, по 
характерной и благородной постановкѣ фигуръ, но правильной и грандіозной 
обдѣлкѣ формы, по простому изяществу одеждъ, принадлежатъ къ самымъ 
первокласснымъ произведеніямъ всего вообще германскаго искусства. (На
противъ, въ Герленовомъ же престолѣ церкви св. Власія въ Б о п ф и н г е н ѣ  
рѣзная работа много уступаетъ живописной). Престолъ Честной Крови въ 
той же р о т е н б у р г с к о й  церкви, съ нерасписанною красками рѣзьбой (въ 
срединѣ Тайная Вечеря, по боковымъ створамъ Вшествіе Христа въ Іеру
салимъ и Страданія на горѣ Элсопской), напоминаетъ скорѣе манеру ИІон- 
гауэра. Отличный и также нерасписанный престолъ въ госпитальной церкви 
тамъ же, съ Увѣнчаніемъ Царицы Небесной посреди, ошибочно приписы
вается Вейгу Ш тоссу, а въ самомъ дѣлѣ обнаруживаетъ направленіе, болѣе

1 См. S c h o r n ,  Zur Geschichte der B ild schn itzere i in  Deutschland, Kunstb latt 1835 r .
N2 2, и сл. —  G r ü n e is e n  und M a u c h , D im ’s Kunstleben, стр. 61 и сл. -  G r ü n e i-
s оn ’ a Sendschreiben въ Kunstb latt 1840 r ., JM2 96 и сл.



подходящее къ Гольбейиову.—  Хороши также изваянія опроснаго престола 
Георгіевской церкви въ I I ё р д л и н г е н ѣ  (Распятый Іисусъ посреди свя
ты хъ ), 1462-го года, и дарохранительница тамъ are, сработанныя въ 1511 —  
1525  г г . ,  зодчимъ С т е ф а н о м ъ  В е й р е р о м ъ  и скульпторомъ У  ль ри- 
х о м ъ  К р е й ц о м ъ .  —  Группа Положеніе Христа во гробъ, въ Михайловской 
церкви въ Г а л л ѣ ,  но художественности мало уступаетъ главному престолу 
въ Ротенбургѣ; также и рѣзьба иа главномъ престолѣ б л а у б ё й р е н с к о й  
монастырской церкви (иконопись принадлежитъ школѣ Цейтблома, а декоратив
ныя части можно сказать безподобны по богатству и благородному размаху), 
представляющая Мадонну со святыми, сцены Рождества Христова и По
клоненіе волхвовъ.— Многія другія еще скульптуры, находящіяся въ новомъ 
б е р л и н с к о м ъ  музеѣ, въ собраніяхъ г-на фон’ Хиршера во Ф р е й  б у р г ѣ  
и профессора Душа въ Э х и н г е н ѣ  на Д ун а ѣ .— Позднѣйшимъ, но также не
маловажнымъ произведеніемъ верхнегерманскаго рѣзца должно назвать одинъ 
образной кіотъ въ клиросѣ у л ь м  с к а г о  собора, украшенный по боковымъ 
стѣнкамъ живописью М. Шаффиера (1 5 2 1  г . ) ;  рѣзную на немъ работу дѣ
лалъ, какъ полагаютъ, Д а н і и л ъ  М б у х ъ  изъ Ульма. Какъ относящійся къ 
тому же художественному направленію, можно еще привести здѣсь большой 
главный престолъ въ б р е й з а х с к о м ъ  мюнстерѣ; онъ содержитъ въ себѣ 
Увѣнчаніе Царицы Небесной и разныхъ святыхъ и очень славится нѣжностью 
и законченностью работы; помѣченъ буквами H . L .  (H an s L ie f r in k , Гансъ 
Лифринкъ?) и 1526-мъ годомъ. 1 — Особенно изященъ рѣзной безъ росписи 
престолъ въ опросномъ обходѣ ф р е й б у р г с к а г о  въ Брейсгау мюнстера, 
съ изображеніемъ Радости всѣхъ скорбящихъ. Пожалуй, еще въ половинѣ 
15 -го вѣка сработанъ нарядно-строгій рельефъ Успенія Богородицы въ 
церкви св. Леодегара въ Л у ц е р н ѣ ,  составлявшій часть большого рѣзного 
престола. Кромѣ того въ Швейцаріи особенно слѣдуетъ указать на велико
лѣпный главный престолъ х у р с к а г о  собора; сработанный Я к о в о м ъ  Г ё 
т е  мъ или Р ю ш е м ъ  (около 1490 г . ) ,  оиъ представляетъ одно изъ са
мыхъ богатыхъ h законченныхъ произведеній благороднѣйшаго верхнегер
манскаго стиля.

Разныя другія одежды престоловъ, находящіяся въ церквахъ Сѣверной 
Швабіи, въ Г а л л ѣ ,  Г м ю н д ѣ ,  П ё р д л и н г е н ѣ ,  Г е й л ь б р о н н ѣ  и такъ 
далѣе, а равно и въ ихъ окрестностяхъ, выдаютъ напротивъ болѣе слѣды 
вліяній ф р а н к о н с к а г о  и с к у с с т в а .  Здѣсь, особенно въ Нюрнбергѣ, про
является важная дѣятельность но этой отрасли ваянія въ нанрестольникахъ, 
дѣланныхъ М и х а и л о м ъ  В  о л ь г  е м у  т о м ъ ;  большая часть вышеозначен
ныхъ престоловъ его работы содержатъ въ себѣ такого рода произведенія. 
Стиль послѣднихъ обличаетъ довольно несомнѣнно, что они исполнены подъ 
его руководствомъ; тамъ, гдѣ дозволялъ сюжетъ, въ скульптурахъ высту
паетъ привлекательнымъ образомъ и изящнѣйшая сторона его направленія, 
какъ наприм. въ Мадоннѣ и святыхъ угодницахъ, которыми украшенъ глав
ный престолъ Маріинской церкви въ Ц в й к а у  ( 1479  г . ) .  Хорошими, хотя

1 G r io s h a  ber ві> Шорновомъ K un stb la tt 1833 г ., JX2 9.



въ цѣломъ больше ремесленными работами его направленія являются скульп
туры престола Реглерской церкви въ Э р ф у р т ѣ .  Сродствеішому съ этимъ 
направленію принадлежатъ потомъ скульптуры престольной одежды въ цер
кви св. Ульриха въ Г а л л е  на Заалѣ (1 4 8 8  г .) ;  онѣ изображаютъ Спасителя 
и Богоматерь съ двумя святыми мужами и двумя угодницами и доходятъ 
опять до очень высокаго значенья (особенно фигуры святыхъ), тогда какъ 
иконопись на боковыхъ створахъ только второстепеннаго достоинства. На
противъ, напрестольникъ маркграфа Фридриха ІѴ-го въ монастырской церкви 
въ Г е й л ь с б р о н н ѣ  (около 1500  г .)  очень цѣненъ и по скульптурамъ (По
клоненіе волхвовъ, по бокамъ четверо святыхъ, Положеніе во гробъ на пре
стольной ди(ицѣ), и по иконописи. —  Въ другихъ рѣзныхъ образахъ, Воль- 
гемутовой же школы, какъ нарочно гонятся за той неизящной стороной его 
направленія, которая бьетъ на изображеніе пошлаго и гадкаго.

Одинъ напрестольникъ въ часовнѣ Честной Крови б а м б е р г с к а г о  со
бора, изображающій разставаніе апостоловъ въ облыхъ почти фигурахъ на 
пейзажномъ фонѣ, отличается тщательнымъ исполненіемъ и благороднымъ 
выраженіемъ головъ.

Отличнымъ рѣзчикомъ иконъ, послѣ Михаила Вольгемута, является въ 
Нюрнбергѣ В е й г ъ  Ш т о с с ъ  изъ Кракова (4 4 4 7 — 1 5 4 2 ). Художникъ этотъ 
замѣчателенъ своеобразно-нѣжною, простодушною граціей, которая сообща
етъ привлекательный отпечатокъ особенно женскимъ его фигурамъ; онъ не 
свободенъ однакожь отъ манерности и, стараясь избѣжать старобытной пря
мизны въ складкахъ драпировки, впадаетъ здѣсь обыкновенно въ какую-то 
нречудную скомканность. Ему принадлежатъ большія лицевыя четки въ цер
кви св. Лоренца въ Н ю р н б е р г ѣ  (1 5 1 8  г .) ,  которыя находясь свободно на 
вѣсу, представляютъ фигуры благовѣствующаго ангела и Маріи Дѣвы и сверхъ 
того въ особыхъ изображеніяхъ —  такъ-называсмыя семь радостей Богоро
дицы. Далѣе, больнюе Распятіе съ Маріею и Іоанномъ въ церкви св. Зе- 
бальда (1 5 2 0  г .); одежда бывшаго главнаго престола въ верхней приходской 
церкви въ Б а м б е р г ѣ ,  со сценами изъ жизни Спасителя и Богородицы 
(1 5 2 3 ) , находящаяся теперь подъ органами той же церкви; «Се человѣкъ» 
въ монастырскомъ храмѣ въ Г е и л ь с б р о н н ѣ ,  и мн. др. —  Бейтъ Ш тоссъ 
выступаетъ въ Нюрнбергѣ только уже вначалѣ 10-го столѣтія; 1 первое же 
его образованіе и самая цвѣтущая пора его художнической дѣятельности ка
жется принадлежатъ родной его странѣ, гдѣ любовь Ягеллонидовъ къ пыш
ности и къ искусству дѣйствительно могла возбудить живое участіе къ 
художественнымъ произведеніямъ. Въ этомъ отношеніи особенно замѣчате
ленъ большой престолъ Богородицкой церкви въ К р а к о в ѣ  (1 4 7 2 — 8 4 ),

1 Чему предшествовала впрочемъ засвидѣтельствованная актами премонная побывка тамъ 
въ 1486— 88 или 89 годахъ. Отличный проектъ гробницы св. Зебальда, съ помѣтою 1488-го 
года, принадлежащій профессору Г о й д о л о ф ф у  и сообщенный имъ въ его Ornamentik des 
M ittelalters, приписывается Вейту Штоссу безъ всякаго невидимому основанія. См. Schu
chardt въ deutsches Kunstb latt 1855, стр. 126. ІІижняя часть расположена въ томъ точно 
видѣ, въ какомъ послѣ была выполнена И. Фишеромъ; но вверху предполагалась высокая 
архитектурная сѣнь, отъ которой вѣроятно отказались по дороговизнѣ. Сравни извѣстія 
Наглера въ Kunstb latt 1847 г ., JNs 36. (Другіе отзывы тамъ же 1846 г., JX2 1 1 ).



котораго рѣзьба изображаетъ въ серединѣ Увѣнчаніе Царицы Небесной (ко- 
лосальное), а по бокамъ —  библейскія сцены; также еще надгробный мо
нументъ короля Казимира (1 4 9 2  г . )  въ тамошнемъ соборѣ, —  богатый сар
кофагъ со статуей покойнаго подъ сѣнью или балдахиномъ на колоннахъ, все 
это гранитное; наконецъ сидѣнья для членовъ городской ратуши въ клиросѣ 
Богородцкой церкви (1 4 9 5  г . ) .  Менѣе достовѣрна принадлежность ему рѣз
ного по дереву Іоанна Крестителя съ рельефными сценами изъ его жизни, 
въ соборѣ, и каменнаго рельефа на одномъ домѣ въ Краковѣ, —  Христосъ 
на Элеонской горѣ. При этомъ случаѣ кстати упомянуть, что верхневенгер
скіе города у подошвы Карпатовъ (бывшіе тогда подъ польскимъ владыче
ствомъ), особенно церкви св. Іакова въ Л ё й т ш а у  и св. Эгида въ Б а р т -  
ф е л ь д ѣ ,  очень богаты рѣзными престолами, подобными приведеннымъ 
выше, и что тамъ встрѣчаются иногда такія произведенія, которыя превоз
носятъ похвалами. 1

На ряду съ Пейтомъ Штоссомъ трудились тогда въ Нюрнбергѣ и другіе 
мастера по иконорѣзной части, какъ свидѣтельствуютъ, кромѣ нѣсколь
кихъ рѣзныхъ престоловъ въ церкви св. Іакова, въ сосѣднемъ монастырѣ 
Г е й л ь с б р о н н ѣ  и мн. др. м ѣ ст., особенно одна чрезвычайно удачная ста
туя Мадонны, отличающаяся высокимъ благородствомъ и чистою красотой; 
опа вѣроятно принадлежала къ группѣ какого-нибудь Распятія , а теперь на
ходится въ городской галереѣ (въ д о м ѣ Л а и д а у с к и х ъ Б р а т ь е в ъ ) .  Тамъ 
же деревянная доска со множествомъ рельефныхъ фигуръ (лицевыя четки, 
Страшный Судъ, житіе Богородицы, святые и проч.) въ отличнѣйшемъ 
стилѣ конца 15-го столѣтія, прекрасныхъ но расположенію и выполненью.—  
Самымъ знаменательнымъ образцомъ перехода отъ направленія нюрнбергской 
школы къ итальянской манерѣ —  перехода, представляемаго въ живописи 
Георгомъ Пенсомъ —  можетъ служить напрестолыіикъ больничной церкви 
въ Р о т е н б у р г ѣ  на Тауберѣ, гдѣ первое мѣсто дано Увѣнчанію Царицы 
Небесной. Росписи нѣтъ здѣсь вовсе ни какой. —  Сюда относится престолъ 
рудокопнаго цеха (1521  г . )  въ Аннинской церкви въ А н н а б е р г ѣ ,  котораго 
росписная рѣзьба изображаетъ житіе Пречистой Дѣвы (иконы наружныхъ 
створовъ выполнены отчасти но мотивамъ Дюрера, въ Грюневальдовскомъ 
родѣ). Тамъ есть и еще одинъ хорошій рѣзной престолъ, съ изображеніями 
подобнаго же содержанья.

Въ числѣ р е й н с к и х ъ  этого рода работъ, 2 занимающихъ по внутренней 
цѣнности обыкновенно лишь второе мѣсто, одною изъ важнѣйшихъ должно 
назвать напрестолыіикъ церкви въ К л а у з е н ѣ ,  по сосѣдству отъ Трира, съ 
его удачными и характерно-живыми изображеніяии Страстей (второй поло
вины 15-го столѣтія); позже, но въ сродствепномъ, хотя и гораздо низшейь 
стилѣ алтарные кивоты въ м е р л ь с к о й  церкви и въ храмѣ св. Мартина въ 
М ю н с т е р м а й ф е л ь д ѣ .  К ъ  началу 16-го вѣка относятся между прочимъ

1 См. Шорновъ Kunstb latt 1837 г ., tN5 100. Снимки въ M ittlie ilungen dor k . k . Central- 
Commission 7,u W ien. 1860. —  2 Cm. F r .  K u g le r ,  K leine Schriften , I I ,  168 и сл. Сравни 
стран. 164. 181, 346, 417 н сл. — Много стилнстически-вѣрныхъ снимковъ въ вышепри
веденной книгѣ Э. аус’м Веэрта.



перемѣщенныя и забѣленныя теперь скульптуры главнаго престола въ аде- 
н а у с к о й  церкви, изъ числа которыхъ статуэтки апостоловъ, какъ ни мало 
онѣ закончены, представляютъ одиакожь самые величавые и благородные 
мотивы въ постановкѣ, жестахъ и драпировкѣ. Но престолу св. Эвергизиля 
Петровской церкви въ К ё л ь н ѣ  группы Страстей Христовыхъ, дѣланныя 
почти вольно отъ руки и скученныя одна надъ другою, выполнены съ боль
шой реалистической живостью въ подробностяхъ. Большой рѣзной престолъ 
въ сѣверномъ боковомъ придѣлѣ э й е к и р х е и с к о й  (E u s k ir c h e n )  церкви 
также представляетъ библейскія и легендарныя сцены со множествомъ мел
кихъ фигуръ, но въ игривомъ болѣе характерѣ. Тяжелый и загромозженный, 
грубо-натуралистическій способъ изображенія обнаруживается въ рѣзьбѣ од
ного большого престола въ к ё л ь н с к о м ъ  соборѣ, взятаго изъ церкви Санта 
Марія ад’ градусъ (около 153 0 , съ исторіей I .  Христа, въ главныхъ нишахъ 
представлены Страсти); одинъ изъ двухъ наирестолышковъ ц ю л ь п и х с к о й  
церкви выдаетъ уже зачатки совсѣмъ новой манеры. —  Другіе рѣзные пре
столы, сѣни и т . п. находимъ въ п ф а л ь ц е л ь с к о й  церкви (близъ Трира), 
въ Елисаветинской въ М а р б у р г ѣ ,  въ соборѣ и въ Маріинской церкви во 
ф  р а и к ф у р тѣ  на М а й и ѣ.

Въ н ѣ м е ц к о - а в с т р і й с к и х ъ  земляхъ есть множество отличныхъ ра
ботъ въ этомъ родѣ: прежде всего въ Тиролѣ въ церквахъ мѣстечка Л а н ы ,  
близъ Мераііа, въ Р и д и  а у л ѣ  (1 5 09  г . ) ,  въ В е і і с е н б а х ѣ  (вѣроятно рукй 
М и х а и л а  П а х е р а  изъ Бруиекена); потомъ въ Верхней Австріи въ С а и к т ’ 
В о л ь ф г а н г ѣ  (его же, 1481 г . ) ,  1 въ Г а л л ь ш т а д т ѣ ,  рукй Л е о и г а р д а  
А с т  л я, оба послѣдніе иапрестолышка съ живописью по боковымъ створамъ, 
о которыхъ было уже говорепо (П , 429 ) ;  въ Нижней Австріи въ М а р і я  
Л а а х ѣ ,  въ X  е й л и г е  н б л у т ѣ  и въ церкви мѣстечка Маузр' ъ .  —  Упомя
немъ здѣсь сверхъ-того объ одномъ очень обширномъ произведеніи, которое 
находится въ г р а у п е п с к о й  городской церкви (въ сѣверной Богеміи). По 
тремъ балконамъ надъ святою Лѣствицей (sen la  sau ta ) изображенъ здѣсь въ 
полноростныхъ фигурахъ выводъ осужденнаго Христа передъ толпу народа; 
высокое достоинство Искупителя стоитъ въ живѣйшемъ контрастѣ съ дикимъ 
буйствомъ народныхъ группъ, выраженнымъ мастерски и въ полнохарактер- 
иомъ разнообразіи. Вся манера, самый даже колоритъ, напоминаютъ осо
бенно Голландца Луку  Лейденскаго и его послѣдователей. 2 —  Рѣзные пре
столы богемскихъ мастеровъ встрѣчаются между прочимъ въ 36  ра с л а в ѣ  
и в ъ  Моравіи въ А д а м с т а л ѣ  (1 5 15  г . ) ,  послѣдній —  работы А н д р е я  
М о р г е н ш т е й н а , родомъ Богемца.

Производство рѣзныхъ престоловъ было ие менѣе распространено и въ 
н и ж н е й  Г е р м а н і и .  Рѣзьба на томъ папрестольникѣ въ Ферберовской ча
совнѣ церкви св. Маріи въ Д а н ц и г ѣ  (Распятіе съ осьмыо небольшими сце
нами Страстей Христовыхъ), о которомъ сказано выше и который вѣроятно 
идетъ изъ К а л ь к а р а ,  говорятъ очень похожа на рѣзьбу въ церквахъ каль-

1 M itte lalterliche Kunstdenkmale des Österreich. Kaiserslaates. рис. 19 и стр. 129. 
2 W a c h  нъ Шориовчмъ Kunstb latt 1833 г ., J\s 2.



к а р с к и х ъ  и к с а н т е н с к и х ъ .  1 Позднѣйшему періоду калькарской школы 
принадлежитъ рѣзная отдѣлка престола въ тамошней Рейнгольдовской часовнѣ 
(1 5 16  г . ) .  —  Множествомъ такихъ работъ обладаетъ потомъ В е с т ф а л і я ,  
и нѣкоторыя изъ пихъ поистинѣ превосходны; къ числу важнѣйшихъ отио-

Съ рѣзного престола въ Ксантенѣ. По Э. аус’м-Веэрту.

сятся: престолъ церкви въ Г е м м е р д е ,  изготовленный, какъ гласитъ над
пись, въ 1483 г . брауншвейгскимъ мастеромъ К о н р а д о м ъ  Б о р г е г р и -  
к омъ ;  два самыхъ колосальныхъ напрестольиика, о двойныхъ боковыхъ 
створахъ, въ Петровской церкви въ Д о р т м у н д ѣ  и в ъ  церкви сосѣдняго 
мѣстечка Ш в е р т е  (1 5 2 3  г . ) ;  хорошія работы въ этомъ родѣ, одна въ ри- 
и е рис к о й  церкви (R h y n e rn ) , другая 1.509 г . въ церкви св. Николая въ 
Б и л е ф е л ь д ѣ ,  и третья, выполненная въ 1525 г . Г и н р и к о м ъ  С т а н в ё -

1 См. P a s s a v a n t ,  Nachrichten über Danzig’s Kunstw erke, Kunstb latt 1847 г ., К- 33 
и 35 . —  Собстпенно о кальнарскихъ престолахъ у Э . аус’л-Веэрта въ указанномъ сочиненіи 
н въ Kölner Domblatt I ,  37 и сл.



ромъ для э н г е р с к о й  церкви; всѣхъ лучше богатый, большой главный пре
столъ приходской церкви во В р е д е н ѣ ,  замѣчательный притомъ вполнѣ со
хранившеюся позолотой и живописью. 1 —  Другія важныя вещи находятся 
въ П о м е р а н і и .  2 Характеристическая особенность ихъ та , что рѣзная ра
бота почти сплошь выступаетъ въ нихъ съ большимъ художественнымъ зна
ченіемъ нежели иконопись, и чго, поэтому, очевидно не живописцы были 
здѣсь главными руководителями, хотя, надобно сказать, роспись скульптуръ 
произведена вообще съ тонкимъ стилистическимъ чувствомъ. Вслѣдъ за пре
восходными работами готическаго стиля, которыя мы прежде видѣли въ По
мераніи, являются многочисленныя другія, съ явнымъ отпечаткомъ новаго 
уже направленія. Вопервыхъ д е й е л ь с д о р ф с к і й  престолъ, еще близко 
подходящій къ тому мастерскому произведенію, котораго художественности 
удивлялись мы въ сосѣднемъ Т р и б з е з  ( I I ,  1 58 ). К ъ  старѣйшимъ также 
работамъ этого рода относятся тѣ , которыя напоминаютъ манеру вестфаль
ской живописной школы, особенно въ томъ видѣ, какой приняла она въ ико
нахъ Яреиуса; таковъ наприм. большой главный престолъ Николаевской цер
кви въ Ш т р а л ь з у н д ѣ ,  представляющій Распятіе, другія сцены Страстей 
Христовыхъ и т . і і . ,  съ тою только разницей, что въ изображеніи здѣсь все- 
таки болѣе сдержанности и чувства мѣры, чѣмъ у Яреиуса. —  Другія можно 
приравнять къ живописнымъ работамъ Нюрнбергца Адама Крафта; наприм. 
алтарный кивотъ съ Положеніемъ во гробъ въ Маріинской церкви въ 
Г р е й  фев а л ь дѣ  и превосходные (ио къ сожалѣнію нѣсколько повреж
денные) рельефы одежды большого престола въ предсѣніи и к е р мюн д -  
с к о й  церкви (U e cke rm ü n d e ), представляющіе исторію Страстей. —  
Скульптуры главнаго престола Маріинской церкви въ К ё с л и п ѣ ,  Мадонна и 
святые, уподобляются въ стилѣ произведеніямъ Вольгемута; работа вообще 
ремесленническая, но образованіе лицъ— чрезвычайно грандіозной, истинно- 
классической возвышенности и чистоты. —  Наибольшая же часть рѣзныхъ 
престоловъ въ Помераніи отвѣчаетъ направленью Вейта Ш тосса, при чемъ 
одпако не льзя не замѣтить многія разности. Сюда относятся престолы Іако- 
влевской церкви въ І П т р а л ь з у и д ѣ ;  очень наивно и игриво обдѣланный 
главный престолъ въ церкви св. Николая въ А и к л а м ѣ  (Распятіе и т .  д. ) ;  
престолы Маріинской церкви тамъ же, изъ которыхъ особенно одинъ, пред
ставляющій родство Іисуса, привлекателенъ гдѣ нѣжностью и достоинствомъ, 
а гдѣ и фантастическимъ юморомъ; престолы Маріинской же церкви въ 
К о л ь б е р г ѣ ,  и т .  д. Въ послѣдней этой церкви есть большое, совершенно 
въ томъ ate родѣ обдѣланное паникадило (1 5 2 5  г . ) ,  котораго изваянія, осо
бенно двѣ главныя фигуры, Мадонна и Креститель, передаютъ въ изящномъ 
достоинствѣ Штоссовскій стиль. (Эти сходства съ нюрнбергскими художни
ками отнюдь не должны однако вести къ догадкамъ о непосредственномъ 
вліяніи со стороны Нюрнберга). Началу же 16-го столѣтія принадлежатъ

1 L ü b b e  въ вышеприведенной книгѣ, стр. 388, .397 и проч. — 2 См. подробныя извѣ
ст ія  въ моей Pommersche Kunstgeschichte, стр. 206— 221. ( K u g le r ,  K le ine  Schriften , 
I ,  796 и сл .) . Дальнѣйшія свѣдѣнія сообщаетъ Гассельбергъ въ Deutsches Kunstb latt 
1855 г., стр. 55.



отличные во всѣхъ отношеніяхъ престолы церквей въ В а а з е  (на Умманцѣ, 
смежномъ съ Рюгеномъ островкѣ) и въ Б р е д в и ш ѣ  близъ Гриммы, равно 
какъ и еще одинъ очень хорошій простолъ въ эйк ее йеной  церкви (невда
лекѣ отъ Трибзеэ).

Какъ на весьма значительное произведеніе должно наконецъ указать па 
большой рѣзной престолъ въ клиросѣ ш л е з в и г с к а г о  собора, сработанный

Съ Брюггеманова престола въ шлезвизскомъ соборѣ. По Бёнделю.

Гансомъ Б р ю г г е м а н о м ъ  (1 5 1 5 — 1 5 2 1 ). 1 Содержаніе многочисленныхъ 
изображеній относится преимущественно къ исторіи Страстей; нѣтъ нигдѣ 
пи росписи, ни позолоты. Замыселъ грубовато-натуралистиченъ, по необык
новенно оживленъ; народиыя сцены выработаны съ юмористической бой
костью, болѣе идеальныя фигуры возведены изъ этого направленія къ пол- 
похарактериой, величавой даже силѣ. Композиціи расположены вообще жи-

1 Мастерскіе, рисованные перомъ по камню снимки въ изданіи: A ltarschrein in der 
Schleswigor Domkirche yon И. Brüggemann; ge i. von C. C hr. A , Böhndel,



вописно, во въ то же время каждая фигура нъ частности обдѣлана удачно и 
съ пластической стороны. Гансу Брюггемаиу приписываютъ сверхъ-того ос
татки одной сѣни въ г у з у м с к о й  церкви и алтарь приходской церкви въ 
З е г е б е р г ѣ ;  послѣдній, съ росписью и позолотой, кажется принадлежитъ 
къ юношескимъ трудамъ мастера. —  Въ Лузаціи (Лужицѣ) т а м м е н д о р ф -  
с к а я  церковь (Кроссшіскаго округа) обладаетъ превосходно вырѣзанною 
изъ дерева группою Положенія во гробъ. —  Въ мекленбургскихъ церквахъ 
д о б е р а н с к о й и св . Николая въ Р  о с т о к ѣ есть также рѣзные ирестолы.

§ 3. Бронзовое дѣло. 1

Существенную отчасти разность стилистическихъ особенностей противъ 
всей остальной германской пластики представляетъ большинство нѣмецкихъ 
бронзовыхъ работъ этого періода, особенно же тѣхъ , которыя дѣлались ху
дожническимъ с е м е й с т в о м ъ  Ф и ш е р о в ъ  въ Н ю р н б е р г ѣ .  Мы прежде 
уже замѣчали, что до самой глубины 15-го столѣтія нѣмецкія бронзы со
храняли типъ готическаго стиля, хотя бы и въ видѣ ремесленныхъ только 
повтореній, не болѣе. За разработку этого типа принимаются теперь съ об
новленнымъ сознаніемъ, преобразуя его въ частностяхъ соотвѣтственно 
духу той эпохи, а потомъ, при день ото дня возростающемъ усвоеніи антич
ныхъ элементовъ, развивая его уже и своебытно, на новый совсѣмъ ладъ. 
Нѣсколько мастерскихъ произведеній, возникшихъ даже и при такихъ усло
віяхъ, служатъ явнымъ свидѣтельствомъ тому, что будь только обстоятель
ства времени благопріятны енлошь-ненревывному развитію германскаго ис
кусства, для него конечно также открылся бы путь къ достиженію высшей 
степени художественной законченности.

Очень знаменательна для вышеуказаннаго перехода отъ готическаго по
шиба бронзовая купель (или, точнѣе, крещальная чаша) въ в и т т е н б е р г -  
с к о й  городской церкви, сработанная въ 1457 Г е р м а н о м ъ  Ф и ш е р о м ъ  
(старшимъ) изъ Нюрнберга. 2 Она украшена фигурами апостоловъ, которыя 
не имѣютъ собственно ни какой высшей художественной цѣпы, но тѣмъ не 
менѣе обличаютъ стремленіе вдохнуть новую жизнь въ старозавѣтные типы; 
у иныхъ проглядываютъ даже (въ драпировкѣ одеждъ) мотивы, напоминающіе 
антикъ, —  нѣчто въ родѣ возврата къ тому далекому прошлому, которое 
дѣйствительно соединяло нѣкогда готическія формы съ антикомъ.

1 Denkmäler der Kunst, рис. 86. —  2 S c lia d o w , W ittenberg’s Denkm äler, рис. А .— 
Сравни Куглеровы замѣтки въ Museum, B la tt fiir  Mid. Kunst, 1837 Л 2 5 , стр. 37. 
K u g le r ,  K leine Schriften , I ,  454 и сл. — 0 находящихся пъ рёнгильдской церкви (въ 
Саксеи’ Мейнингенѣ) бронзовыхъ монументахъ геннебергскимъ графамъ Генриху V i l I (сра
ботанъ съ 1507 но 15101 п Оттону IV  (до 1 5 0 0 ) см. K u g le r ,  Kleine Schriften , I I ,  648 
и c i . ,  гдѣ объ нихъ говорится впрочемъ какъ о произведеніяхъ Фишеровской литейни, а 
но какъ о композиціяхъ Петра Фишера. —  Тамъ же, иа стр. 659, подобное же отношеніе 
принимается для памятника вурФиршту Іоанну Цицерону въ Б е р л и н с к о м ъ  соборѣ (1530 
г „  съ именемъ Іоанна Фишера).



Несравненно важнѣе тѣ бронзовыя работы, которыя произвелъ сынъ на
званнаго сейчасъ художника, П е т р ъ  Ф и ш е р ъ . 1 (Онъ сталъ мастеромъ въ 
1489 г . ,  а умеръ въ 1 3 2 9 ). Значительнѣйшее изъ извѣстныхъ намъ ран
нихъ его произведеній —  надгробный памятникъ архіепископа Эрнста Маг- 
дебургскаго, въ м а г д е б у р г с к о м ъ  соборѣ (оконченный въ 1493 г . ,  а не 
въ 1497-мъ, какъ обыкновенно утверждаютъ). 2 Это большой саркофагъ, на 
крышкѣ котораго покоится фигура архіепископа; по бокамъ изображены апо
столы, двое святыхъ, и пущены многоразличныя украшенія. Художникъ от
ступаетъ здѣсь отъ скульптурнаго стиля своего отца, да не подходитъ и къ 
стилю собственныхъ позднѣйшихъ работъ своихъ; это ни дать, ни взять —  
рѣзкая, угловатая манера, какую ввелъ о ту  пору въ Нюрнбергѣ преимуиіе- 
ственно Адамъ Крафтъ. Въ такомъ же родѣ обдѣлано, говорятъ, и второе 
произведеніе Петра Фишера, надгробная плита епископа Іоанна б р е е л а в -  
с к а г о  въ Пегарелленской часовнѣ тамошняго собора (1 4 9 6  г . ) .  Нѣтъ ни 
чего удивительнаго въ томъ, что даже и даровитый мастеръ, уступая общему 
вкусу окружавшей его толпы, покинулъ такимъ образомъ на нѣкоторое время 
предначертанное ему изначала направленіе. Первый изъ приведенныхъ нами 
памятниковъ относится во всякомъ случаѣ уже къ зрѣлымъ его лѣтамъ; не 
безъ основанія можно полагать, что онъ еще до этого примкнулъ къ отцов
скому стилю; и если, какъ вообще думаютъ, дѣйствительно ему принадле
житъ надгробная плита епископа бамбергскаго, Генриха ІІІ-го , въ тамошнемъ 
соборѣ, то и здѣсь виденъ еще способъ обдѣлки, болѣе подходящій къ готи
ческому стилю, нежели къ той угловатой манерѣ Нюрнбергцевъ; (конечно, 
страннымъ остается при этомъ то обстоятельство, что изготовленіе этой 
плиты совпадаетъ но времени съ трудами Петра Фишера надъ Магдебург
о м ъ  монументомъ). Та  же почти манера замѣчается и въ двухъ другихъ 
надгробныхъ плитахъ б а м б е р г с к а г о  собора: въ плитѣ епископа Вита І-го 
(ум . въ 1503 г . ) ,  также приписываемой Петру Фишеру, и въ другой —  
епископа Георга I I ,  которая рѣшительно принадлежитъ его рѣзцу. 3 —  
Вслѣдъ за сейчасъ названной плитой идетъ большая уже работа, на которой 
преимущественно и зиждется слава художника, —  такъ-называемая Зебаль- 
дова гробница въ церкви этого святого въ Н ю р н б е р г ѣ  (1 5 0 6 — 1 3 1 9 ). 
Здѣсь, вполнѣ освободившись отъ прежней угловатости, онъ рѣшительно об
ращается опять къ готическому стилю и старается вмѣстѣ съ тѣмъ развить 
послѣдній далѣе усвоеніемъ ему античныхъ элементовъ. Гробница Зебальда 
въ главныхъ своихъ частяхъ состоитъ изъ саркофага, сдѣланнаго еще въ 
14-мъ столѣтіи; изъ цоколя, украшеннаго бездною пластическихъ изобра
женій, особенно рельефныхъ сценъ изъ житія святого, и изъ объемлющей 
все это большой сѣии на осьми столпахъ, въ пятнадцать футовъ вышиною; 
по столпамъ изсѣчены фигуры дванадесяти апостоловъ, а надъ ними, въ нѣ
сколько меньшемъ размѣрѣ, фигуры двѣнадцати пророковъ. Уже въ архи-

1 Die Nürnberger Kün stle r, geschildert nach ihrem Leben und nach ihren W erken , 
Heft I V .  —  Сравни M. M. M a y e r ,  Des alten Nürnberg’s Sitten und Gebräuche, I I ,  29 
и сл. —  S c h  ad о w, W ittenberg’s Denkm äler. — 2 C a n t i a n ,  Ehernes Grabmal des 
Erzbisch . E rn st von Magdeburg etc. — 3 Всѣ три плиты срисованы) у Геллера въ Be
schreibung der bischöfl. Grabdenkmäler in der Dom kirche zu Bamberg.



тектоническихъ частяхъ памятника, особенно нъ вѣнчающихъ его пирамидаль
ныхъ сѣняхъ, замѣтенъ рѣшительный возвратъ къ старинѣ, и именно къ го
тическому стилю въ первобытномъ (еще не вполнѣ развитомъ его видѣ); об
дѣлка, правда. совершенно свободная, и въ частностяхъ очень геніально связаны 
здѣсь съ готикой разные полуантичные элементы итальянской архитектуры. 
Изъ скульптуръ особеннаго вниманія заслуживаютъ апостольскія статуи ; опѣ 
обдѣланы прямо во вкусѣ нѣмецко-готической скульптуры, такъ что мѣстами 
проглядываютъ въ нихъ даже и недостатки послѣдней, какъ наприм. картон- 
ность многихъ положеній, извѣстная сухость въ складкахъ одеждъ; одиакожь 
при этомъ онѣ полны характера, величія'и идеальнаго достоинства. Въ релье
фахъ изъ житія св. Зебальда коренная готическая форма сливается весьма 
счастливо съ античными мотивами, и это не мѣшаетъ имъ въ то же время 
быть полными самой свѣжей, чистой и паивной жизни. Въ другихъ, фигу
рахъ, отчасти съ символическимъ значеніемъ (изъ которыхъ многія непо
средственно представляютъ лица античнаго миоа), отчасти въ геніяхъ, ожи
вляющихъ всю композицію, отчасти наконецъ въ такихъ вещахъ которыя 
имѣютъ чисто-декоративныя цѣли, еще яснѣе выступаетъ направленіе къ 
антику, хотя правда не вездѣ равно успѣшно и отнюдь не въ формѣ внѣш
няго только подражанія. Въ выполненіи этой работы участвовали пять Фи- 
шеровыхъ сыновей; болѣе точное изслѣдованіе, нежели какое произведено 
до сихъ поръ, быть-можетъ дало бы намъ возможность различить руку каж
даго изъ участниковъ. 1

Какъ позднѣйшія и отчасти болѣе еще законченныя произведенія Петра 
Фишера, слѣдуетъ за тѣмъ назвать: превосходный рельефъ,—  Христосъ у 
сестеръ Лазаря, —  прежде въ старой приходской церкви въ Р  о г е н с- 
б у р г ѣ ,  а теперь въ тамошнемъ соборѣ, обрамленный архитектурой ново- 
флорентинскаго стиля и своимъ общимъ характеромъ напоминающій Л . Г и 
берти (1521  г . ) ;  —  рельефъ Снятія со Креста въ церкви св. Эгидіи въ 
Н ю р н б е р г ѣ ,  работа низшаго достоинства, вѣроятно только изъ мастер
ской этого художника, а не его собственная (1 5 22  г . ) ; — рельефъ Увѣнчаніе 
Царицы Небесной, изсѣченый въ память Г .  Гбдсна (умерш. въ 1521 г . )  и 
существующій въ двухъ экземплярахъ, изъ которыхъ одинъ въ замковой 
церкви въ В и т т е н б е р г ѣ ,  другой —  въ э р ф у р т с к о м ъ  соборѣ, —  ра
бота, удивительно законченная во всѣхъ почти частяхъ своихъ и гдѣ готи
ческая форма является уже чрезвычайно величаво развитою въ уровень ан
тичнымъ образцамъ; —  памятникъ кардинала Альбрехта Бранденбургскаго

1 Изъ снимковъ съ Зебальдова гроба приведемъ здѣсь только слѣдующіе: видъ цѣлаго, 
грапир. І’ ейиделемъ; рядъ листковъ, также Рейндедева рѣзца, на которыхъ преимущественно 
изображены апостолы и упомянутые рельефы; и листъ декоративныхъ Фигуръ въ вышена
званномъ сочиненіи о нюрнбергскихъ художникахъ. — Къ мѣстнымъ любителамъ искусства 
часто обращались съ вызовомъ издать объ этомъ памятникѣ обширный трудъ, который вос
производилъ бы хоть но крайней мѣрѣ въ легко-оттѣненныхъ очеркахъ и въ удовлетвори
тельномъ размѣрѣ, какъ цѣлый его составъ, такъ и всѣ отдѣльныя изображенія, а равно 
и пренрасные архитектоническіе детали. Ііъ Италіи всегда оказывалась готовность на жер
твы для осуществленія такихъ близкихъ къ чести отечества предпріятій, и конечно это одна 
изъ важнѣйшихъ причинъ, почему мы всѣ почти знаемъ итальянское искусство лучше 
нежели свое родное.



і іъ  фуидушевой церкви въ А ш а ф ф е н б у р г ѣ  (1 5 2 5  г . ,  сооружеииый ему 
стало-быть еще заживо); —  памятникъ курфиршта Фридриха Мудраго, въ 
замковой церкви въ В и т т е н б е р г ѣ  (1 5 2 7  г . ) :  фигура этого государя, 
полная высокой жизненности, изваяна въ самомъ благородномъ стилѣ, а 
ниша, въ которой она стоитъ, отличается подлинно изящною и притомъ ху- 
дожествеиио-свободиою обдѣлкой античной архитектурной формы; —  малень
кая статуя Аполлона, въ собраніи н ю р н б е р г с к о й  художественной школы, 
немного терпкая въ формахъ наготы, но полная юношеской силы и совер
шенно свободная въ движеніи (на подножіи 1532-й годъ выставленъ уже по 
смерти мастера); —  наконецъ маленькая же, ио не менѣе замѣчательная 
бронзовая плита съ Орфеемъ и Эвридикою, въ б е р л и н с к о й  кунсткамерѣ. 1

Чтобы объяснить себѣ, отчего въ позднѣйшихъ произведеніяхъ Петра 
Фишера встрѣчаются полуантичные элементы, считали нужнымъ предпола
гать многократно повторенныя путешествія его въ Италію. Не беремся рѣ
шить, такъ ли это было па дѣлѣ. Но знаемъ изъ хорошаго источника, 2 что 
старшій сынъ его, Г е р м а н ъ  Ф и ш е р ъ  (называемый, въ отличіе отъ дѣда, 
Младшимъ), подлинно совершилъ путешествіе въ Италію и привезъ съ собой 
оттуда много этюдовъ, которые понравились отцу и послужили меньшимъ 
братьямъ для упражненія. Кажется, и этого вполнѣ достаточно для объясне
нія сейчасъ приведенной черты, не говоря уже о томъ, что итальянскія вліянія 
могли дѣйствовать на Петра Фишера и другими еще, косвенными путями. 
Рѣзцу Германа Фишера младшаго принадлежитъ отличный памятникъ курфир- 
шту Іоанну въ замковой церкви въ В и т т е н б е р г ѣ  (1 5 3 4  г . ) ;  въ общемъ 
расположеніи, онъ похожъ на памятникъ, сработанный отцомъ, но все-таки у с 
тупаетъ ему въ достоинствѣ стиля. Одинъ изъ меньшихъ братьевъ, І о а н н ъ  
Ф и ш е р ъ ,  изваялъ большой бронзовый рельефъ Мадонны въ фуидушевой 
церкви въ А ш а ф ф е н б у р г ѣ  (1 5 30  г . ) .  —  Кромѣ родственниковъ Петра 
Фишера, даровитымъ ученикомъ его и послѣдователемъ слыветъ еще Пан-  
к р а т і й  Л а б е н в о л ь ф ъ ;  ему приписываютъ такъ-называемаго гусятника 
на одномъ колодцѣ позади Богородицкой церкви въ Н ю р н б е р г ѣ ,  —  брон
зовую фигуру мужика, съ парою гусей подъ мышками, которая замѣчательна 
юмористическою правдою обдѣлки. —  Хорошему современнику Петра Ф и 
шера принадлежитъ бронзовый памятникъ Аитона Кресса въ н ю р н б е р г 
с к о й  же церкви св. Лоренца (1 5 13  г . ) .

Въ  заключеніе надобно еще упомянуть о тѣхъ бронзовыхъ статуяхъ , ко
торыми въ дворцовой церкви въ Пи и с п р у  к ѣ  окруженъ на извѣстныхъ раз
стояніяхъ надгробный монументъ императора Максимиліана І-го . 3 Кажется, 
всѣ онѣ отлиты въ первой половинѣ 16-го вѣка; первый зачинъ въ этомъ

1 При этомъ случаѣ унятомъ ни одинъ прекрасный бронзовый роль'-ФЪ надъ гробомъ 
Джакопо Суріани въ церкви Санто-Стефано въ В е н е ц іи  (влѣво отъ главнаго портала), 
представляющій Мадопну между двухъ святыхъ и вдателей и занимающій очень любопыт
нымъ образомъ середину между произведеніями семьи Ломбарди и Петра Фишера. Превосход
ною, во всякомъ случаѣ нѣмецкою работой должно нркзнать бронзовый рельефъ Мадонны 
со святыми и вдателемъ надъ гробомъ кардинала Фридриха въ к р ако вско м ъ  соборѣ, 
1510-го года. — 3 1. N eu d ör f fe r  ’ s Nachrichten von den vornehmsten Künstlern und 
IVcrklouten in Nürnberg. —  2 Литографированы Шедлоромъ.



дѣлѣ документально принадлежитъ Г е о р г у  З е с с л ы и р е й б е р у ,  а глав
ными участниками въ его выполненіи именуются С т е ф а н ъ  и М е л ь х і о р ъ  
Г о л л ь  (1 5 3 5  г . ) ,  да Г а н с ъ  Л е н д е н ш т р а у х ъ ;  нѣтъ никакихъ ближай
шихъ извѣстій о Григоріи Лёффлерѣ, которому обыкновенно приписываютъ 
эту работу. Въ «серебряной часовнѣ» этой церкви стоятъ тридцать двѣ ста
туи , почти въ половину естественнаго роста, представляющія святыхъ и чле
новъ габсбургскаго рода, и повидимому предназначавшіяся сначала непосред
ственно окружать саркофагъ; при своебразно укороченныхъ пропорціяхъ, 
онѣ выгодпо отличаются незатѣйливой простотою стиля и достоинствомъ 
постановки. Между столпами церкви размѣщены двадцать восемь колосаль- 
пыхъ статуй средневѣковыхъ героевъ, а также и предковъ габсбургскаго 
дома. На нихъ есть помѣты годовъ, отъ 1513 до 1535-го; сравнительно 
раннія изъ этихъ работъ спокойно и просто изящны, другія но крайней мѣрѣ 
очень хороши, но большая часть остальныхъ, и особенно позднѣйшія, ма
нерны до нестерпимости. Чрезвычайно много старанія и ие мало фантазіи 
потрачено одиакожь на декорацію костюмовъ, преимущественно на пестрое 
турнирское убранство мужчинъ. —  Между обоими рядами послѣдней череды 
статуй высится самый памятникъ, съ которымъ онѣ въ связи. Въ суще
ственныхъ частяхъ своихъ опъ сработанъ ваятелемъ А л е к с а н д р о м ъ  К о 
л и н о м ъ  изъ Мехельна (1 5 26  — 1612 г г . )  во второй половинѣ 16-го вѣка. 
Это огромный саркофагъ; на крышѣ колѣнопреклоненная бронзовая статуя 
императора, по бокамъ двадцать четыре мраморныхъ рельефа со сценами 
изъ его исторіи. Въ работахъ этихъ хвалятъ необыкновенную тщательность; 
но онѣ довольно незначительны но духовному своему содержанію, ктому же 
плоски и безеффектны въ живописномъ распорядкѣ, да непластично и вы
полнены. —  Наконецъ, превозносятъ еще похвалами отлитый въ половинѣ 
16-го вѣка крещальный сосудъ въ э м м е р и х с к о м ъ  мюнстерѣ (чаша на 
трехъ сиренахъ, фигуры крышки поновѣе). 1

При этомъ случаѣ надо упомянуть и о продолжавшемся еще производствѣ 
тѣхъ р ѣ з н ы х ъ  б р о н з о в ы х ъ  н а д г р о б н ы х ъ  п л и т ъ ,  которыхъ достаточ
ное число сохранилось и изъ этого періода въ Германіи, во Франціи, въ 
Англіи и въ другихъ странахъ, но едва ли что-нибудь равноцѣнное строгимъ 
и изящнымъ работамъ 14-го столѣтія; вторженіе реализма должно было по
дѣйствовать на эту отрасль скульптуры почти такъ же, какъ подѣйствовало 
оно на живопись но стеклу. Быть-можетъ превосходнѣйшая изъ этихъ плитъ 
та , которою накрытъ гробъ бургомистра Берка въ Маріинской церкви въ 
Л ю б е к ѣ  (1 5 2 1  г . ) ;  просто хороша надгробная плита кардинала Кузы  
(1 4 8 8  г . ) ,  въ часовнѣ госпиталя въ К ю с ѣ  на Мозелѣ; ниже достоинствомъ 
склепанная изъ двѣнадцати кусковъ плита герцога Гергарда юлихскаго 
(1 4 75  г . )  въ а л ь т е и б е р г с к о й  церкви близъ Кёльна; другія въ соборахъ 
н а у м б у р г с к о м ъ ,  ф р е й б е р г с к о м ъ ,  б а м б е р г с к о м ъ  и въ иныхъ 
мѣстахъ. 2

1 K in k e l  въ Kunstb latt 1846 г ., 39. — 2 0 техническихъ подробностяхъ си. статью
Гертеля нъ Kunstb latt 1853 г ., стр. 361. Сравни F , K u g le r ,  K leine Schriften , 1, 160: 
11, 327, 4 3 3 ,6 0 1 .  



§ 4. Мелкая рҍ зьба, особенно портретные медальіоны.

Много миловидныхъ вещей мелкой рѣзьбы по дереву, жировику и отбор
ному мрамору произведено вначалѣ 16-го вѣка въ Германіи; 1 въ художе
ственныхъ собраніяхъ не рѣдко встрѣчаются образцы ихъ, привлекательные 
иногда по своей нарядной техникѣ, иногда по геніальному замыслу. Въ 
Нюрнбергѣ по этой отрасли искусства особенно отличились: Л у д в и г ъ  
К р у г ъ  (ум . въ 1535 г . ) ,  П е т р ъ  Ф л ё т н е р ъ  (ум . въ 1 5 4 6 ), І о а н н ъ  
Т е ш л е р ъ  (ум . тогда же) и мн. др. Въ б е р л и н с к о й  кунсткамерѣ есть 
двѣ-три отчетливыя работы обоихъ нервопомянутыхъ мастеровъ. Не мало та
кого рода произведеній дѣлали и живописцы, въ томъ числѣ А л ь б р е х т ъ  Д ю- 
р е р ъ ;  но бездна подобныхъ вещей приписывается ему безъ всякаго основа
нія. Достовѣрными работами его по части рѣзьбы можно назвать теперь 
только слѣдующія: горельефное рождество Іоанна Крестителя, вырѣзанное 
ио жировику, въ собраніи гравюръ Британскаго Музея въ Л о н д о н ѣ  
(1 5 10  г . ) ;  подобное этому произведеніе, изображающее проповѣдь Пред
течи, въ б р а у н ш в е й г с к о м ъ  собраніи; двѣ деревянныя дощечки съ ли
ками Мадоннъ, у  г-на Буассеро въ М ю н х е н ѣ  (одна 1513-го года, другая 
1 5 1 6 то ; послѣдняя впрочемъ только повтореніе Дюреровон гравированной 
Мадонны того же года), и маленькій рельефъ нагой женщины, съ котораго 
гипсовый слѣпокъ есть въ б е р л и н с к о й  кунсткамерѣ. Въ г о т с к о м ъ  со
браніи, въ комнатѣ передъ натуральнымъ кабинетомъ, двѣ небольшія рѣзныя 
изъ дерева статуи Адама и Евы , выполненныя въ благороднѣйшемъ Дюре- 
ровскомъ духѣ,  съ величайшей тонкостью и нѣжностью, и притомъ чуждыя 
всякой аффектаціи, могутъ почесться однимъ изъ превосходнѣйшихъ образ
цовъ этой отрасли искусства. 2

Особенно значительной представляется мелкая рѣзьба въ изготовленіи 
портретныхъ медальіоновъ, которые обыкновенно рѣзались но жировику или 
но дереву, а также нерѣдко формовались и потомъ отливались изъ металла. 
Разумѣется, такихъ металлическихъ отливковъ, изготовлявшихся въ многихъ 
экземплярахъ сохранилось гораздо болѣе, нежели первоначальныхъ формъ; 
королевская кунсткамера въ Берлинѣ обладаетъ однакоже значительнымъ 
числомъ послѣднихъ, и притомъ очень цѣнной работы. Въ этихъ мелкихъ 
произведеніяхъ, сплошь исходящихъ отъ простого созерцанія природы, рас
крывается нерѣдко такое высокое изящество, такой чистый и тонко-вырабо
танный стиль, что ихъ опять-таки должно отнести къ благороднѣйшимъ со
зданіямъ во всемъ германскомъ искусствѣ и что ихъ смѣло можно поставить 
на ряду съ итальянскими портретными медалями самой лучшей эпохи. Въ ра-

1 Cp. K u g le r ,  Beschreibung der in der Königlichen Kunstkam m er zu Berlin  vorhan
denen Kunstsammlung, стр. 65— 116. — 2 11 именно разумѣю тѣ двѣ Фигуры, о которыхъ 
такъ презрительно отзывается Ратгеберъ въ своемъ Описаніи герцогской картинной галереи 
въ Готѣ (Beschreibung etc., стр. 119, внизу) . Напротивъ, очень второстепеннаго достоинства 
приписываемый Дюреру рельефъ Грѣхопаденія въ томъ же собраніи, который Ратгеберъ 
(стр . 116 и сл .) превозноситъ до небесъ



ботахъ этого рода преимущественно различаемъ мы двѣ главныя школы, —  
нюрнбергскую и аугсбургскую. Произведенія первой, которыхъ оригиналы рѣ
зались обыкновенно изъ жировика, обличаютъ болѣе или менѣе ясно стремле
ніе Нюрнбергцевъ къ какой-то рѣшительной стилистикѣ. Нѣкоторыя малочи
сленныя правда работы нюрнбергской школы ранней поры 16-го столѣтія вы
полнилъ самъ А л ь б р е х т ъ  Д ю р е р ъ ;  онѣ отличаются истиино-геніальною 
легкостью обдѣлки. Другія приписываютъ разнымъ его ученикамъ. Но мы 
не знаемъ кому изъ мастеровъ принадлежатъ превосходнѣйшія вещи въ этомъ 
родѣ, относящіяся ко второй четверти столѣтія и присоединяющія къ выше
указанному стремленію еще и необыкновенно топкую выработку; этихъ замѣча
тельныхъ художниковъ конечно прійдется намъ искать въ числѣ прежде назван
ныхъ ваятелей, или же современныхъ имъ другихъ. Аугсбургскіе медальіоны, 
которыхъ оригиналы преимущественно рѣзаны по дереву, обнаруживаютъ по 
большой части болѣе наивное наблюденіе живой дѣйствительности, передан
ное съ удивительною нѣжностью и граціей; лучшіе изъ нихъ не безъ осно
ванія можно отнести къ трудамъ Г а н с а  Ш в а р ц а  изъ Аугсбурга, который 
славился этими работами болѣе всѣхъ современныхъ ему мастеровъ. Иныя, 
немногія впрочемъ, аугсбургскія произведенія отличаются, напротивъ, ка
кою-то особенно размашистой и однакожь не вполнѣ выработавшеюся стили
стикой, которую можно объяснить (плохо усвоеннымъ) вліяніемъ полуан- 
тично-итальянскаго искусства. —  Другія превосходныя портретныя медали, 
своеобразнаго опять характера, принадлежатъ нижнегерманскимъ мастерамъ. 
Между послѣдними всѣхъ больше славились І е р о н и м ъ  Ma г д е б у р г е р ъ  
и особенно золотыхъ дѣлъ мастеръ Г е н р и х ъ  Р е й ц ъ ,  изъ Лейпцига. Р а
боты Рейца обыкновенно очень блестящи навидъ. Его знаменитый большой 
талеръ, извѣстный подъ именемъ Морицовскаго (1 5 4 4  г . ,  съ изображеніемъ 
св. Троицы на лицевой сторонѣ и съ Аоанасіевскимъ символомъ вѣры на 
оборотѣ), обнаруживаетъ однако уже какую-то манерность въ пошибѣ, какъ 
будто бы нѣчто среднее между Кранаховскими типами и элементами италь
янскаго искусства. Онъ изготовилъ между прочимъ медаль въ честь карди
нала Альбрехта Бранденбургскаго; если вмѣстѣ съ этимъ ему же (а не ка
кому либо художнику Фишеровской школы) прійдется приписать большую 
нарядную печать этого кардинала, относящуюся ко времени между 1518 
и 1545 г г . , то конечно онъ займетъ мѣсто въ ряду первокласиыхъ ма
стеровъ. 1

Изъ числа золотыхъ-дѣлъ-мастерскихъ произведеній этого времени назо
вемъ здѣсь только курфиршескій мечъ въ к ё л ь н с к о й  соборной ризницѣ 
(между 1515 и 1547 г г . ) ,  котораго рукоятка и ножны —  послѣднія съ 
листвяною высѣчкой но краснобархатному полю —  представляютъ настоящій 
образецъ строгостилистической обдѣлки. (Тамъ же еще и другія менѣе зна
чительныя произведенія). 2 —  Дарохранительницы и раки предыдущаго 
вѣка отличаются почти такою же блистательною архитектоническою выра
боткой, какъ и во времена готическаго стиля; только лицевая ихъ часть

1 С|>. K u g 1 с г ’ s Beschreibung der Künigl. Kunstknmmer zu Berlin, стр. 113. — 
г 0 нѣкоторыхъ рейнскихъ работахъ см. К u gl er, Kleine Schriften, 11, 333.



обыкновенно слабѣе. Мѣстами употребляется при этомъ черненое серебро. 
Одна дарохранительница золоченаго серебра, чрезвычайно замѣчательная въ 
декоративномъ и лицевомъ отношеніи, находится въ ризницѣ х у р с к а г о  со
бора (около 4490 г . ) .  Другія отличныя по этой части работы нерѣдко встрѣ
чаются на нижнемъ Рейнѣ, 1 а равно въ монастыряхъ и аббатствахъ Ав
стріи; такова великолѣпная дарохранительница с ѣ д л е ц к о й  церкви въ Боге
міи, и другая, не менѣе нарядная, въ н р е с б у р г с к о м ъ  соборѣ, 4547-го 
года. 2

О скульптурѣ другихъ странъ въ 45-мъ столѣтіи есть правда не мало 
разбросанныхъ извѣстій, отчасти и со снимками, но все же не достаточно 
для того, чтобы почерпнуть изъ нихъ сколько -нибудь полную картину разви
тія этого искусства. Очевидно только одно, что вездѣ постепенно проникаетъ 
пластику реалистическое воззрѣніе, мѣстами очень явно выдающее фламанд
скій оттѣнокъ.

Во Ф р а н ц і и  3 прежде всего заслуживаютъ вниманія скульптуры по на
ружной сторонѣ опросныхъ стѣнъ, обращенной къ обходу. Въ ш а р т р с к о м ъ  
соборѣ это почти облыя (вольностоящія) группы, въ а м і э н с к о м ъ  —  го
рельефы, страждущіе переполненіемъ и пестротой, и обыкновенно не изъ 
лучшихъ художественныхъ созданій пятнадцатаго и начала шестнадцатаго 
вѣка, но все таки важные по своей колосальности и но нѣкоторымъ любоиыт 
нымъ въ нихъ чертамъ. Въ а л ь б і й с к о м ъ  соборѣ находимъ лишь одиноч
ныя статуи , приземистаго, но тѣмъ не менѣе живо-индивидуальнаго образо
ванья. —  Три алебастровыхъ рельефа въ р о с к о ф ф с к о й  церкви (въ Бре
тани), —  Благовѣщенье, Поклоненіе волхвовъ и Бичеваніе Спасителя, — - 
даже и въ это позднее уже время (около 4500 г . )  хранятъ съ своеобразною 
граціей раннеготическій еще типъ.— Немаловажна также лицевая часть, ра
боты А н т о н а  А в е р н ь б ,  на клиросныхъ сидѣньяхъ ам і э н с к а г о  собора 
( 4 5 0 8 — 4524 г г . ) ,  отличающихся чрезвычайно великолѣпною декораціей; 
нѣсколько позже дѣланы ( 4 5 35  г . )  сидѣнья въ церкви св. Бертрана въ 
К о м м е и ж ѣ  (C o m m in g es), равномѣрно полные фантастическаго великолѣ
пія. Въ в е р с а л ь с к о м ъ  музеѣ есть нѣсколько надгробныхъ памятниковъ 
того времени, по большой части грубовато-индивидуальнаго характера. Изъ 
числа такихъ памятниковъ, уцѣлѣвшихъ донынѣ въ церквахъ, особенно важны 
слѣдующіе: въ р у а н с к о м ъ  соборѣ (съ 4543 г . ) — -монументъ обоихъ 
кардиналовъ д’Амбуазъ, которые представлены стоящими одинъ за другимъ

1 Многочисленные снимкп въ увязанномъ трудѣ 3 . аус'м-Верта. —  3 Рисунки въ Mitthei- 
lungcn (1er C e n tra l— Commission и въ Oesterr eichisohen Denkm älern у Гей дера. —  4 Du 
S o m m e ra rd , Les arts au moyen-âge, и ( J a i l l i a b a u d ,  томъ IV . Denkmäler der Kunst, 
puc. 86.



иа колѣнахъ, работа Р у л л а п а  де - Р у  и разныхъ его помощниковъ, отли
чающаяся свойственною тотдаишему французскому искусству мягкою фор
маціей и окруженная великолѣпнѣйвіею обрамовкой (изъ мрамора, алебастра, 
позолоты и росписи), готическою по смыслу, но ио деталямъ совершенно въ 
стилѣ Возрожденія; — далѣе, въ церкви города Б р у ,  монументы основа
тельницы, Маргариты Австрійской, супруга ея, Филиберта Савойскаго, и ея 
свекрови, Маргариты Бурбоиской, столько же удивительные но достойному 
спокойствію замысла, сколько по чрезвычайной роскоши и нѣжности испол
ненья (дѣланы около 1500-тыхъ годовъ разными неизвѣстными впрочемъ 
итальянскими, французскими и швейцарскими мастерами; послѣдніе завѣдомо 
были К о н р а д ъ  и Т о м а с ъ  Ме йръ ) ;  наконецъ —  могильный памятникъ 
Лудовика ХИ-го въ С е н ’ Д е н и ,  котораго старѣйшія, лучшія и реалистиче
скія части (портретныя статуи) сработаны вѣроятно около 1517-го года 
Ж а н о м ъ  Ж ю с т о м ъ ;  его ate руки надгробные монументы двухъ королев
скихъ дѣтей въ т у р с к о м ъ  соборѣ. —  Во дворѣ отеля де-Буртерульдъ въ 
Р у а н ѣ  есть пущенное въ видѣ фриза, наивное и хорошо-сдѣлаішое изобра
женіе съѣзда Генриха У Ш -го  съ Францискомъ І-мъ. —  Въ церкви св. 
Іакова въ Б р ю г г е ,  въ преждебывшемъ боковомъ придѣлѣ, находится вели
колѣпный надгробный памятникъ одного рыцаря Ойегхема, 1544  г . ,  срабо
танный изъ бѣлаго мрамора; на верху лежатъ отецъ и мать, внизу изобра
жена прелестная маленькая дочка; все вмѣстѣ полно благородства, просто
сердечія и тонкаго чутья природы.

Равномѣрно и въ и с п а н с к о й  скульптурѣ 1 разные, хотя правда чисто- 
внѣшніе, признаки, какъ наприм. въ костюмѣ, указываютъ уже явно на ни
дерландское вліяніе. Поводомъ къ могучему развитію пластики послужили 
и здѣсь надгробные монументы (но большей части саркофаги богатѣйшей 
формаціи), въ особенности же гигантскіе иногда напрестолышки, представ
ляющіе во множествѣ отдѣловъ —  середнемъ полѣ, окруженномъ бездною 
боковыхъ впадинъ и полей —  облыя фигуры среди росписиой рѣзьбы но де
реву, рельефныя или живописныя изображенія подъ сѣнью богатѣйшихъ бал
дахиновъ. —  Трудились здѣсь отчасти иноземные художники; многія поз
днѣйшія работы выписаны изъ Италіи готовыми, или же дѣланы испанскими 
мастерами итальянской школы. Декорація принадлежитъ гдѣ готикѣ, гдѣ 
Возрожденію.

Вотъ важнѣйшіе ваятели и скульптурныя произведенія, начиная съ конца
15-го вѣка: I I у ф р о  С а н ч е с ъ ,  чьи работы находятся въ клиросѣ с е в и л ь 
с к а г о  собора. —  Г и л ь  д е - Сил о э  сработалъ между 1486 и 1493-мъ го
дами великолѣпнѣйшіе и тончайше обдѣланные надгробные памятники Гуана 
ІІ-го съ супругою и инфанта Дои’ Алонсо въ м и р а ф л о р е с с к о й  чертозѣ, 
неподалеку отъ Бургоса; (опъ участвовалъ также и въ трудахъ надъ тамош
нимъ главнымъ престоломъ). —  Па в л о  (но другимъ В л а с ъ )  О р т и с ъ  со-

'  См. Espana artistic« у monumental, Вильа-Ампля п Эскозуры. —  L a b o r d е, Voyage 
en Espagne. — W a r in g , A rch itectura l etc. Studies in Burgos and its  neighbourhood, 
London 1852. — Du S o m m e ra rd , Les arts au moyen âge. — C a v e d  a, Geschichte der 
Baukunst in Spanien. —  Denkm äler der Kunst, pnc. 86 .



орудилъ, начиная съ 1489-го г . ,  въ т о л е д с к о м ъ  соборѣ гробницы Альваро 
де-Луиы и его супруги, съ превосходными по реалистичности портретными ста
туями и боковыми скульптурами.— Въ церкви Can’ Сальвадоръ (св . Спаса) въ 
О п ѣ  на Эбро есть четыре царственныхъ саркофага того же времени, которые 
стоятъ попарно подъ двумя высокими и нарядными готическими сѣнями. —  
Главный престолъ с е в и л ь с к а г о  собора сработанъ въ 1 4 8 9 — 1497 гг . 
Д анч ар то мъ и Б е р н а р д о м ъ  О р т е г о ю ;  около 1500-тыхъ годовъ П е т и  
Г у а и ъ  и М а э с т р о  К о п ё н ъ  сдѣлали лицевую часть главнаго престола въ 
т о л е д с к о м ъ  соборѣ, громадной вещи изъ расписного и раззолоченнаго де
рева.—  Рѣзцу Г у а н а  д е - О л а т ц а г и  принадлежатъ четырнадцатъ колосалъ- 
иыхъ статуи по фасаду собора въ Г у  з е к ѣ .  — Д о м е н и к о  А л е х а н д р о  
Ф л о р е н т и н ъ  трудился надъ великолѣпною гробницей инфанта Дои’ Гуана 
въ церкви св. Ѳомы въ А в и л ѣ ;  по его же рисункамъ выполнена въ Италіи 
гробница кардинала Хименеса въ церкви Сант’ Ильдефонсо въ А л к а л ѣ  де- 
Г е н а р е с ъ .  — А л ь в а р о  М о н е г р о ,  подъ руководствомъ А л о н с о  де- 
К о  в а р р у б і а с ъ  (ученика Энрике де-Эгасъ, см. I I ,  2 89 ) ,  сработалъ въ 
1531— 1533 г г . гробницу короля Энрике I I  го (умершаго въ 1379-мъ) въ 
т о л е д с к о м ъ  соборѣ, — исполненное вкуса произведеніе. Гробница гер
цога де-Кардоны (умерш. въ 1532 г . )  во францисканской церкви въ В е л ъ -  
г і учѣ ,  въ Аррагопіи, изваяна рѣзцомъ Д ж о в а н н и  д а І І о л а  ( I I ,  3G2 
и сл). —  За главнымъ престоломъ б у р г о с с к а г о  собора богато изваянныя 
ниши, представляющія исторію Страстей въ сильно-реалистическомъ стилѣ, 
дѣланы,говорятъ,около 1540-го года ваятелемъ Ф е л и п е  д е - Б о р г о н ь я . —  
О дальнѣйшемъ ходѣ этого великолѣпнаго стиля скажемъ мы далѣе, въ пе
ріодъ съ 1550-го но 1600-й годъ.



ГЛАВА П ЯТАЯ .

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНѢ ШЕСТНАДЦАТАГО СТОЛѢТІЯ.

То высокое развитіе художественнаго стиля и художественной изобра
зительности вообще, какое досталось въ удѣлъ великимъ итальян
скимъ мастерамъ начала IG -го вѣка, широко распространилось во 

второй половинѣ этого столѣтія , сообщаясь различнымъ народностямъ, 
склоннымъ къ художественному образованью, и прилагая«, къ многоразлич
нѣйшимъ предметамъ, способнымъ воспринять художественный складъ. Это 
равномѣрное распространеніе высоко развитаго вкуса составляетъ характеръ 
названнаго сейчасъ періода (котораго начало и конецъ не лцзя однакожь 
обозначить опредѣленными годами, какъ впрочемъ и ни въ какомъ другомъ 
случаѣ, гдѣ рѣчь идетъ о моментахъ историческаго развитія). Но при этомъ 
надобно сказать, что преемникамъ тѣхъ великихъ мастеровъ въ сущности 
удалось схватить одни только вершки того, что было заложено предше
ственниками, что подражая послѣднимъ они преимущественно имѣли въ 
виду одинъ лишь внѣшній эффектъ, что изображенія, при самомъ уже ихъ 
замыслѣ, болѣе или менѣе разсчитывались на казистость, и что вслѣдствіе 
такого умонастроенія тотъ самый стиль, который былъ порожденъ выспрен
нимъ полетомъ генія, долженъ былъ сплошь превращаться въ чистую ре- 
месленность.

Какъ распространеніе высокаго стиля, такъ и низведеніе его на степень 
чисто внѣшней манеры или умѣлости, зависѣли отъ общихъ культурно исто
рическихъ условій. Разладъ между старымъ и новымъ направленіемъ явно 
обнаружился теперь въ самой жизни; католичество и протестантизмъ проти
востояли другъ-другу, какъ двѣ враждебныя силы. Первое, насилуя само себя, 
смѣло шагнуло въ такую область, гдѣ, правда, надлежало развернуться пе
редъ нимъ лучшему цвѣту жизни; но вмѣстѣ съ этимъ утратило настоя
щую, прочную основу своего существованія, и вскорѣ должно было ощутить 
подъ собой внутреннюю пустоту, —  что и было первоначальнымъ источни
комъ выказныхъ, манерныхъ явленій въ исторіи итальянскаго искусства.

§ 1. Общія замѣчанія .



Протестантизмъ же, говоря вообще, развился еще только во внѣшней своей 
формѣ, не проникнулъ еще въ жизнь образовательною силою; а вслѣдствіе 
того, и но отношенію къ художественнымъ интересамъ, онъ былъ способенъ 
первоначально усвоить себѣ развѣ одну внѣшнюю эту форму, и усвоить при
томъ такъ, какъ она ему въ ту  пору далась. Время, о которомъ мы говоримъ, 
составляетъ для художесгвенноисторическаго развитія только промежуточ
ный періодъ, интересный нс столько самъ по себѣ, сколько въ качествѣ 
связующаго звена между прошлымъ и грядущимъ.

Ио всѣмъ этимъ причинамъ большинство художественныхъ работъ теку
щей эпохи мало представляетъ отраднаго, особенно если говорить о произ
веденіяхъ, имѣющихъ высшее духовное значенье; противорѣчіе между пусто
тою содержанія и заносчивой внѣшней изобразительностью пробуждаетъ 
здѣсь обыкновенно очень непріятное чувство (разочарованія). Вотъ почему 
намъ можно будетъ ограничиться вообще только краткими указаніями за весь 
этотъ періодъ. Надо однако же оговорить, что въ тѣхъ его произведеніяхъ, 
гдѣ художественная дѣятельность прямо бьетъ больше на одну только деко
рацію, тамъ исчезаетъ и вышеупомянутое противорѣчіе; а потому работы 
эти, не смотря на второстепенное свое значенье, дѣйствуютъ гораздо отрад
нѣе нежели бблыная часть работъ высшаго разряда. Далѣе слѣдуетъ еще 
замѣтить, что въ счастливыхъ одиночныхъ случаяхъ и объ эту пору вы сту
паютъ такія.художественныя силы, которыя, мало увлекаясь всеобщимъ ма
нернымъ стремленіемъ и опираясь на богатыя средства, унаслѣдованныя отъ 
ближайшаго прошлаго, безоглядно держатся однихъ только чистыхъ образ
цовъ природы. Созданія ихъ являются свѣтлыми звѣздами въ этотъ періодъ 
общаго опошленія, и составляютъ правда не такъ длинный, но тѣмъ болѣе 
знаменательный переходъ къ стремленіямъ 17-го вѣка.

§ 2 . Италія.

Ііъ  итальянскомъ изобразительномъ искусствѣ первенствующимъ влія
ніемъ пользуется стиль Микельанджело, при чемъ иные старались вполнѣ 
слѣдовать установившимся пріемамъ этого мастера, а иные видоизмѣняли 
своеобразностями его стиля направленія разныхъ другихъ школъ. Долголѣт
няя жизнь великаго художника, значительно захватившая и это время, а 
также могучая его личность, много помогли упрочить за нимъ подобное влія
ніе; но еще болѣе содѣйствовало этому конечно то обстоятельство, что въ 
независимой манерѣ его формаціи, хотѣвшей имѣть значеніе только по самой 
себѣ (помимо всѣхъ другихъ соображеній), заключается нѣчто такое, что, 
при одностороннемъ усвоеніи ея всякимъ другимъ, должно было прямо под
ходить къ стремленію, гнавшемуся за выказнымъ наружнымъ блескомъ. Н ѣ
что подобное замѣтно уже и во многихъ изъ его собственныхъ позднѣйшихъ 
произведеній, но еще болѣе у его послѣдователей, о которыхъ отчасти гово- 
рено было выше, какъ о ближайшихъ его подражателяхъ или ученикахъ.



Особенно явно отношеніе этб выступаетъ вопервыхъ въ с к у л ь п т у р ѣ .  1 
Однимъ изъ значительнѣйшихъ ваятелей, примкнувшихъ къ Микельанджело 
въ этотъ періодъ гоньбы за манерностью, впереди всѣхъ должно поставить 
одареннаго немалымъ чувствомъ изящества Г у л ь с л ь м о  д е л л а - П о р т у  
(но 4577 г . ) ;  главная работа его, надгробный монументъ папы Павла ІІІ-го  въ 
Петровской церкви въ Р и м ѣ ,  хотя и не свободный отъ разныхъ изысканіяхъ 
и перехитренныхъ подробностей, все же представляетъ еще много грандіоз
наго. —  Потомъ можно назвать здѣсь Б и ч е й ц і о  Д а н т и  (1 5 3 0  — 1 56 7 ) ;  
важнѣйшее произведеніе этого мастера —  группа Усѣкновенія главы Іоанна 
Предтечи надъ южными дверями ф л о р е н т и н с к а г о  баптистерія. — . Б а р 
т о л о м м е о  А м м а н а  гн (1 5 1 1 — 1 5 9 2 ), въ ваяніи ученикъ Б . Бандинелли 
и Да; а ко п о Сансовино, произвелъ не мало работъ, которыя, по крайней мѣрѣ 
отчасти, напоминаютъ еще самую пріятную манеру сейчасъ названныхъ ху
дожниковъ (таковы именно статуи Вѣры и Правосудія въ Саи’ Піэтро ин’ Мои- 
торіо въ Римѣ); одно изъ главныхъ его произведеній большой, богато изукра
шенный фонтанъ на Пьяцца дель-Грандука во Ф л о р е н ц і и .  — Д ж о в а н н и  
Б а н д и  пи,  прозванный Д ж о н а  пни да л ль ’ О п е р а  (статуя Архитектуры 
у гробницы Микельанджело въ Санта Кроче во Ф л о р е н ц і и ,  и мн. др. ) ,  и 
Л е о н е  Л е о н и  (гробница Джакомо де’ Медичи въ м и л а н с к о м ъ  соборѣ) 
гонятся болѣе за приглядностыо, которая особенно у послѣдняго доходитъ 
до чрезвычайно тонкой граціи, хотя также обусловленной общинъ современ
нымъ вкусомъ. Другія работы Леони преимущественно по фасаду церкви 
Санта Марія нрессо-Сап’ Чельсо въ М и л а н ѣ ;  есть сверхъ того значитель
ныя его вещи въ Испаніи. —  Д ж о в а н н и  да Б о л о н ь я  (1 5 2 4 — 1 6 0 8 ), 
Нидерландецъ изъ Дуэ,  во Фландріи, является даровитымъ и многодѣятель
нымъ, но ие особенно геніальнымъ послѣдователемъ Микельанджело. Изъ 
многочисленныхъ его произведеній укажемъ здѣсь нѣкоторыя, находящіяся въ 
Ф л о р е н ц і и :  конную статую Козмы І-го па Пьяцца дель-Грандука, Похи
щеніе Сабинянокъ въ Лоджѣ де’ Ланци и знаменитаго, летящаго но вѣтру 
Меркурія въ Уффиціяхъ.

По части м е д а л ь е р н а г о  и с к у с с т в а  и р ѣ з ь б ы  на к а м н ѣ  встрѣ
чаемъ мы опять не мало работъ, которыя и въ это еще время отличаются 
значительнымъ художественнымъ достоинствомъ. Особенно извѣстными ма
стерами по обѣимъ отраслямъ искусства были: вышеупомянутый Л е о и е  
Л е о н и ,  по слѣдамъ котораго шелъ сынъ его, П о м п е о ;  Д ж а к о п о  да- 
Т р е ц ц о  и Д ж о в а н н и  А н т о н і о  де ’ Р о с с и .  Потомъ братья Д ж о в а н н и  
П а о л о  и Д о м е н и к о  П о д ж и и и ,  оба собственно золотыхъ-дѣлъ-мастера; 
Ф р е д е р и к о  Б о н ц а н ь я ,  отличавшійся медалями необыкновенно чистаго 
стиля; П а о л о  С е л ь в а т и к о ,  и мн. др.

1 Denkm äler dor Kunst, рпс. 90.



Въ большинствѣ произведеній итальянской ж и в о п и с и  1 находимъ столь 
же сознательное усвоеніе микель.'нджеловскаго иаиравлеиья. ІІо въ этой 
области искусства выходитъ оно енде гораздо менѣе удачнымъ нежели въ 
в.-яніи, по той, кажется, простоя причинѣ, что легчайшая сравнительно 
практика должна была открыть здѣсь несравненно болѣе удобное поле для 
манерной утрировки. Въ позднѣйшую нору 16 го столѣтія въ Италіи произ
ведено было множество обширныхъ стѣнописныхъ работъ; но исторія искус
ства въ полномъ нравѣ ограничиться только самымъ быстрымъ обзоромъ 
этихъ произведеній, хвастающихъ бѣглой ремесленностыо, величавыхъ лишь 
навилъ, а въ сущности натянутыхъ и внутренно-черствыхъ и бездушныхъ. 
Станковыя картины выполнены иногда тщательнѣй; однако и здѣсь внѣш
няя щеголеватость только еще больше раскрываетъ всю внутреннюю пу
сто ту . Привлекательнѣйшія вещи возникаютъ по большой части въ тѣхъ 
только случаяхъ, когда художникъ пишетъ просто съ натуры (сгало-быть 
преимущественно въ портретной живописи).

Довольно вкратцѣ привести здѣсь имена важнѣйшихъ живописцевъ этого 
направленія. Во Ф л о р е н ц і и  трудились: Д ж о р д ж і о  В а з а р и  (1 5 1 2 —  
1 5 7 4 , очеиь м и л ы й  раеказсчикъ въ своемъ обширномъ литературномъ трудѣ 
по біографіи художниковъ, но, какъ художиикъ самъ, —  одинъ изъ лсгкомы- 
сленнѣйшихъ въ большей части своихъ произведеній); Ф р а н ч е с к о  де’ 
Р о с с и ,  прозванный Ф р а н ч е с к о  де ’ С а л ь в і а т и ;  А н д ж е л о  Б р о н 
зино и племянникъ его, А л е с с а н д р о  А л л о р и ,  первый особенно хорошъ, 
какъ портретистъ; С а н т и  Т и т и ,  Б а т т и с т а  И а л ь д и н и ,  Б е р н а р д и н о  
П о ч ч е т т и  и мн. др. —  Въ Сіэиѣ: А р к а н д ж е л о  С а л и м б е н и ,  Ф р а ц -  
ч е с к о  В а н и и ,  Р у т и л і о  М а н е т т и ,  и М а р к о  д и -П и п а , прозванный 
Ма рк о  да-С і эна  (работавшій большею частью въ Неаполѣ). —  Въ Римѣ: 
Д ж и р о л а м о  С и ч о л а н т е  д а - С е р м о н е т а ;  братья Т а д д е о  и Ф е д е -  
риг о  Ц у к к а р о  (довольно значительны въ своихъ историческихъ картинахъ 
въ замкѣ К а п р а р о л а ,  имѣющихъ болѣе портретный характеръ); Д ж у 
з е п п е  Ч е з а р и ,  прозванный и л ь ’ К а в а л ь е р ъ  д’ А р п и н о  (отличался свѣ
жимъ и цвѣтистымъ колоритомъ). — Въ Болоньи: П р б с п е р о  Ф о н т а н а ,  
Л о р е н ц о  С а б б а т и н и ,  О р а ц і о  С а м м а к и н и ,  Б а р т о  л.  П а с с е р о т т и ,  
Л а в и н і я  Ф о н т а н а  (дочь Просперо, превосходная въ небольшихъ портре
тахъ ), Д о м е н и к о  Ч е з и  и Нидерландецъ Д і о и и з і о  К а л ь в а р т ъ ,  про
званный Д о м е н и к о  Ф ь я м м и и г о  (замѣчательный теплымъ блескомъ ко
лорита). —  Въ Генуѣ : А н д р е а  и О т т а в і о  С е м и п и ,  и Л у ш а  К а м б і а з о  
(сильный талантъ, надѣленный большими живописными достоинствами, у ко
тораго вездѣ пробивается чутье чистой естественной правды). —  Наконецъ, 
въ Неаполѣ слѣдуетъ назвать С и м о н е  П a n y ,  и л ь ’ д ж о в а н е ,  отличавша
гося отъ большей части вышеприведенныхъ худояшиковъ своей благороднѣй
шею простотой.

Мы сейчасъ только указали на тѣхъ одиночныхъ художниковъ, которые 
ближайшимъ подходомъ къ природѣ и чистѣйшимъ сравнительно чутьемъ ста*

1  D e n k m ä le r  d e r  K u n s t ,  р и с . 8 8 .



рались удержаться надъ уровнемъ общаго опошленія; а теперь должны еще 
привести и цѣлую школу, которая, идя подобнымъ же путемъ, и притомъ съ 
несравненно большимъ успѣхомъ, составляетъ въ высшей степени отрад
ное изъятіе среди современнаго ей направленья. Это именно школа в е н е 
ц і а н с к а я ,  гдѣ почти не замѣтно и слѣдовъ господствовавшаго тогда раз
лада. Здѣсь и теперь еще держалось то здоровое, основанное на вдохновен
номъ созерцаніи природы, начало, и та высокоразвитая техника, которыя 
обезпечили этой школѣ столь блестящіе успѣхи въ первой половинѣ столѣ
т ія , и заявляли себя не однимъ только повтореніемъ того, что было создано 
прежними мастерами, но также и въ новыхъ, самостоятельныхъ произведе
ніяхъ. Здѣсь вопервыхъ предстаетъ намъ Д ж а к о п о  Р о б у с т и ,  прозванный 
и л ь ’ Т и н т о р е т т о  (4 5 1 2 — 4 5 9 4 ), художникъ, чьи изображенія оживлены 
могучимъ, страстно-подвижнымъ духомъ. Его нс удовлетворяла ясная, спо
койно самодовольная манера его предшественниковъ, и въ собевпости Т и 
ціанова; его влекло къ болѣе энергической обдѣлкѣ формы (въ смыслѣ Фло
рентинцевъ) и, сообразно съ этимъ, къ сильному, многоэффектному нало
женію тѣней. Въ нѣкоторомъ смыслѣ можно сказать, что какъ у Тиціана 
венеціанскій колоритъ выработался въ свѣтлую сторону, такъ у Тинторетто 
пошелъ онъ въ темную. При всѣхъ важныхъ заслугахъ своихъ, Тинторетто 
правда не свободенъ и отъ значительныхъ недостатковъ; въ крупныхъ его 
композиціяхъ (между которыми его живописныя работы въ школѣ св. Роха, 
Чудеса св. Марка въ академіи и Бракъ въ Канѣ галилейской, въ ризницѣ 
храма делла-Салуте въ В е н е ц і и ,  принадлежатъ къ отличнѣйшимъ) просту
паетъ даже болѣе или менѣе явно манерное направленіе того времени, 
именно преднамѣренное стремленіе къ выказному, броскому. Однако во мно
гихъ подробностяхъ и подобныхъ даже картинъ онъ всегда остается въ выс
шей степени цѣннымъ и замѣчательнымъ; особенно портреты его рукй, 
встрѣчающіеся въ разныхъ собраніяхъ, принадлежатъ къ числу величайшихъ 
въ этомъ родѣ произведеній. Изъ послѣдователей его направленія необходимо 
выставить сына его, Д о м е н и к о  Т и н т о р е т т о .  — Еще выше стоитъ 
П а о л о  К а л і а р и ,  прозванный В е р о н е з е  ( 1 5 2 8 — 4588) .  Эготъ ма
стеръ схватываетъ природу съ полной и свободной непосредственностью, но 
всегда поднимаемый и несомый тѣмъ классическимъ величіемъ смысла, ка
кой установился прежними мастерами школы. Картины его представляютъ 
жизнь въ роскошно-блестящемъ, праздничномъ упоеніи, какою является она 
но случаю самыхъ радостныхъ событій, и въ томъ лучезарномъ свѣтѣ, ка
кой придавало ей тогдашнее цвѣтущее время венеціанской республики; въ 
нихъ высказывается полное довольство бытіемъ, такое настроеніе чувства, 
которое какъ будто спокойно и безопасно плыветъ но свѣтло-игривой вод
ной зыби. Въ картинахъ этихъ высятся передъ нами великолѣпные чертоги, 
оживленные праздничными сходками вокругъ; сверкающая утварь и метал
лическіе уборы, яркія, блестящія одежды, все пестрое богатство красокъ 
развернуто здѣсь передъ нашимъ зрѣніемъ, но все это объято яснымъ сол
нечнымъ днемъ, и широкій потокъ свѣта сливаетъ всю разнообразную череду 
формъ и красокъ въ одну чистѣйшую гармонію. Но мастерству въ колоритѣ 
и по умѣнью владѣть кистью Паоло Веронезе достигъ недосягаемой высоты. 
Въ  соотвѣтствіе такому его направленью, важнѣйшія картины этого мастера



представляютъ обыкновенно праздничные пиры; къ числу ихъ принадлежатъ: 
большая картина брака въ Канѣ галилейской, находящаяся въ п а р и ж 
с к о м ъ  музеѣ; Христосъ за трапезой у Левія, въ в е н е ц і а н с к о й  академіи; 
еще одинъ бракъ въ Канѣ, въ д р е з д е н с к о й  галереѣ; Христосъ за трапе
зой у Симона, въ т у р и н с к о й  галереѣ, и ми. др. Да и въ другихъ случаяхъ 
предпочитаетъ онъ сюжеты, подающіе поводъ къ развитію праздничнаго ве
ликолѣпія, каковы наприм. Поклоненіе волхвовъ и иные къ этомъ родѣ. 
Опъ не выходитъ изъ этого настроенія даже и тамъ, гдѣ оно далеко не такъ 
умѣстно, наприм. въ простыхъ престольныхъ образахъ; во многихъ изъ 
подобныхъ работъ онъ естественно встрѣчаетъ помѣху вольному разгулу 
своего чувства и разумѣется нс достигаетъ такой отрадной эффектности. 
(Е сть  цѣлый рядъ картинъ, по большей части ранней его норы, въ церкви св. 
Севастьяна въ В е н е ц і и ,  большія престольныя иконы въ церкви св. Іустины 
въ П а д у ѣ ,  св. Георгія въ В е р о н ѣ ,  и т .  д. ) .  Ученики его, изъ которыхъ 
особенно должно указать на К а р л о  К а м а р и  (его сына) и на Б а т и с т у  
Д з е л о т т и ,  подражаютъ скорѣе только наружно благородной его своеобраз
ности. —  Иначе отличились художники семьи д а - П о и т е ,  обыкновенно име
нуемой Б а с с а н о ,  въ особенности отецъ Д ж а к о п о  ( 1510  — 1592 ) и на 
ряду съ нимъ четверо сыновей, изъ которыхъ значительнѣйшими были 
Ф р а н ч е с к о  и Л е а н д р о .  Джакопо Бассано былъ сынъ старшаго Ф р а н 
ч е с к о  Б а с с а н о ,  изъ Виченцы, который первыя художественныя внушенія 
принялъ въ родномъ своемъ городѣ отъ Бартоломмео Монтаньи, какъ видно 
но престольному его образу, 1509  го года, въ б а с с а н с к о м ъ  музеѣ. Джа
копо отправился въ Венецію и примкнулъ тамъ къ школѣ Тиціана. Однако 
вскорѣ перешелъ къ рѣшительно натуралистическому направленію, какъ бы 
уподобляясь этимъ •отчасти Павлу Веронезу, только безъ его величія и при
томъ съ болѣе непосредственной наивностью. Въ этомъ именно родѣ напи
саны имъ разныя священныя и миоическія изображенія, которыя привлека
тельны своимъ здоровымъ смысломъ и простою искренностью обдѣлки. Ио 
нерѣдко настоящій сюжетъ картины отодвигается у него па второй планъ, а 
первое мѣсто занимаетъ напротивъ внѣшняя обстановка, дѣятельность сель
скаго или городского быта, домашняя утварь или окрестный пейзажъ; иногда 
послѣднія избираетъ онъ и прямо главнымъ предметомъ, безъ всякаго уже за 
тѣмъ намека на какую бы то ни было высшую жизнь. Картины эти выходятъ 
такимъ образомъ первыми сознательно проведенными созданіями такъ-назы- 
ваемаго жанра; не имѣя, правда,'въ виду ни какого трогательнаго или юмо
ристическаго дѣйствія, онѣ отличаются простою вѣрностью природѣ и свѣт
лымъ блескомъ колорита, свойственнымъ венеціанской живописи. Ихъ очень 
много и въ итальянскихъ, и въ иноземныхъ собраніяхъ. —  Обокъ съ выше
означенными явленіями къ концу 16-го вѣка выступили въ венеціанской 
школѣ и другія, по оии скорѣе представляютъ только ремесленническое по
втореніе того, что было создано прежними мастерами. Представителемъ 
этого, и здѣсь также наступившаго, опошленія искусства былъ Д ж а к о п о  
П а л ь м а ,  и л ь - д ж о в а н е  (съ 1544-го года приблизительно по 1628-й).



За тѣмъ слѣдуетъ упомянуть еще объ одномъ художественномъ произ
водствѣ особаго рода, котораго лучшая пора приходится въ этотъ преимуще
ственно періодъ. Мы говоримъ объ изготовленіи такъ называемыхъ м айо- 
л и к ъ ,  разной посуды и тавлей изъ жженой глины, съ вплавноп живописью 
и поливой или глазурью. * На сколько эта техника имѣла художественнаго 
значенія, производство ея ограничивалось почти исключительно предѣлами 
герцогства Урбино. Начало такого рода работъ относится, правда, къ болѣе 
раннему времени, и стоитъ, повидимому, въ близкой связи съ употреблені
емъ поливныхъ и отчасти также расиисиыхъ терракоттъ Л уки  делла-Роббіа. 
Есть  разныя майолики, идущія отъ конца 15-го и начала 10-го вѣка, и кото
рыхъ изображенія отвѣчаютъ нбшибу умбрійской школы, что объясняется 
высшимъ художественнымъ направленіемъ живописи въ Урбино. Именитымъ 
мастеромъ этого времени должно назвать того самаго Д ж о р д ж і о  А н д р е -  
о ли,  о которомъ мы прежде упоминали ( I I ,  3 0 0 ), какъ о послѣдователѣ делла- 
Робіи, и который, вмѣстѣ съ другими членами своей семьи, занимался рос
писью маноликъ съ конца 15-го столѣтія до половины 16-го. Но лучшая пора 
майоликовыхъ работъ совпадаетъ съ правленіемъ герцога урбинскаго Гвидо- 
бальдо П-го (1 5 3 8 — 1 5 7 4 ), который особенно старался поднять эту отрасль 
искусства. Предметомъ живописныхъ изображеній стали теперь предпочти
тельно выбирать рисунки Рафаэля и его послѣдователей, въ томъ видѣ, въ ка
комъ представляли ихъ многочисленныя гравюры рафаэлевской школы; иногда 
необходимые для росписи майоликъ образцы и нарочно изготовлялись такими 
извѣстными художниками, какъ Р а ф а э л ь  д а л ь - К о л л е  (ученикъ Джуліо 
Романо), Б а т и с т а  Ф р а н к о  и другіе. Отличными расписчиками майоликъ 
этого времени называютъ: и л ь - Р о в и г о ,  О р а ц і о  Ф о н т а н у ,  Джиро-  
л а мо  Л а н ф р а н к о ,  Ч и н р і а ц о  Н и к к о л ь н а с с о ,  T e ренцо ди М а э с т р о  
М а т т е о .  Работы ихъ носятъ впрочемъ но большой части только ремесленни
ческій характеръ. По смерти Гвидобальдо I l -го эта вѣтвь промышленности 
уже не находила себѣ такой сильной поддержки, и хотя издѣлія ея встрѣ
чаются еще ивъ 18-мъ столѣтіи, однакоже стоятъ обыкновенно невпримѣръ 
ниже того, что работалось въ вышеуказанное время. Собранія майоликъ не 
рѣдки; довольно значительною ихъ коллекціей обладаетъ б е р л и н с к і й  му
зеѣ, еще богатѣйшею —  б р а у н ш в е й г с к і й .  Самымъ знаменитымъ было 
собраніе герцоговъ Урбанскихъ, которое перешло по ихъ завѣщанію въ домъ 
л о р е т с к о й  Божіей Матери.

§ 3 . Франція.

Ио Франціи уже и подкоиецъ 15-го вѣка обнаруживалась наклонность къ 
усвоенію итальянскихъ художественныхъ формъ, какъ въ особенности оче
видно изъ тогдашней миніатюрной живописи Французовъ. Вначалѣ 16-го 
столѣтія эта живопись (преимущественно работы извѣстнаго Годефруй, И,

*  Производство это стало потовъ извѣстно подъ именемъ «цениннаго дѣла> и иа Руси .



4 1 9 ) представляетъ направленіе, близкое къ вполнѣ сложившемуся итальян
скому, и мало этого —  даже стремленіе къ особенной щеголеватости и ка 
кой-то можно-сказать изысканной граціи. Стремленіе это остается потомъ 
основною характерной чертой во всемъ дальнѣйшемъ развитіи французскаго 
искусства. Существенно споспѣшествовали ему великія художественныя 
предпріятія, затѣянныя королемъ Францискомъ І-мъ (въ первой половинѣ
16-го вѣка) и его преемникомъ Генрихомъ I l -мъ, а также и цѣлый рой 
итальянскихъ мастеровъ, вызванныхъ этими государями во Францію; изъ 
послѣднихъ особенно вліятельными можно, кажется, назвать живописцевъ 
Г  о с с о де ’ Р о с с и ,  П р и м а т и ч ч і о и Н и к к о л о  д е л л ь ’ А б б а т е,  а равно 
и ваятеля Б е н в е н у т о  Ч е л л и н и .  Умонастроеніе этихъ художниковъ очень 
подходило къ вышесказанному направленію французскаго вкуса, такъ что съ 
этого времени послѣднее должно было развернуться въ полной силѣ, хотя, 
правда, по большой части съ довольно явной манерностью. Многіе француз
скіе художники примкнули о ту  нору къ итальянскимъ. Такъ какъ изукра- 
шеніе замка Ф о н т е н е б л о  было главнымъ средоточіемъ художественныхъ 
стремленій той эпохи, то и весь совокупный кругъ художниковъ, трудив
шихся тогда во Франціи, обыкновенно разумѣютъ подъ общимъ названіемъ 
ф о н т е и е б л о с к о й  ш к о л ы .  Лучшая пора ея принадлежитъ серединѣ и вто
рой половинѣ 16-го столѣтія.

Въ качествѣ особенно значительныхъ художниковъ этой школы слѣдуетъ 
вопервыхъ назвать нѣсколькихъ в а я т е л е й ,  1 которыхъ работы, при сей
часъ указанныхъ нами своеобразностяхъ, отличаются по большей части бла
городствомъ расположенія, тонкимъ художественнымъ смысломъ и нѣжнымъ, 
обдуманнымъ выполненіемъ; таковы были: Ж а н ъ  Г  у ж о и ъ (умершій въ 
1572 г . ) ,  значительнѣйшій мастеръ этого времени; ему принадлежатъ между 
прочимъ граціозные барельефы на фонтанѣ des innocens въ П а р и ж ѣ  и по
добные же въ тамошнемъ музеѣ, гдѣ кромѣ того есть немного переутоненная 
Діана и прекрасно расположенный рельефъ отдыхающихъ вакханокъ его рукй, 
и проч. (Ем у же приписываютъ великолѣпный надгробный памятникъ въ р у 
а н с к о м ъ  соборѣ, который Діана де-Пуатье воздвигла своему суп р угу ).—  

Ж е р м е н ъ  П и л о н ъ  (ум.  въ 1 5 7 0 ); главное произведеніе его изящная, 
только переслащенная въ одеждахъ, группа трехъ грацій (по другимъ —  
трехъ божественныхъ добродѣтелей) въ п а р и ж с к о м ъ  музеѣ, съ надгроб
наго памятника Генриха П-го. — Ж а н ъ  К у з е н ъ  (ум.  въ 1 5 7 9 ); нѣсколько 
портретныхъ фигуръ въ п а р и ж с к о м ъ  музеѣ . — Б а р т е л е м й  П р і о р ъ ,  
П ь е р р ъ  Ф р а п ш с в и л л ь ,  По л ь  П о н с ъ  (родомъ Итальянецъ), и мн. др.

Въ ж и в о п и с и  мало встрѣчаемъ значительныхъ національныхъ талантовъ. 
По этой отрасли впереди всѣхъ слѣдуетъ назвать сейчасъ упомянутаго 
Ж а н а  К у з е н а ,  художника очень многосторонняго. Однако, Страшный Судъ 
его рукіі, въ п а р и ж с к о м ъ  музеѣ, при всей нѣжности обдѣлки, уже сильно 
отзывается манерностью. Ж анъ Кузенъ преимущественно извѣстенъ ж и во 
пи сы о но с т е к л у ;  изъ работъ его по этой части особенно хвалятъ вы-

1 Denkmäler der Kunst, рис. 90.



полненныя для собора въ С а н с ѣ  и для церкви Сен’ Жервё (св. Гервасія) 
въ П а р и ж ѣ .  Этотъ родъ искусства вообще пользовался въ настоящій пері
одъ очень сильнымъ еще сочувствіемъ во Франціи. Тѣмъ не менѣе ни стиль 
такихъ оконъ, пи соотвѣтствіе красокъ, ни техника, не представляютъ пи 
чего особенно изящнаго. Здѣсь, на ряду съ Кузеномъ, стоитъ нѣсколько 
другихъ значительныхъ художниковъ, каковы Р о б ё р ъ  П и н е г р ь ё ,  Б е р 
н а р ъ  д е - П а л и с с й ,  Л н р і э  К л о д ъ  и т .  д.

Въ связи съ живописью ио стеклу находится особое еще художественное 
производство, которое достигло тогда во Франціи блестящихъ успѣховъ; это 
именно э м а л е в а я  ж и в о п и с ь ,  какъ для украшенія разной мѣдной утвари 
и посуды, такъ и въ видѣ самостоятельныхъ тавлей. Главнымъ гнѣздомъ 
этого рода промышленности былъ Л и м о ж ъ ;  работы ея составляютъ какъ 
бы противень къ итальянскимъ майоликамъ и также восходятъ по началу къ 
болѣе ранней эпохѣ. Говорятъ, эмалевое (финифтяное) производство процвѣ
тало въ Лиможѣ еще въ 12-мъ столѣтіи. Много превосходныхъ и полныхъ 
вкуса вещей встрѣчается за тѣмъ вконцѣ 15-го и вначалѣ 16-го вѣка, одно
временно съ высокимъ развитіемъ-французской миніатюрной живописи и въ 
подобномъ же направленьи. Лучшая пора эмалевыхъ работъ совпадаетъ од
нако съ процвѣтаніемъ фонтенеблоской школы. Онѣ являются или въ видѣ 
расцвѣченныхъ очерковъ (контурныхъ рисунковъ), съ красками, просвѣчи
вающими какъ сквозь стекло, или (но впрочемъ лишь рѣдко) въ видѣ подра
жаній майоликамъ, или, наконецъ —  какъ въ огромномъ большинствѣ слу
чаевъ —  пишутся просто въ двѣ тѣни, причемъ одиакожь наготѣ дается 
иногда красноватый тонъ. За образецъ брали нерѣдко гравюры школы Ра
фаэля и передавали ихъ обыкновенно съ величайшей нѣжностью (лучше не
жели въ майоликахъ); очень часто такіе образцы доставлялись и художни
ками фонтенеблоской школы. Въ качествѣ именитыхъ тогда живописцевъ по 
эмали должно привести: Л е о н а р а  Л и м о з е н а  (извѣстнаго, но не настолько, 
еще и живописью но стеклу); Ж а н а  К у р а  (К ур те , а равно и другихъ чле
новъ этого семейства, П ь е р р а  и С ю з а н н у  К у р т ё ) ;  П ь е р р а  Р е к с -  
мо на  (изъ Нѣмцевъ, понастоящему Рексмана, но его называютъ и Р е й м б -  
н о м ъ ,  R a y m o n d ; работы его особенно многочисленны); Ж . По неё ,  от
личнѣйшаго художника; и наконецъ сравнительно младшихъ передъ всѣми, 
Ж о з е ф а  Л о д е н а  и Ж а н а  Б а т и с т а  Н у э л ь ё . —  Въ Германіи б е р л и н 
с к а я  кунсткамера обладаетъ драгоцѣннымъ собраніемъ такихъ эмалей; во 
Франціи богатѣйшая коллекція принадлежала г-ну Дидьб-Пёгй въ Л і о н ѣ ;  
много ихъ также въ Луврѣ и особенно въ Отель де-Клюнй въ П а р и ж ѣ .  1

1 Си. объ этой отрасли искусства K u g le r ’s Boschreibung der in der k iin ig l. Kun st
kammer zu B o rlin  vorhandenon Kunstsammlung, стр. 132 и сл. Приведенный нами имен
ной списокъ художниковъ составленъ по свѣдѣніямъ, которыя сообщилъ г. ДидьЬ-Пётй. — 
Многочисленные рисунки у Дю Соммерара. — Notice des émaux exposés dans les galeries 
du musée du Lo u vre , par M. de Laborde. P a ris  1853. (Новое пзд. 1857 г , ) .  — Извлече
нія отсюда у  Куглера въ K le ine Sch riften , I I ,  703 и сл. Также въ Kunstb latt 1853, К  
4 и сл.



§  4 .  Н и д е р л а н д ы  и  Г е р м а н і я .  1

Въ н и д е р л а н д с к о й  ж и в о п и с и  видѣли мы во второй четверти 16-го 
столѣтія цѣлый рядъ художниковъ, старавшихся облагородить туземное на
правленіе искусства изученіемъ тѣхъ именно итальянскихъ мастеровъ, у ко
торыхъ оии находили классически-выработанную форму. Иныя ихъ произведе
нія тогда уже носили рѣшительно итальянскій пошибъ. А  теперь, начиная по
чти съ половины 16-го вѣка, это стало у преемниковъ ихъ общимъ правиломъ. 
Т у тъ  является вопервыхъ Л а м б е р т ъ  С у  т е р м а л ъ ,  ііо прозванію Л а м 
б е р т ъ  Л о м б а р д ъ  (1 5 0 6  — 1 5 6 0 ), такой мастеръ, который передъ всѣми 
сверстниками по направленію отличается простотой и благородствомъ худо
жественнаго смысла. За нимъ слѣдуетъ Ф р а н ц ъ  д е - В р і й н д т ъ ,  прозван
ный Ф р а н ц о м ъ  Ф л о р и с о м ъ  (1 5 2 0 — 1 5 7 0 ), извѣстнѣйшій и вліятель
нѣйшій изъ нидерландскихъ живописцевъ того времени, выработавшійся до 
чрезвычайной щеголеватости, по при этомъ, подобно большей части совре
менныхъ ему Итальянцевъ столько же черствый чувствомъ, какъ и притя
зательный въ манерѣ изображенія (главныя работы въ а н т в е р п е н с к о м ъ  
музеѣ); въ портретахъ оиъ однако превосходенъ, какъ между прочимъ дока
зываютъ три портрета 1558 г . въ собраніяхъ в ѣ н с к о м ъ  и б р а у н ш в е й г 
с к о м ъ .  Вмѣстѣ съ нимъ образовался у Ламберта Ломбарда В и л ь г е л ь м ъ  
К е й ,  изъ Бреды, умѣющій переработывать итальянскія вліянія съ замѣча
тельно свѣжимъ чувствомъ. Лучшимъ его произведеніемъ 0 .  Мюидлеръ счи
таетъ образъ блаженнаго Іеронима въ м ю н х е н с к о й  Пинакотекѣ, о кото
ромъ такъ много было говорепо и который такъ часто приписывали то тому, 
то другому. (Его  Сусаипа въ купальнѣ — въ п о м м е р с ф е л ь д е н с к о й  га
лереѣ; превосходный портретъ въ в ѣ н с к о м ъ  Бельведерѣ). Племянникъ 
его, А д р і а  нъ Т о м а с ъ  К е й ,  особенно отличился въ портретной живописи 
( а н т в е р п е н с к а я  академія и б е р л и н с к і й  музей). К ъ  Францу Флорису 
примыкаютъ еще многіе другіе ученики: А н т о н ъ  Б л о к л а н д ъ ,  Л у к а  де- 
Г е з р е ,  М а р т и н ъ  де-Во с ъ ,  который отправился потомъ въ Венецію и ра
боталъ съ Тинторетто, разные художники изъ семьи Ф р а н к ъ  (писали обы
кновенно небольшія миоголичиыя картішы) и т . д. Но, надо сказать правду, 
всѣ оии то пусты и неправдивы, то жестки и мелочны. ІІевпримѣръ удов
летворительнѣй другой ученикъ Ф . Флориса, Ф р а н ц ъ  П а у р б у с ъ  стар
шій, и за нимъ сынъ его того же имени, по части портретной живописи, гдѣ 
они непосредственно держатся природы и удачио усвонваютъ себѣ стремле
нія прежнихъ нидерландскихъ портретистовъ. — Ие т р ъ  д е - В и т т е ,  про
званный К а н д и д о ,  трудившійся вконцѣ 10-го и вначалѣ слѣдующаго вѣка 
при курфиршескомъ дворѣ въ М ю н х е н ѣ ,  К а р л ъ  ван ’ М а н д е р ъ ,  и дру
гіе , обнаруживаютъ опять болѣе манерности въ направленіи; также и О к
т а в і й  ваи ’ В о э н ъ ,  прозванный О т г о п о м ъ  В е н і у с о м ъ  (1 5 5 6 — 1 6 3 4 ), 
который одпако обращалъ при этомъ вниманіе на энергическую обдѣлку. —

1 Denkmäler der Kunst, рис, 89 и 90.



Болѣе свѣжимъ натурализмомъ отличаются подконецъ вѣка: К о р н е л і й  
К о р н е л и с с е н ъ ,  прозванный гаарлемскимъ (ван Г а а р л е м ъ ) ,  и А бра
г а м ъ  Б л у м а р т ъ .  Сюда же принадлежитъ П е т р ъ  Б р е й г е л ь  с т а р ш і й  
(Брейгель мужицкій), который основанное Квиптип’ Мессисомъ направленіе 
первый повелъ далѣе въ своенародную, бытовую сферу, и очень любилъ изо
бражать сцены грубоватой мужицкой жизни. (Е сть  замѣчательное Несеніе 
Креста, его руки, въ а н т в е р п е н с к о м ъ  музеѣ). Равно и сынъ его, 
П е т р ъ  Б р е й г е л ь  м л а д ш і й  (адскій Брейгель), охотникъ писать ночныя 
огненныя картины, особенно сцены изъ преисподней, въ которыхъ ста
рался идти по слѣдамъ сумасброднаго Іеронима Боша. Оба они первопачаль- 
ники нидерландскаго жанра, точно такъ же какъ одинъ изъ братьевъ послѣд
няго, І о а н н ъ  Б р е й г е л ь  (о которомъ рѣчь еще впереди), вышелъ нсрво- 
пачалышкомъ пейзажа, а І о а х и м ъ  Б ё й к е л а р ъ изъ Антверпена и дядя 
его П е т р ъ  А р т с е п ъ ,  по прозванію Л а п г е н п і й р ъ ,  изъ Амстердама, 
явились первыми живописцами кухонныхъ, рыночныхъ и тому подобныхъ 
изображеній.

Такія же, хотя не столь объемчивыя стремленія, замѣчаются и въ жи
в о п и с и  н ѣ м е ц к о й .  В а р ѳ о л о м е й  Ш п р а н г е р ъ  выступаетъ непривле
кательнымъ маньеристомъ въ смыслѣ римской школы; также І о а н н ъ  фон ’ 
А а х е н ъ  (ахенскій) и другіе рейнскіе мастера этого времени. 1 Х р и с т о ф ъ  
Ш в а р ц ъ  и Іоашгь Р о т т е н г а м м е р ъ  слѣдуютъ, напротивъ, болѣе напра
вленію венеціанской школы; особенно послѣдній, ученикъ Тинторетто, напи
салъ такія удачныя вещи въ этомъ родѣ, что ихъ можно бъ было принять за 
произведенія лучшей поры венеціанской школы.

Ж и в о п и с ь  по с т е к л у  была въ этотъ періодъ предметомъ очеш, значи
тельныхъ иногда стремленій въ Голландіи. Особенно превозносятъ похвалами 
двадцать четыре окна Іоанновской церкви въ Г у д ѣ ,  выполненныя нодкоиецъ 
столѣтія вслѣдъ за предпринятой съ 1552-го года новою отстройкой храма. 
Лучніими мастерами, трудившимися падъ этой оконной росписью, были братья 
В а л ь т е р ъ  и Т е о д о р ъ  К р а б е т ъ ;  вмѣстѣ съ ними и подъ ихъ руковод
ствомъ работали В и д ь г е л ь м ъ  Т и б о ,  А д р і а н ъ  В р і і і е , Т е о д о р ъ  в а н ’ 
З е й л ь ,  и* т . д. —  Другія отличныя стеклописныя произведенія находимъ 
въ Ш в е й ц а р і и .  Здѣсь любили украшать окна городскихъ думъ, гильдей
скихъ, да и жилыхъ вообще домовъ нарядными гербами, которые обыкно
венно поддерживали знаменщики, или же тщательно выполненными карти
нами, небольшого размѣра. Въ качествѣ видныхъ въ этомъ родѣ мастеровъ 
должно отмѣтить здѣсь братьевъ Ш т и м м е р ъ  (около 1570 г . ) ,  и преиму
щественно Х р и с т о ф а  М а у р е р а  (родившагося въ 1564-мъ).

1 Си. объ нихъ K i i g l c r ’ s K le ine  Schriften , I I ,  317.



Въ нѣмецкомъ камиеваяніи 1 этого времени, рядомъ съ полуитальянскою 
манерой и вполнѣ живописнымъ пониманіемъ рельефа, часто замѣчаются 
большая щеголеватостъ и даже истинное мастерство обдѣлки, особенно въ 
портретныхъ изображеніяхъ. Прежде всего слѣдуетъ привести въ этомъ отно
шеніи тѣ богатыя, хотя правда болѣе декоративныя по стилю скульптуры, ко
торыми украшены два вышеназванные фасада г е й д е л ь б е р г с к а г о  замка.—  
Потомъ —  цѣлый рядъ нагробныхъ памятниковъ: два нарядные монумента ар
хіепископовъ Адольфа и Аптона фои’ Шауэнбургъ (воздвигнутые въ 1561 г .) ,  
въ клиросѣ К ё л ь н с к а г о  собора; превосходпый памятникъ Іоанна ІІёйбург- 
скаго (1 5 6 9  г . )  въ часовнѣ госпиталя въ К ю с ѣ ,  на Мозелѣ; благолѣпные, 
хотя правда выполненные больше въ декоративномъ стилѣ, монументы чле
новъ пфальцграфско-зиммернскаго дома въ приходской церкви въ З и м м е р и ѣ  
(сооружались начиная почти съ половины 16 го вѣка но 1598-й годъ; зна
чительнѣйшій и послѣдній изъ нихъ, воздвигнутый пфальцграфу Рихарду и 
его супругѣ, сработанъ быть-можетъ ваятелемъ І о а н н о м ъ  и з ъ  Т р а р-  
б а х а )  и мп. др. Подходящимъ къ пошибу этихъ памятниковъ стилемъ отли
чаются надгробные монументы ландграфа гессепскаго Филиппа Младшаго и 
его супруги, въ с а и к т ’ г о а р с к о й  фуидушевой церкви; работы они чистой, 
но пемпого безжизненны. Два хорошіе рыцарскіе памятника 1588-го года —  
нокойпые на колѣняхъ передъ распятымъ Спасителемъ, въ сопровожденіи 
своего патрона —  находятся въ Миноритской церкви въ К ё л ь н ѣ ,  и очень 
наивный маленькій монументъ одного ребенка (1 5 8 0  г .)  въ п а м е д і й с к о й  
церкви (N a m e d y ). Большимъ декоративнымъ великолѣпіемъ отличаются так
же приведенныя нами выше одиннадцать статуи владѣтельныхъ особъ, выпол
нявшіяся съ 1574  г . для клироса фуидушевой церкви въ Ш т у т г а р т ѣ .  2 —  
К ъ  1571-м у году относится большой надгробный монументъ Матоія фон’ 
Шуленбурга въ городской в и т т е н б е р г с к о й  церкви, работы Г е о р г а  
І П р ё т е р а  изъ Торгау; колѣнопреклоненная главная фигура —  чистой, но 
натянутой обдѣлки, рельефы нарядны, обрамовка диковиппо-великолѣшіа. 
Какому-то Э л і а с у  Г о т т ф р о  или Г о  д ф р у  а изъ Эммериха (умершему въ 
1568  г . )  принадлежатъ, кромѣ княжескаго надгробнаго монумента въ церкви 
св. Мартина въ К а с с е л ѣ ,  три большихъ, уже полуитальянскихъ горельефа 
библейскаго содержанія, въ тамошнемъ музеѣ. —  Наконецъ м а й н ц с к і й  со
боръ представляетъ въ своихъ памятникахъ непрерывный рядъ живыхъ сви
дѣтельствъ но исторіи тогдашней скульптуры. Это но большой части статуи , 
размѣщенныя въ чудовидныхъ (бароновыхъ) нишахъ; памятникъ архіепископа 
Альбрехта (1 5 4 6  г . )  отличается болѣе прекрасною головой и матерьяломъ, 
нежели общимъ своимъ характеромъ; не такъ важны монументы архіеписко
повъ Себастьяна (1 5 5 5 ) и Даніила ( 1 5 8 2 ) ;  два фамильныхъ памятника, 
Брепделей (1 5 6 2 ) и Габлспцсвъ (1 5 9 2 ) , представляютъ каждый всю семью, 
въ хорошемъ портретномъ изображеніи, па колѣняхъ передъ Распятіемъ; къ 
отличнѣйшимъ вещамъ этого направленія принадлежитъ за тѣмъ выразйтель-

1 Си. K u g le r ,  K leine Schriften , I I ,  277 и стран. 377 о рейнскихъ работахъ. — Отно
сительно вюрибурскихъ памятниковъ см. Deutsches Kunstb latt 1 8 5 1 г . , стран. 405 и сл .—  
2 H e id e lo f f ,  Schwäbische Denkm älor, вып. 3, стран. 23.



ная надгробная статуя архіепископа Вольфганга (1 6 00  г . ) .  —  Равномѣрно 
и в ю р ц б у р г с к і й  соборъ обладаетъ, кромѣ вышеназванныхъ и другихъ ран- 
нѣйшихъ еще работъ, многими памятниками, которые правда пе столько от
личаются чистымъ пластическимъ стилемъ и высшимъ чувствомъ жизни, 
сколько благолѣпной декоративной эффектностью. Ие говоря о разныхъ брон
зовыхъ плитахъ съ рельефами, изъ которыхъ лучшая иа гробѣ епископа 
Конрада (умерві. въ 1540  г . ) ,  упомянемъ о монументахъ епископовъ Мель
хіора (ум . въ 1558 ) и Фридриха (ум.  въ 1 5 7 3 ), а также и о памятникѣ 
Себастьяна Эхтера (ум. въ 1 5 7 5 ), —  послѣдній уже съ лежащею, опершись 
на руку, статуей этого рыцаря, па манеръ вышеприведенныхъ монументовъ 
Андрея Сансовино въ церкви Сайга Марія дель-Ш'шоло. Вообще итальянскіе 
мотивы сильно заявляютъ себя теперь и въ самомъ строѣ надгробныхъ па
мятниковъ (какъ наприм. только-что указанное дремотное положеніе главной 
фигуры, придача къ ней двухъ сѣтующихъ жеискихъ фигуръ и т .  д. ) .

По части б р о п з о в а я и і я  за этотъ періодъ падо особешю-привести здѣсь 
разныя бронзовыя работы, которыя, бывъ выполнены Нѣмцами и Нидерланд
цами, находятся въ Германіи. Хорошимъ бронзолитейщикомъ въ Саксоиіи 
является В о л ь ф ъ  Х и л ь г е р ъ  изъ Фрейберга, сработавшій между прочимъ 
надгробный монументъ герцога померанскаго Филиппа І-го (умерві. въ 1 5 6 0 ), 
въ церкви св. Петра въ В о л ь г а с т ѣ  (хотя это и декоративная только вещь). 
Нѣсколько позже надгробные монументы саксонскихъ курфирштовъ во фреп-  
б е р г с к о м ъ  соборѣ; 1 соорудителемъ ихъ называютъ одпако водворивша
гося въ Саксоніи Итальянца, Д ж о в а н н и  Ма р і ю П о с с е и и  (по 1593-й 
годъ); самыя статуи государей дѣлалъ Венеціанецъ П ь е т р о  Б о з е л л и .  
(Одному, нѣсколько старѣйшему нидерландскому мастеру принадлежитъ на
ходящійся тамъ же пышный, и въ частностяхъ удачный, мраморный памят
никъ курфиршта Морица). — Въ Н ю р н б е р г ѣ ,  украшенный бронзовыми 
фигурами, нарядный колодезь, у церкви св. Лоренца, сработанъ Б е н е д и к 
т о м ъ  В у р ц е л ъ б а у э р о м ъ  въ 1589  г . —  Великолѣпные колодцы въ 
А у г с б у р г ѣ ,  также со множествомъ бронзовыхъ изваяній, дѣланы по боль
шой ч а л и  Нидерландцами; такъ Августовскій колодезь сооруженъ Г у б е р 
т о м ъ  Г е р г а р д о м ъ  (около 1590  г . ) ,  а Геркулесовскій —  А д р і а н о м ъ  
д е - В р і й с о м ъ  (1 5 9 9 ) ; тогда какъ, правда довольпо манерная, бронзовая 
группа надъ порталомъ арсенала сработана Нѣмцемъ, І о а н н о м ъ  Р е й х е -  
л е м ъ  ( 1 6 0 7 ) .  —  Нѣкоторыя бронзовыя произведенія въ М ю н х е н ѣ  испол
нены подъ руководствомъ вышеназваннаго живописца, П е т р а  д е - В и т т е ;  
таковы очень хорошія въ своемъ родѣ скульптуры па колодцѣ одиого изъ та
мошнихъ дворовъ и тѣ , какими украшенъ надгробный памятникъ императора 
Лудовика Баварца, въ церкви Пресв. Богородицы; послѣднія приписываютъ 
рѣзцу Г а н с а  К р е й ц е р а .

Германія въ текущій періодъ довольно еще богата п о р т р е т н ы м и  м е д а 
л я м и ,  и въ иихъ замѣтно удачное отчасти подражаніе прежнимъ этого рода 
работамъ, хотя чистота стиля н тонкость выработки исчезаютъ все болѣе и

1 W a a g e n ,  K unstw erke und K ünstler in D eutsch land , I ,  17,



болѣе. Именитыми художниками по этой части можно назвать: М а т і а с а  
К а р л я  и В а л е н т и н а  М а л е р а  въ Нюрнбергѣ, К о н с т а н т и н а  М юл
л е р а  въ Аугсбургѣ, Я к о в а Г л а д е х а л ь с а  въ Берлинѣ, и т . д . — Ни
дерландцы также выступаютъ теперь съ успѣхомъ, какъ медальеры; наприм. 
П а у л у с ъ  в ан ’ В і а и е  нъ,  С т е в е и ъ в а н ’ Г о л л а н д ъ ,  К о  нр адъ Б л о къ,  
И МН. др.

За тѣмъ надобно еще сказать, что и въ Германіи процвѣтали объ згу 
пору разныя художественныя ремесла или производства. Такъ въ IIю р н -  
б е р г ѣ  видимъ хорошихъ золотыхъ-дѣлъ-масгеровъ: В е н ц е л я  Я м н и ц е р а  
(1 3 0 8 — 1 3 8 3 ), І о н у  З и л ь б е р а  и друг., умѣвшихъ съ разборчивымъ иногда 
вкусомъ пускать въ ходъ итальянскія декоративныя формы. (У  г-на Меркеля 
въ I I  горнб е р г ѣ  есть превосходное въ декоративномъ отношеніи плато работы 
Ямницера).— Особенно встрѣчаемъ многоразличныя с т о л я р н ы я  и з д ѣ л і я ,  
которыя пріятностью своей декораціи прямо доходятъ до художественности. 
Въ этомъ отношеніи подлинно-мастерскимъ произведеніемъ слѣдуетъ назвать 
рѣзную изъ дерева каоедру церкви св. Ульриха въ Г а л л е  на З а а л ѣ  
(1 3 8 8  г . ) .  Издѣліями этого рода преимущественно отличался А у г с б у р г ъ ;  
здѣсь тонкое столярное мастерство выступало въ связи съ ювелирною рабо
той, живописью, гравированіемъ (рѣзьбою по металлу) и т .  д ., доставляя 
такимъ образомъ изукрашенные ящики, ларцы, шкапы и проч., которые 
часто производятъ очень пріятное впечатлѣніе. Блистательнѣйшія вещи въ 
этомъ родѣ принадлежатъ началу 17-го столѣтія, но въ нихъ нѣтъ уже той 
чистоты стиля, какою отличались прежнія, бывшія сравнительно проще. Са
мымъ знаменитымъ изъ такихъ аугсбургскихъ произведеній слылъ такъ-назы- 
ваемый «Померанскій художественный шкапъ» (сработанный для герцога 
померанскаго Филиппа ІІ-го и оконченный въ 1617-мъ году) въ б е р л и н 
с к о й  кунсткам ерѣ ,— вещь, представляющая можно-сказать цѣлый міръ 
искусства и всяческихъ хитростей. 1 —  Какъ объ особой вѣтви художе
ственнаго производства надлежитъ еще упомянуть о в а я н і и  и з ъ  ж е л ѣ з а  
(котораго мастера назывались по-нѣмецки P ln ttn e r, буквально —  плющиль- 
щиками). Отличнымъ работникомъ по этой части былъ Т о м а с ъ  Р у к е р ъ .  
Имъ выдѣлано между прочимъ (въ 1374  г . )  украшенное разными исто
рическими изображеніями желѣзное кресло, которое городъ Аугсбургъ под
несъ императору Рудольфу ІІ-м у; оно теперь въ Л о и г ф о р д к а с т л ѣ  въ 
Англіи.

1 Си. K u g lo r, Beschreibung der Berliner Kunstkammer, стран. 178—201.



§ 5. Испанія.

Значительная художественная дѣятельность по части живописи предста
етъ намъ наконецъ въ Испаніи. 1 Судя по многимъ указаніямъ и намекамъ 
въ дошедшихъ до насъ извѣстіяхъ объ испанскомъ искусствѣ, мы правда мо
жемъ догадываться, что и здѣсь, гораздо уже ранѣе, пожалуй въ 15-мъ еще 
вѣкѣ, развилась самобытно своенародная школа живописи (старѣйшія испан
скія картины приравниваютъ особенно къ Дюреровымъ; до какой степени 
это вѣрно, и пе подходятъ ли опѣ больше къ нидерландскимъ, не беремся 
пока рѣшить); но ближайшихъ объ этомъ свѣдѣній еще нѣтъ теперь въ до
статочной мѣрѣ. Только у нѣкоторыхъ мастеровъ 16-го столѣтія видимъ 
мы, точно такъ же какъ у Нидерландцевъ Мабуза, Бернардина ван Орлея и 
ихъ современниковъ, старое своебытное направленіе въ борьбѣ съ вырабо
тавшеюся уже итальянскою манерой, пока послѣдпяя и тутъ  одерживаетъ 
мало ио малу перевѣсъ. 2

Одинъ мастеръ этого времени, Л у и с ъ  д е - М о р а л е с ъ ,  прозванный эль- 
Д и в и н о  (Божественнымъ, 1 5 0 9 — 1590 г г . )  и превознесенный далеко пе 
по заслугѣ, удовлетворяетъ, правда, въ раннихъ своихъ работахъ, гдѣ осо
бенно удается ему выраженіе скорби и гдѣ выступаетъ у него нѣжно-бле
стящій колоритъ; по впослѣдствіи опъ впадаетъ въ нестерпимую манерность, 
и въ рисункѣ, колоритѣ и выраженіи все болѣе и болѣе удаляется отъ при
роды. —  Переходъ къ итальянскому художественному направленію, и именно 
къ манерному подражанію Микелы'шджсловымъ пріемамъ, преимущественно 
знаменуетъ собой В и с е н т е Х о а п е с ъ  изъ Валенсіи ( 1 5 2 3 — 1 5 7 9 ). Также 
и П е д р о  К а м н а н ь я  изъ Севильи (родомъ Нидерландецъ, съ 1503  ио 
1 5 8 0 ), котораго одиакожь очень хвалятъ за величавую простоту въ компо
новкѣ и за живую энергію въ выполненіи; таковъ онъ преимущественно въ 
своемъ Снятіи со Креста, что въ с е в и л ь с к о м ъ  соборѣ.

Ио рѣшительнѣйшее усвоеніе итальянскихъ пріемовъ обнаружилось здѣсь 
впрочемъ и ранѣе. Такъ уже въ самомъ началѣ 16-го вѣка мы видимъ 
это у П а в л а  д е - А р е г і о  и у Ф р а н с и с к а  І І е а п о л и ,  которые являются 
послѣдователями Леонардо да-Винчи, особепно въ важнѣйшемъ своемъ 
произведеніи, —  одеждѣ главнаго престола въ в а л е н с і й с к о м ъ  соборѣ 
(1 5 0 6 ) . — Другіе потомъ примыкаютъ къ направленію Рафаэля и Микельанд
жело: А л о н с о  Б е р р у г у э т е  (1 4 8 0 — 1 5 6 2 ); Л у и с ъ  д е - В а р г а с ъ  
(1 5 0 2 — 1 5 6 8 ), котораго хвалятъ какъ очень даровитаго послѣдователя Ра
фаэлю, особенно въ многочисленныхъ его образахъ, разсѣянныхъ по церк
вамъ с е в и л ь с к и м ъ ;  Педро  д е - В и л ь е г а с ъ  М а р м о л е х о  и М а т е о  П е 
р е с ъ  д е - А л е з і о ,  оба подражатели Луису де-Варгасъ, послѣдній родомъ 
Римлянинъ; Г а с п а р ъ  Б е  с е р р а ,  и мн. др.

1 Наглядное знакомство съ испанскою художественной манерой особенно доставляетъ Соі- 
Іессіоп lithographica de cuadros del rey de Espana Don Fernando V I I .  —  Сравни P a s -  
s a v a n t ,  D i e  c h r i s t l i c h e  K u n s t  i n  S p a n i e n .  —  * D e n k m ä l e r  d e r  K u n s t ,  р в с .  6 4 ,  А ,



Разные позднѣйшіе живописцы 16-го вѣка придерживались, напротивъ, бо
лѣе Венеціанцевъ и весьма удачно воспроизводили. ихъ колоритъ. Къ  числу 
ихъ, въ качествѣ отличныхъ портретистовъ, принадлежатъ главнымъ обра
зомъ: А л о н с о  С au ч е с ъ  К о  эль  іо,  ученикъ Аитоиія Моро; Г у а н ъ  П а н 
т о х а  де-ла К р у с ъ ,  ученикъ Коэльіо, и Г у  ап ъ  Ф е р н а н д е с ъ  ІІа в а р -  
р е т е ,  по прозванію э л ь - Му д о  (то-есть Нѣмой, 1 5 2 6 — 79) .

Каж ется , что большая часть испанскихъ живописцевъ этого періода, бла
годаря сравнительной чистотѣ художествеииаго чувства, далеко не сплошь 
увлекалась тѣми манерными стремленьями, которымъ поддалась толпа ихъ со
временниковъ; и что уже и теперь заготовь обозначилось то высокое призва
ніе, какое суждено было испанскому искусству въ слѣдующій за симъ вѣкъ. 
И здѣсь портретная живопись по преимуществу поддерживаетъ чувство ес
тественной правды въ полной силѣ, и тѣмъ самымъ подготовляетъ великіе 
успѣхи въ будущемъ.

По части испанской с к у л ь п т у р ы  этого времени 1 мы знаемъ почти 
одпи только надгробные памятники, которыхъ орнаментація выполняется еще 
въ изящнѣйшемъ стилѣ Возрожденія, тогда какъ онъ совершенно отцвѣлъ 
уже во всѣхъ другихъ странахъ. Часто встрѣчаются здѣсь богато изукра
шенные саркофаги, значительно расширяющіеся сверху внизъ, какъ иаприм. 
въ б у р г о с с к о м ъ  соборѣ. Двѣ великолѣпныя царскія гробницы въ г р а н а д 
с к о м ъ  соборѣ извѣстны намъ по слѣпкамъ съ нихъ въ Луврѣ; это именно 
гробницы Фердинанда съ Изабеллою и Филиппа Австрійскаго съ супругою 
его, помѣшавшеюся Іоанной; декоративная часть въ чрезвычайно пышномъ и 
размашистомъ стилѣ Возрожденіи; что касается лицевой стороны, то въ ней 
истинно цѣнны только портретныя статуи , полныя строгой простоты и вѣр
ности природѣ, да развѣ нѣкоторыя еще статуэтки ио угламъ. —  Въ церкви 
C a n ’ Г у а н ъ  Б а у т и с т а  э к с т р а м у р о с ъ ,  близъ Т о л е д о ,  есть гробница 
архіепископа Таверы, въ хорошемъ микельаиджеловскомъ стилѣ; эго работа 
А л о н с о  Б е р р у г у э т е ,  который подобно многимъ тогдашнимъ художникамъ 
въ Испаніи, былъ вмѣстѣ зодчимъ, ваятелемъ и живописцемъ.

1 Источники смотри на стран. 4G3.



ГЛАВА ШЕСТАЯ.

и з о б р а з и т е л ь н о е  и с к у с с т в о  с е м н а д ц а т а г о  и о с ьм н а д ц а т а г о  с т о л ѣ т і й .

Общія замѣчанія.

Подъ самый конецъ 10-го столѣтія въ сферѣ искусства развернулась 
новая и смѣлая дѣятельность, какъ живое выраженіе усилившихся и 
расходившихся наконецъ до бури движеній, которыя возникли тогда 

же и въ духовной области. Католицизмъ созналъ, какой страшной онъ самъ 
себя подвергалъ опасности своимъ небреженіемъ о духовномъ развитіи па
стырей и паствы; онъ снова вооружился всѣми силами и средствами, какія 
только нашлись у него подъ рукой; онъ создалъ себѣ новое, воодушевленное 
рыцарство (іезуитскій орденъ) и началъ ту  упорную борьбу, которая должна 
была кончиться гибелью противника. По протестантизмъ противопоставилъ 
ему такой же усиленный отпоръ; онъ выступилъ въ поле внѣшней жизни 
равномѣрно въ полномъ вооруженіи, и когда наконецъ, истомившись, обѣ 
стороны должны были прекратить бой, обѣ могли одинаково приписывать 
себѣ побѣду. Сильныя и бурныя страсти успѣли разнуздаться и разыграться 
среди этой продолжительной борьбы; онѣ-то прежде всего и предстаютъ памъ 
характеристическими признаками новыхъ созданій искусства. Онѣ есте
ственно должны были обусловить еще болѣе натуралистическую обдѣлку 
формы, но въ то же время и повести къ своеобразному возвышенію духов
наго замысла, и притомъ именно къ такому, въ которомъ отражается весь 
фанатизмъ того времени, крѣпко отстаивавшій интересы неба съ мірскимъ 
оружіемъ въ рукахъ. Это страстное, наклонное къ фанатизму, отчасти даже 
къ изступленному экстазу направленіе не должно однако считать за един
ственный моментъ, обосновавшій новыя художественныя стремленія. Съ той 
стороны, которая особенно крѣпко держалась прежнихъ интересовъ жизни, 
то-есгь въ католическихъ краяхъ, усиливались въ то же время сознательно 
вникнуть въ характеръ тѣхъ произведеній, которыми всего блистательнѣе 
заявила себя старина; изучали великихъ мастеровъ начала 16-го столѣтія, 
старались по-возможности сравняться съ ними и, пожалуй, не всегда были 
безуспѣшны въ своихъ стремленіяхъ, но все же отъ чисто-разсудочнаго и зу
ченія нс смогли подняться до той высоты, гдѣ духъ способенъ раскрыть себя



вполнѣ ясно и свободно ; отъ стремленій этихъ все-таки болѣе или менѣе 
вѣетъ холодомъ. Съ другой стороны, преимущественно въ протестантскихъ 
земляхъ, какъ бы въ противоположность этому направленію, больше отдава
лись безпредубѣждениому, вольному взгляду на природу; слѣдили за ея 
пестрою, рѣзвою игрой и, пріучая смыслъ уразумѣвать языкъ властвующаго 
въ природѣ духа, изощрялись раскрывать и повѣдывать его тайны въ красно
рѣчивыхъ образахъ. По при этомъ надо замѣтить, что искусство, въ выс
шемъ его значеніи, всегда стоитъ выше разлада ходячихъ общихъ мнѣній, 
что поэтому вліянія съ обѣихъ сторонъ могли тѣмъ не менѣе положительно 
дѣйствовать другъ на друга и что изъ такого именно взаимно дѣйствія надле
жало возникнуть прекраснѣйшимъ и благороднѣйшимъ созданіямъ той досто
памятной поры.

Въ  искусствѣ Итальянцевъ предстаютъ намъ всего ближе вышеуказанные 
католическіе элементы того времени; они же, только воспламененные выс
шимъ вдохновеньемъ, господствуютъ и въ искусствѣ Испанцевъ, доставив
шихъ католицизму могучую оборону въ лицѣ ордена, основаннаго Лойолой. 
Въ  югозаиадныхъ частяхъ Нидерландовъ (въ Брабантѣ) находитъ себѣ живое 
и сильное выраженіе католическій опять элементъ, а въ сѣверовосточныхъ 
частяхъ (въ Голландіи) —  протестантскій, и съ той и съ другой стороны пе 
безъ благотворнаго" между собой взаимнодѣйствія. Франція, въ раннюю пору 
вѣка, высылаетъ лишь нѣсколько талантовъ къ участію въ этомъ новомъ 
расцвѣтѣ искусства; такъ же и Германія, которая, страшно потерпѣвъ отъ 
тридцатилѣтней войны и ея послѣдствій, остается безъ важнаго художествен
наго значенія за весь этотъ періодъ. —  Что касается до тогдашнихъ соот
ношеній между различными родами искусства, то скульптура, не такъ спо
собная къ выраженію бурныхъ, измѣнчивыхъ страстей, вообще выходитъ и 
малозначительнѣй. Важнѣйшія силы сосредоточились теперь вполнѣ на жи
вописи; но то вдумчивое созерцаніе природы, которое изначала свойственно 
духу Германцевъ и которое нашло главную свою пищу въ свободныхъ эле
ментахъ того времени, естественно повело къ тому, что отнынѣ всѣ тѣ роды 
живописнаго искусства, которые обыкновенно числятся второстепенными, 
жанръ, пейзажъ, домашнее затишье и т . д ., стали нерѣдко восходить на одну 
ступень съ господствовавшей вначалѣ исторической живописью.

Лучшая пора этого новаго расцвѣта въ искусствѣ относится къ первой 
половинѣ 17 го столѣтія; одни лишь сейчасъ названные побочные роды жи
вописи являются съ привлекательной еще свѣжестью и граціей не только во 
второй половинѣ этого, ио даже и вначалѣ слѣдующаго вѣка. Впрочемъ, та 
духовная усталь, которая была неизбѣжна послѣ столь долгой и напряженной 
борьбы, довольно скоро отозвалась и въ искусствѣ. По въ самую пору этой 
устали могущественно выступаетъ передъ нами свѣтское самовластіе, одер
живающее блистательнѣйшія свои побѣды во Франціи; во второй половинѣ
17-го вѣка оно, правда, вноситъ новую дѣятельность во всѣ высшія обла
сти искусства, но дѣятельность эта такова, что предписываетъ духу и 
его формамъ свои собственные законы съ деспотическимъ произволомъ, а 
потому, нс ознаменовавъ собой ни какого самобытно-новаго направленія, опа 
и могла имѣть слѣдствіемъ одинъ только наружно-условный характеръ искус-



ства. Опа продолжается одиакожь и въ 48-мъ столѣтіи; но скоро угасаетъ, 
не оставивъ за собой почти ровно ничего, кромѣ всеобщей слабости, изъ 
нѣдръ которой только тамъ и сямъ силятся выникнуть нѣкоторыя одиночныя 
явленія, возбуждаемыя иногда однимъ лишь болѣзненнымъ раздраженіемъ 
или зудомъ. Оба искусства, —  и то, которое вышло изъ прежнихъ интере 
совъ жизни въ послѣднемъ ихъ преобразованіи, и то, которое обязано сво
имъ существованьемъ преимущественно оппозиціи (то-есть новизнѣ, высту
пившей противъ старины), —- оба въ 18-мъ столѣтіи хоронятся въ могилу. 
11 чтобы высказать начисто и безъ всякихъ рѣшительно обиняковъ, что здѣсь 
насталъ опять большой новый періодъ, иовщики принялись —  уже не въ 
порывѣ изувѣрства, не подъ наитіемъ демона войны, и рѣдко даже въ ви
дахъ такъ-называемой общественной пользы, —  истреблять съ мальчишески- 
отвратительнымъ безуміемъ превосходнѣйшія созданія, оставшіяся памятни
ками великаго прошлаго.

Такъ-какъ художественныя отношенія этого времени, то-есть собственно
17-го вѣка, многоразлнчпо переплетаются между собой, то для яснѣйшаго 
уразумѣнія частностей будетъ лучше, если мы раздѣлимъ слѣдующій обзоръ 
не но странамъ, а вообще по родамъ искусства.

А. СКУЛЬПТУРА.

§ 1. Высшая скульптура.

Уже было замѣчено, что скульптура за этотъ періодъ имѣетъ сравнительно 
меньшее значенье; новыя направленія ума, говоря но крайней мѣрѣ вообще, 
пе могли оказать иа нее особеішо выгодныхъ вліяній. Есть  одиакожь отрад
ныя исключенія изъ общаго правила. Такъ въ самомъ началѣ этого періода, 
т .  е. около 17-го вѣка, въ И т а л і и  1 встрѣчаются нѣкоторыя немногія 
правда явленія, дѣйствующія привлекательно и какъ будто обозначающія со
бой возвратъ отъ манерныхъ пріемовъ ближайшаго прошлаго, хотя оии и пе 
сопровождались впослѣдствіи ни какимъ болѣе обширнымъ успѣхомъ. Къ  
нимъ относится между прочимъ одно, юношеское произведеніе ломбардскаго 
ваятеля С т е ф а н о  М а д е р н о (1 5 7 1 — 1 6 3 6 ), статуя св. Цециліи, въ цер
кви этой угодницы въ Р и м ѣ ;  святая изображена лежащею какъ усопшая и 
отличается чистою наивностью и цѣломудренною граціей. За тѣмъ идутъ 
работы Тосканца П ь е т р о  Б е р н и н и  ( 1 5 6 2 — 1629) ,  находящіяся въ нѣ
которыхъ нсанольскихъ церквахъ; онѣ, хоть и не могутъ сравниться съ 
вышеназваннымъ призведеніемъ, привлекаютъ одиакожь своей важною про
стотою.

Сынъ этого Пьетро, Л о р е н ц о  Б е р н и н и  ( 1 5 9 8 — 1 6 8 0 ) ,  былъ знаме
нитѣйшимъ въ то время мастеромъ по части скульптуры, тогда какъ съ дру
гой стороны мы уже упоминали объ немъ при случаѣ, какъ объ одномъ изъ

1 Denkmäler der Kunst, рис. 92.



именитыхъ также зодчихъ. Сильный и миогоподвижный талантъ помогъ ему до
стичь столь высокаго значенія, но еще болѣе содѣйствовало этому то обсто
ятельство, что онъ съумѣлъ примѣнить свой даръ къ господствующимъ стрем
леніямъ той эпохи и удачно выразить ихъ въ мраморѣ. Есть  нѣчто упоенное, 
изступленно-порывистое въ его фигурахъ, и вмѣстѣ съ этимъ, въ частностяхъ 
обдѣлки такая вѣрность природѣ, благодаря которой пылъ его собственнаго 
чувства прямо охватываетъ и зрителя. Но восторженность идетъ у  него пе 
изъ глубины души; это все-таки лишь разгоряченный трезвый разсудокъ: от
того изображенія его всегда носятъ болѣе или менѣе характеръ аффектаціи; 
при этомъ гонка за естественностью ведетъ его обыкновенно къ живописной 
обдѣлкѣ, въ которой законы пластическаго стиля совершенно ужь теряются. 
Это между прочимъ видно —  чтобъ привести здѣсь хоть нѣкоторыя изъ мно
гочисленныхъ созданій, какими оиъ преимущественно украсилъ Р и м ъ  —  
какъ въ его могучихъ фигурахъ Константина (на конѣ) въ Ватиканѣ и Лон
гина въ Петровской церкви, такъ и въ сравнительно нѣжнѣйшей св. Терезѣ, 
падающей безъ чувствъ передъ лучемъ горняго свѣта, въ Санта Марія делла- 
Витторія, или въ фигурѣ св. Бибіаны, въ церкви этой угодницы. Въ другихъ 
работахъ, наприм. но каоедрѣ св. Петра въ Петровскомъ храмѣ, стремленіе 
это доходитъ у него даже до варварской безвкусицы.

Лоренцо Бернини оказалъ чрезвычайно сильное вліяніе на своихъ совре-' 
менниковъ и послѣдователей. Въ числѣ первыхъ надо особенно указать на 
А л е с с а н д р о  А л ь г а р д и  (1 5 9 8 —-1654 ), который въ обдѣлкѣ формы 
правда болѣе старался держаться античныхъ образцовъ, но тѣмъ не менѣе 
впалъ въ аффектацію и некстати живописную компоновку; это между про
чимъ замѣтно и въ знаменитѣйшемъ ето произведеніи, большомъ рельефѣ 
Аттилы въ Петровской церкви въ Р и м ѣ .  Только дѣтскія фигуры выходятъ 
у него вообще наивны и граціозны. —  За-нимъ должно привести Ф р а и 
ч е с к о  М о к к и  (бывшаго сперва ученикомъ Джованни да-Болонья, и умерш. 
въ 1646 г . )  и А н д р е я  Б о л ь д ж и  (ум.  въ 1 6 5 6 ). Изъ послѣдователей 
Бернини, кромѣ безчисленнаго множества другихъ, можно назвать Э р к о л е  
Ф е р р а т у  и А н т о н і о  Р а д д ж и .  —  Вліяніе Бернини простирается еще и 
на итальянскую скульптуру 18-го столѣтія; но въ это время начинаютъ 
уже постепенно возвращаться отъ его чрезмѣрной подвижности къ иной ма
нерѣ, въ которой господствуетъ больше трезваго или, пожалуй, черстваго 
покоя. Въ срединѣ 18-го столѣтія находимъ нѣсколько замѣчательныхъ ра
ботъ въ Н е а п о л ѣ ,  хотя и отличающихся обыкновенно какой-то странной 
иерехитреиностыо; это именно статуи въ церкви Сан’ Ссверо, работы вая
телей К о р р а д и н и ,  К в е й р о л о  и С а м м а р т и п о .  Тамъ же изваянъ по
слѣднимъ покрытый пеленою усопшій 1. Христосъ, который обличаетъ рѣд
кую по тому времени серьёзность чувства. —  Изъ числа ваятелей, трудив
шихся въ Римѣ, К а м и л л о  Р у ц к о й  и, при всемъ пристрастіи своемъ къ 
живописному стилю и къ манерѣ Бернини, былъ однакожъ надѣленъ благо
роднымъ еще вкусомъ, отзывавшимся бѳлоньскою школой живописи (гроб
ница Григорія X I I I  гс въ церкви св. Петра, 1723 г . ) ;  тогда какъ, напро
тивъ, П ь е т р о  Б р а ч ч и  былъ только ловкій на руку маньеристъ (гробницы 
Бенедикта Х ІѴ -го  и Маріи Собѣской тамъ же) ,



Нѣкоторые н и д е р л а н д с к і е  в а я т е л и  17-го вѣка отличались болѣе 
чистымъ достоинствомъ, болѣе благородной наивностью, даже болѣе удач
ною обдѣлкою пластическаго стиля, нежели вышеназванные Итальянцы. 
Таковъ вопервыхъ Ф р а н ц ъ  д ю - K e n y a ,  прозванный и л ь - Ф ь я м м и п г о  
( 1 5 9 4 — 1644) ,  изъ Брюсселя, соперникъ Бернини. Главнѣйшая его дѣя
тельность принадлежитъ Р и м у ;  именно здѣсь въ особенности надо указать 
на статую св. Андрея въ Петровской церкви, и на статую св. Сусанны въ 
Сайта Марія ди-Лорето. Въ своеобразную заслугу этому художнику слѣду
етъ поставить изображеніе маленькихъ геніевъ, въ которыхъ омъ умѣлъ 
счастливо выразить дѣтскн-свѣжую природу; такіе геніи встрѣчаются въ де
кораціяхъ разныхъ надгробныхъ памятниковъ его работы, и на извѣстномъ 
колодцѣ Мапнекен’ иксъ («Сикающій мальчикъ») въ Б р ю с с е л ѣ .  Въ б е р 
л и н с к о м ъ  музеѣ есть удивительно наивный амуръ, занятый строганіемъ 
себѣ лука. —  Не меньше значительнымъ представляется ученикъ его, 
А р т у р ъ  К в е л л и н у с ъ .  Имъ самимъ и‘подъ его руководствомъ сработаны 
многочисленныя скульптуры, украшающія а м с т е р д а м с к у ю  ратушу, вы
строенную Я к о в о м ъ  ван'  К а м п е н о м ъ ,  п гораздо болѣе самой архитек
туры обезпечивающія этому зданію величественный эффектъ. Полная и энер
гическая обдѣлка тѣлесной формы, во вкусѣ нидерландской народности, и 
сдерживаемое въ надлежащихъ предѣлахъ живописное стремленье,—  то и 
другое въ удачномъ примѣненіи къ требованіямъ пластическаго стиля, при
даютъ работамъ этимъ вполнѣ своеобразный типъ. Особенно значительны 
два большіе рельефа, заполняющіе главный фронтонъ зданія и своимъ со
держаніемъ прославляющіе блескъ могучаго приморскаго города. Квелли- 
нусъ работалъ между прочимъ н для бранденбургскаго двора; въ Б е р л и н ѣ  
приписываютъ ему не безъ основанія хорошо изваянный надгробный мону
ментъ графа Э . Г .  фои’ Шпарра (умерш. въ 1666 г . )  въ Маріинской 
церкви. —  Невидимому, этотъ манеръ остался нс безъ сильнаго вліянія и 
на ближайшее свое сосѣдство, да и на художественныя стремленія другихъ 
странъ (именно сѣверной Германіи); прослѣдить точнѣе это вліяніе было бы, 
пожалуй, неизлишне. Надо одиакожь замѣтить относительно нидерландской 
скульптуры, что въ позднѣйшую нору 17-го столѣтія проявляются и здѣсь 
вліянія берниніевскаго стиля, такъ наприм. въ работахъ В а р о о л о м е я  
Э г г е р с а .

Совсѣмъ плановымъ представляется то направленіе скульптуры, какое во 
второй половинѣ 17-го вѣка вызвано было художественными предпріятіями 
Пудовика Х ІѴ -го  во Франціи. Здѣсь слышатся еще отголоски прежняго 
французскаго искусства (школа Фонтенебло) въ связи съ родственнымъ 
Бернипіеву стремленіемъ, конечно его ate примѣрами и порожденнымъ; 
впрочемъ и то и другое направляется здѣсь своеобразно и съ большимъ от
части техническимъ мастерствомъ къ рѣшительно театральной, завѣдомо 
представительной (репрезептаціонной) манерѣ изображенія. Не безъ истин
ной еще энергіи является это направленье въ знаменитой мраморной группѣ 
П ь е р р а  П ю ж ё  ( 1 6 2 2 — 94) ,  представляющей терзаемаго львомъ Милона 
Кротонскаго (въ п а р и ж с к о м ъ  музеѣ), также въ разныхъ его скульпту
рахъ въ Г е н у ѣ  (въ Санта Марія ди-Кариньяпо и въ др. мѣст . ) ;  уже ма-



иернѣе выступаетъ оно въ изваяніяхъ Ф р а н с у а  А н г ь е  (1 6 1 2 — 8 6 ) ; но 
въ обширнѣйшемъ размѣрѣ у  тѣхъ мастеровъ, которымъ привелось выпол
нять большую часть работъ того времени: у Ф р а н с у а  Ж и р а р д о н а  
(1 6 3 0 — 1 715 ) и А н т у а н а  К у а з ё в о  ( C o y s e v o x ,  1640— 1 7 2 0 ). Не 
вполнѣ еще измѣняя своей первородииѣ, ближе къ нидерландскому направ
ленью держится, напротивъ, М а р т и н ъ  ва н ’ д е и ’ Б о г а а р т ъ ,  прозванный 
во Франціи Д е ж а р д е н о м ъ  ( 1 6 4 0 — 94) .  —  Въ 18-мъ вѣкѣ стремленіе 
это переходитъ въ щеголеватую, по большей части безсодержательную, на
рядность. К ъ  значительнѣйшимъ талантамъ того времени принадлежатъ: 
Эд мъ  Б у ш а р д б н ъ  (съ 1698 по 1762 ) и Ж а н ъ  Б а т п с т ъ - П и г а л л ь  
(1 7 1 4 — 1 7 8 5 ); послѣднимъ сработанъ извѣстный надгробный монументъ 
маршала саксонскаго въ церкви св. Ѳомы въ С т р а с б у р г ѣ ,  одно изъ бли
стательнѣйшихъ созданій этой эпохи, правда пе свободное отъ театральной 
эффектности, но тѣмъ не менѣе въ высшей степени достопримѣчагельное 
по своей тонкой и вполнѣ естественной выработкѣ.

Въ Г е р м а н і и ,  сверхъ приведенныхъ нами выше, возникли въ теченіе
17-го столѣтія многія хорошія скульптурныя работы, хотя въ нихъ нѣтъ 
уже болѣе и слѣда своеобразной нѣмецкой школы. І о а н н у  Т .  В .  Л е н ц у  
( 1 6 85 )  принадлежитъ мило-дремлющая мраморная фигура па гробѣ св. Ур
сулы въ к ё л ь н с к о м ъ  храмѣ этой угодницы. Много красивыхъ престоловъ 
и надгробныхъ памятниковъ въ м а й н ц с к о м ъ  соборѣ относятся кь тому же 
времени; между послѣдними замѣчателенъ вовсе не пластично задуманный, 
но въ своемъ родѣ отлично выполненный монументъ генерала Ламберга 
(умершаго въ 1 6 8 9 ) ,  который строптиво силится сбросить гробовую крышку, 
но укрощается въ своемъ порывѣ Смертію. Бронзовое распятіе на главномъ 
престолѣ церкви св. Кастора въ К  о б л е и ц ѣ , сочиненное Г  е о р г о м ъ 
I I I  в е й г г е р о м ъ  изъ Нюрнберга, вылитое В о л ь ф о м ъ  I е р о и и м о м ъ Г  е- 
р о л ь д о м ъ  тамъ же ( 1 6 8 5 ) ,  не лишено цѣны, какъ живой образецъ тогдаш
ней нюрнбергской художественности. —  Наконецъ, около начала 18-го вѣка 
въ Германіи появился отличный ваятель, который, хотя и платя дань тѣс
нымъ путамъ своего времени, тѣмъ не менѣе успѣлъ развернуть высокую 
и величавую геніальность. Это именно А н д р е й  Л І л ю т е р ъ  (родивш. около 
1 662 ,  умерш. въ 1714  г . ) .  Элементы художественнаго его образованія 
указываютъ отчасти на нидерландское направленье, какимъ явилось оно въ 
рукахъ Артура Квеллинуса, отчасти иа вліянія Бернини, къ чему присоеди
нялось еще нѣчто сродственпое вышеназваннымъ французскимъ мастерамъ; 
но собственно ему принадлежитъ глубокое чувство жизни, гордое, могучее 
благородство и поистинѣ счастливый смыслъ къ пространственнымъ соотно
шеніямъ и къ пространственному эффекту. Главная дѣятельность его при
надлежитъ Берлину; замки б е р л и н с к і й  и п о т с д а м с к і й  богаты скульп
турною декораціей, работанной или имъ самимъ, или подъ его руководствомъ; 
важнѣйшими произведеніями его рѣзца должно назвать маски умирающихъ 
воиновъ надъ окнами во дворѣ б е р л и н с к а г о  арсенала, и конную статую 
великаго курфиршта Фридриха Вильгельма на тамошнемъ мосту Ланген- 
брюке. —  0  послѣдователяхъ этого мастера совершенно нечего сказать.



§ 2 . Мелкая  скульптура.

Разныя красивыя и доброкачественныя работы встрѣчаются намъ за те
кущій періодъ, особенно въ 17-мъ столѣтіи, по части м е л к о й  с к у л ь п 
т у р ы  и примѣненія ея къ д е к о р а т и в н ы м ъ  п о т р е б н о с т я м ъ ;  1 здѣсь 
тотъ собственно-декоративный элементъ, кодорый но преимуществу заявилъ 
себя во второй половинѣ 46-го вѣка, усвояется опять со смысломъ и, со
образно натуралистическимъ стремленіямъ настоящей эпохи, ие безуспѣшно 
разработывается далѣе.

Преобладающая наклонность любителей обращается въ такихъ работахъ 
къ с л о н о в о й  опять к о с т и ,  которая уже рѣдко употреблялась въ дѣло со 
времени Среднихъ Вѣковъ. Одинъ изъ главныхъ родовъ костяныхъ работъ 
этого времени, который долженъ былъ занять бездну художническихъ силъ, 
составляютъ распятія; при достойномъ и знаменательномъ общемъ замыслѣ, 
въ нихъ стараются вполнѣ выразить все анатомическое мастерство и всю 
судорожиость, свойственную мучимому такъ ужасно. Частое выполненіе 
этого рода образовъ можно почесть за очень характеристическій признакъ 
тогдашняго умонастроенія. По встрѣчаются разныя лицевыя изображенія и 
другого'рода, хотя въ нихъ также не рѣдко замѣтна слишкомъ анатомиче
ская обдѣлка, опять-таки выдающая главное занятіе исполнителей (произ
водство распятій). Потомъ дѣлали изъ слоновой кости большіе парадные со
суды, именно кружки и кубки, богато украшая ихъ снаружи рельефной 
рѣзьбою; въ послѣдней встрѣчаются иногда чистота и граціозность стиля, 
поистинѣ удивительныя. Извѣстными художниками по этой части именуютъ: 
Ф р а н ц а  д ю - К е н у а ,  уже приведеннаго нами ваятеля, и одного старѣйшаго 
еще нидерландскаго мастера, который также работалъ въ Римѣ; K o n é  
Ф ь я м м и н г о  (ум . въ 1610) ;  Л е о  П р о н н е р а  (ум.  въ 4630 ) ;  Л е о н -  
г а р д а  К е р н а  (ум.  въ 1 6 6 3 ); Г е р г а р д а  ваы’ О п с т а л я  (ум . въ 1668 ; 
жертвоприношеніе Аврамово, его рукй, значительное только своей величи
ною, прежде въ Каза Вольпи въ Венеціи, теперь въ б р о ш і я н с к о м ъ  го
родскомъ музеѣ); Ф р а н ц а  ван ’ Б о с с і у т а  (ум . въ 1602 ) ;  Б а л ь т а з а р а  
П е р м о з е р а  (ум.  въ 1 7 3 2 ) ;  М е л ь х і о р а  П н у л у с а  (десять отчетливыхъ 
рельефовъ Страстей Христовыхъ, съ 1703 по 1733 г . ,  въ сокровищницѣ 
к ё л ь н с к а г о  собора), и ми. др.

ГІодконецъ 17-го вѣка и въ 18-мъ часто обращались для работъ такого 
рода и къ другимъ матеріаламъ, между прочимъ къ янтарю; но все выдѣ
ланное изъ послѣдняго лишено но большей части художественныхъ до
стоинствъ. Въ мозаичныхъ рельефахъ, набранныхъ изъ разноцвѣтнаго де
рева, пріобрѣлъ нѣкоторое значеніе І о а н н ъ  Г е о р г ъ  Ф и ш е р ъ  изъ Эгера 
(1 6 61  г . ) .  Въ желѣзныхъ работахъ, то-есть болѣе въ примѣненіи къ пимъ 
художественнаго пріема, чѣмъ собственно въ художественной ихъ выра-

1 Дальнѣйшія подробности въ K u g le r ’s Beschreibung der in der k iin ig l. Kunstkammer 
zu B e r lin  vorhandenen Kunstsam mlung, стран. 205— 269.



боткѣ, отличался Г о т ф р и д ъ  Л е й г е б е  (съ 1630 по 1 6 8 3 ), трудившійся 
преимущественно въ Б е р л и н ѣ .  И т .  д.

Издѣлія изъ б л а г о р о д н ы х ъ  м е т а л л о в ъ  своею лицевою частію обык
новенію далеко уступаютъ вещамъ изъ слоновой кости; зато декоративная 
часть въ стилѣ бароко или рококо часто полна жизни и смѣлаго размаха. 
Одною изъ рѣдкостныхъ работъ эпохи тридцатилѣтней войны представ
ляется серебряный кіотъ св. Энгельберта въ ризницѣ кёльнскаго собора, 
сдѣланный К о н р а д о м ъ  Д у й с б е р г е р о м ъ  въ 1 6 3 3 — 35 гг . Тамъ же 
дарохранительница, вся почти изъ дорогихъ камней и эмали, разныя служеб
ныя евангелія въ окладахъ изъ выбивного серебра и проч.

М е д а л ь е р н о е  и с к у с с т в о  въ этотъ періодъ представляетъ множество 
художническихъ именъ и притомъ нѣкоторыя произведенія, дѣйствительно 
нс лишенныя значенья. Изъ отличнѣйшихъ мастеровъ по этой части достаточно 
назвать здѣсь только слѣдующихъ: въ первой половинѣ 17-го вѣка —  Нѣмца 
Г а н с а  І І е ц о л ь д а  (ум . въ 1633  г . )  и Французовъ Ж о р ж а  и Г и л ь і о м а  
Д ю і і р ё ; во второй половинѣ —  Нидерландца П е т р а  в а н ’ А б е л е ,  у кото
раго, какъ и у другихъ тамошнихъ медальеровъ, замѣтно благотворное влія
ніе Артура Квеллииуса; Шведа Р а й м у н д а  Ф а л ь ц а  (ум . въ 1 70 3 ) и 
объитальяиившагося Нѣмца Д ж о в а н н и  Г а м е р а и и  (собственно Гамера, 
умерш. въ 1 70 5 ) ;  въ первой половинѣ 18-го в ѣ к а —  сыновей послѣдняго, 
Э р м е н е г и л ь д а  и О т т о н а  Г а м е р а и и  (умерш. въ 1744 и въ 1 768 ) ,  
и ми. др. Ихъ всѣхъ превзошелъ І о а н н ъ  К а р л ъ  Г е д л и н г е р ъ ,  изъ 
Швица (1 6 9 1 — 1 7 7 1 ), благородствомъ замысла, свободнымъ, закончен
нымъ выполненіемъ головъ и хорошо придуманными, хотя часто сдающими 
въ живописность, оборотными сторонами. Работалъ онъ преимущественно 
для шведскаго двора.

Бъ 18-мъ столѣтіи появляется наконецъ нѣсколько отличныхъ к а м н е -  
р ѣ з ц е в ъ ,  въ томъ числѣ два Нѣмца: Л о р е н ц ъ  Н а т е р ъ  (ум.  въ 1 7 6 3 ), 
который, при весьма отчетливой и чистой работѣ, слѣдуетъ одиакожь фран
цузскому вкусу того времени; и І о з е ф ъ  П и х л е р ъ  (ум.  въ 1 7 9 0 ), кото
рый дотого съумѣлъ подойдти къ античной рѣзьбѣ по камню, что работы 
его нерѣдко слыли за настоящій антикъ. Поэтому онъ собственно принадле
житъ уже къ числу тѣхъ художниковъ, съ которыми начинается строгій 
классицизмъ и совершенное преобразованіе всего новаго искусства.

Б. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ.

§ 1. Итальянская историческая живопись.

Въ итальянской исторической живописи 47-го вѣка различаютъ обыкно
венно два направленія, которыхъ внутреннее условіе лежало въ выше
указанныхъ общихъ стремленіяхъ той эпохи. Одно изъ этихъ направленій 
возвращается къ великимъ мастерамъ, процвѣтавшимъ вначалѣ 16 го сто
лѣтія , хочетъ, слѣдуя ихъ образцу, выбиться изъ наступившей потомъ ги-



бѳльнои манерности и, въ противоположность маньеристамъ, силится вполнѣ 
сознательно усвоить себѣ многоразличныя преимущества той достославной 
эпохи и совокупить ихъ въ совершеннѣйшее еще цѣлое. Направленіе это 
стремилось возстановить достоинство минувшей эпохи; ио тамъ, гдѣ оно вы
ступаетъ въ своей односторонности, ему суждено остаться при одномъ на
мѣреніи и при рабскомъ подражаніи образцамъ, которое должно было выхо
дить тѣмъ менѣе удачнымъ, что своебытпость каждаго изъ нихъ, происходя 
изъ завѣтной глубины индивидуальнаго духа,  необходимо стояла въ болѣе или 
менѣе явномъ противорѣчіи съ другими, въ свою очередь также образцовыми, 
созданіями. Мастеровъ этого направленія обыкновенно зовутъ э к л е к т и к а м и  
( т .  е.  усвоивающими иавыборъ). Тѣхъ,  которые держатся другого, именуютъ 
н а т у р а л и с т а м и ,  такъ какъ, ни мало ие озабочйваясь тѣмъ, что дѣлалось 
и сдѣлано было прежде, они просто отдавались грубому и неразборчивому 
воспроизведенію обиходной природы; это именно тѣ художники, у которыхъ 
страстная бурливость той эпохи проявляется непосредственно л  во всей своей 
наготѣ. Однако оба эти направленія отнюдь пе противостоятъ другъ другу 
въ непримиримомъ отчужденіи; въ тогдашнихъ эклектическихъ школахъ ча
сто замѣтны натуралистическія стремленія, которыя благотворно укрѣпля
ютъ способности того, либо другого художника, іі споспѣшествуютъ свѣжему 
его развитію; а съ другой стороны и излишняя рьяность натуралистовъ 
иногда отрадно смягчается усвоеніемъ болѣе тонкаго эклектическаго обра
зованья.

Вообще можно сказать, что эклектицизмъ съ его степеннымъ спокойстві
емъ, съ серьёзнымъ и основательнымъ изученіемъ великихъ мастеровъ, пре
имущественно послужилъ къ тому, чтобы подготовить прочную и благонадеж
ную почву для искусства, которое вѣдь страшно было-одичало въ рукахъ 
маньеристовъ 16-го столѣтія. Уже отчасти и подконецъ этого вѣка встрѣча
ются намъ разныя школы, исключительно принадлежащія эклектическому на
правленію. Съ этой стороны особенно должно привести нѣкоторыя изъ верхне- 
италійскихъ школъ. Самой раннею является школа семьи К а м н и  въ Кре
монѣ. Основателемъ п высшимъ невпримѣръ талантомъ этой школы былъ 
Д ж у л і о  К а м н и  (1 5 0 0 — 1 5 7 2 ); есть превосходный запрестольный образъ 
его въ Сант’ Абопдіо въ К р е м о н ѣ ,  1527-го года; ему обязаны своимъ 
образованіемъ меньшой братъ его А н т о н і о  п другой художникъ изъ.той же 
семьи, Б е р н а р д и н о  К а м н и .  Ученица Бернардино, благородная и милая 
С о ф о н и с б а А н г в й щ о л а , отличалась особенно въ портретной живописи.—  
Второю з ат ѣмъ была школа семьи П р о к а  ч чини въ Миланѣ, основанная 
мастеромъ Э р к о л е  П р о к а ч ч и н и  (съ 1520 до 1 5 9 1 , и даже послѣ), чьи 
сыновья, К а м и л л о  и Д ж у л і о  Ч е з а р е ,  процвѣтавшіе вначалѣ 17-го вѣка, 
являются отличными живописцами; не говоря о другихъ образцахъ, они осо
бенно старались усвоить себѣ стремленія Корреджіо. Другіе именитые пи
томцы этой школы были: Д ж о в а н н и  Б а т и с т а  К р е с п и ,  прозванный иль-  
Ч е р а н о  (1 5 5 7 — 1 6 3 3 ), Б е н е д е т т о  К р е с п и ,  прозванный и л ь - Б у -  
с т и н о ,  преимущественно же Д а н і э л е  К р е с п и ,  у котораго впервые вы
ступаетъ извѣстная величавость силы, какъ понимали ее натуралисты, въ 
соединеніи съ благородными формами и очень мягкою моделлпровкой. Отъ



обѣихъ вышеназванныхъ школъ идетъ Э н е а  С а л ь м е д д ж і а ,  прозванный 
и л ь - Т а л ь п и н о ,  родомъ Бергамецъ (ум . въ 1 6 2 6 ), одинъ изъ милѣйшихъ 
послѣдователей Рафаэля, задушевный, чистый, полный кроткой важности, но 
правда рѣдко возвышающійся до сколько-нибудь энергическихъ созданій. На 
ряду съ нимъ трудился въ Бергамо столько же плодовитый, хотя п менѣе 
значительный Д ж о в а н н и П а о л о  К  а в а и ь я .

Важнѣе обѣихъ этихъ школъ была школа семьи К а р а ч ч и  въ Болоньи. 
Здѣсь эклектицизмъ достигъ полной своей разработки, оиъ былъ формально 
приведенъ въ систему правилъ, точно опредѣлявшихъ, какія именно особен
ности слѣдуетъ заимствовать у любого изъ великихъ мастеровъ минувшей 
эпохи; но благотворнымъ противовѣсомъ такому (педантскому) стремленію 
присоединялось къ нему тщательное изученіе природы, разумѣется на пер
выхъ порахъ пе съ тѣмъ, чтобы собственно перейдти въ натурализмъ. Осно
вателемъ этой школы былъ Л о д о в п к о  К а р а ч ч и  (съ 1555 по 1 6 1 9 ), чьи 
учительскія заслуги по крайней мѣрѣ равноцѣнны художественнымъ созда
ніямъ. Главною его работой, которая выполнена имъ самимъ и подъ его ру
ководствомъ, должно назвать фрески въ Саи’ Миккеле ин’ Боско въ Б о 
л о н ь и .  — К ъ  пему примкнули напередъ два художника изъ его же соб
ственной семьи, племянники его, А г о с т и н о  (1 5 5 8  —  1601 ) и А н н и б а л е  
К а р а ч ч и  (1 5 06  — 160 9 ) .  Агостино впрочемъ не слишкомъ значителенъ, 
какъ живописецъ; важнѣйшимъ его произведеніемъ слыветъ Причащеніе 
блаженнаго Іеронима въ б о л о п ь с к о й  Пинакотекѣ. Отличнѣйшимъ и са
мымъ дѣятельнымъ талантомъ въ цѣлой семьѣ былъ Аннибале; со свѣжимъ 
отъ природы смысломъ и скороподвижною душой умѣетъ онъ усвоить себѣ 
преимущества разныхъ великихъ художниковъ, Корреджіо, Тиціана, Паоло 
Веронезе, Рафаэля и т . д ., и то развиваетъ ихъ подъ-рядъ въ одиой и той же 
картинѣ (что конечно выходитъ довольно странно), то съ большимъ просто
сердечіемъ слѣдуетъ исключительно лишь одному, либо другому. При этомъ 
поддерживаетъ его живой и вѣрный взглядъ па природу; 'одиакожь, исходя 
отъ изученія антика и прежнихъ мастеровъ съ одной стороны и отъ изуче
нія природы съ другой, даже н онъ рѣдко достигаетъ возможности сво
бодно развернуть свой собственный самобытный геній. Картинъ его очень 
много; важнѣйшими изъ нихъ должно назвать его фрески во Фарнезскомъ 
дворцѣ въ Р и м ѣ ,  почерпнутыя изъ античной миоологіи. Есть  кромѣ того 
важныя произведенія въ б о л о п ь с к о й  Пинакотекѣ, въ луврскомъ собра
ніи въ П а р и ж ѣ ,  въ д р е з д е н с к о м ъ  музеѣ и въ Національной Галереѣ въ 
Л о н д о н ѣ .

Изъ школы Караччи вышелъ цѣлый рядъ отличныхъ живописцевъ, и зна
чительнѣйшіе въ ихъ числѣ успѣли отчасти развиться даже до той высшей 
свободы, какой недоставало первымъ ея дѣятелямъ. Изъ нихъ особенно за
мѣчательны слѣдующіе: . Д о м е н и к о  Ц а м п і э р и ,  прозванный Д о м е н и -  
к п н о  (1 5 8 1 — 1 6 4 1 ) ,— художникъ съ ограниченною, правда, фантазіей, 
а потому обыкновенно полный трезваго разсчета въ общемъ составѣ своей 
композиціи, но при этомъ одаренный какимъ-то наивнымъ чувствомъ нрав
ственной красоты, которое въ отдѣльныхъ частяхъ его произведеній нерѣдко 
дотого напоминаетъ счастливую нору Рафаэля, какъ ни у одного изъ его со



временниковъ. К ъ  лучшимъ и благороднѣйшимъ его созданіямъ принадлежатъ 
фрески изъ житія св. Нила въ г р о т т о  ф е р р а т с к о й  церкви; мученичество 
св. Андрея въ церкви Сан’ Грегоріо въ Р и м ѣ  и четыре евангелиста въ Сант’ 
Андреа делла-Валле, тамъ же. Изъ множества масляныхъ его работъ назовемъ 
расирославленное Причащеніе св. Іеронима въ ватиканской галереѣ, Діану съ 
нимфами въ палаццо Боргезе въ Р и м ѣ  и св. Цецилію въ Л у в р ѣ . —  Г в и д о  
Р е н и  (1 5 7 5 — 1 6 4 2 ), одна изъ блистательнѣйшихъ художническихъ лично
стей того времени, —  геніальный, щеголевато-изящный, полный живой фан
тазіи іі чрезвычайно плодовитый. Въ раннихъ его работахъ выступаетъ 
больше натуралистическій элементъ, который, соотвѣтственно его свое
образности, проявляется съ особенно величавымъ достоинствомъ, какъ наприм. 
въ образѣ распятаго Спасителя съ Маріею и Іоанномъ, въ б о л о п ь с к о й  Пи
накотекѣ. Потомъ стремленіе это у него умѣряется, и нѣкоторыя изъ кар
тинъ средней его эпохи раскрываютъ необыкновенно изящное и высокое бла
городство, какъ наприм. изображеніе Феба съ Горами на потолкѣ одной бе
сѣдки при палаццѣ Росиильіози въ Р и м ѣ ,  или какъ масляная картина Лесса 
и Деяниры въ Л у в р ѣ ,  и мн. др. Но скоро онъ переходитъ къ болѣе отвле
ченному, не такъ полножизненному идеалу красоты и подконецъ совер
шенно уже теряется въ пустой, обезсилѣвшей до немощи манерѣ. К ъ  
Гвидо Рени примыкаетъ значительное число учениковъ и послѣдователей; 
лучшіе изъ нихъ: С и м о н е  К а н т а р и и и ,  прозванный да-ІІезаро, Д ж о 
в а н н и  А н д р е а  С и р а  ни и дочь его Э л и з а б е т а ;  потомъ С е м е н ц а ,  
Д ж е с с и ,  Д о м е н и к о  К а н у т и ,  Г в и д о  К а и ь я ч ч и  и другіе, которые от
части слѣдуютъ и послѣдней, далеко не отрадной манерѣ учителя. —  Треть
имъ значительнымъ послѣдователемъ Караччи былъ Д ж о в а н н и  Ф р а н ч е 
с ко  Б а р б ь е р и ,  прозванный Г в е р ч и н о ,  изъ Ченто ( 1 5 9 0 — 1666) .  У 
него видно живое чувство большихъ, широкихъ массъ въ соединеніи съ теп
лымъ, сильнымъ колоритомъ; по ходу художественнаго развитія его впро
чемъ можно уподобить Гвидо Рени. Въ раннюю свою пору держался онъ хо
рошаго натуралистическаго направленія (много работъ такого рода въ бо
л о н ь е й  о и Пинакотекѣ, прекрасныя фрески въ виллѣ Лудовизи въ Р и м ѣ ) ,  
впослѣдствіи же перешелъ больше къ нѣжному и граціозному, а подконецъ 
впалъ въ разслабленную сентиментальность. Изъ учениковъ его, въ ряду 
другихъ художниковъ той семьи, слѣдуетъ особенио отмѣтить Б е н е д е т т о  
Д ж е н и а р и . —  За тѣмъ надобно привесть Ф р а н ч е с к о  А л ь б а н и  (1 5 7 8 —  
1 66 0 ) ,  который, обладая живымъ чувствомъ граціи, особенно любилъ идил
лическія, полупейзажныя картины, соревнуя въ нихъ итальянской пастуше
ской поэзіи того времени; но, наравнѣ съ послѣднею, работы его рѣдко воз
вышаются надъ уровнемъ чисто-условной красоты. (Фрески въ палаццо Ве- 
роспи въ Р и м ѣ ) .  Въ  иконописи примыкаетъ онъ непосредственно къ К а 
раччи. Изъ числа Альбаніевскихъ учениковъ отличались: Д ж о в а н н и  Б а 
т и с т а  Мол а ,  К а р л о  Минь h u h  и особенно А н д р е а  С а к к и .  Ученикъ 
послѣдняго, К а р л о  М а р а т т а ,  является пе слишкомъ многосильнымъ под
ражателемъ Гвидо Рени. —  Хорошими талантами, но съ ремесленничьимъ 
больше направленіемъ, вышли изъ учениковъ Караччи сше слѣдующіе: Д ж о 
в а н н и  Л а н ф р а п к о  (1 5 8 1 — 1 6 4 7 ), С и с т о  Б а д а л л о к и ,  Д ж а к о м о  
К а в е д о н е ,  Л і о н е л л о  С п а д а  (этотъ  больше опять натуралистъ), и



мн. др. Благороднѣе былъ А л е с с а н д р о  Т і а р и н и ,  чье лучшее нроизведе- 
ніе, Преч. Дѣва, являющаяся св. Іосифу, находится въ Л у в р ѣ .

Подъ вліяніемъ Караччіевской школы образовались потомъ: Б а р т о л о м 
мео С к е д о н е  (ум . 1 6 1 5 ), который въ раннихъ своихъ работахъ подра
жалъ пе слишкомъ удачно манерѣ Корреджіо, а впослѣдствіи сталъ силь
нымъ и полнымъ грубоватой жизни натуралистомъ; —  и Д ж о в а н н и  Б а т и 
с т а  С а л ь в и ,  прозванный С а с с о ф е р р а т о  ( 1 6 0 5 — 85) ,  который, не бу
дучи одаренъ ни большою энергіей чувства, ни широкимъ кругозоромъ, 
умѣлъ одиакожь очень мило подойдти къ тѣмъ стремленіямъ, какія обнару
жились въ искусствѣ передъ началомъ 16-го столѣтія, и предпочтительно къ 
юношескимъ работамъ Рафаэля.

Особое направленіе живописи водворилъ Ф е  де р п г о Б а р о ч ч і о ,  изъ 
Урбино (1 5 2 8 — 1 6 1 2 ). Не свободный, правда, отъ манерныхъ пріемовъ той 
поры, къ которой относится его образованіе, стремился онъ однако выразить 

.  большую глубину чувства, какъ въ сравнительно нѣжныхъ, такъ н въ страстно- 
взволнованныхъ изображеніяхъ, обращаясь при этомъ къ помощи тѣхъ мяг
кихъ и теплыхъ тоновъ колорита, которыхъ образецъ видѣлъ у Корреджіо и 
Андреа дель Сарто, по которые по большой части выходили у  пего чѣмъ-то 
фальшивымъ и подрумяненнымъ. Главная работа его —  Снятіе со Креста въ 
н е р у д ж и н с к о м ъ  соборѣ. —  Его направленіе нашло себѣ подражателя въ 
упомянутомъ уже нами Сіэнцѣ Ф р а н ч е с к о  В а н н и ,  а потомъ и очень 
обширный кругъ послѣдователей во Флоренціи, когда плоское подражаніе 
Микельанджело наконецъ всѣмъ тамъ надоѣло. Сперва примкнулъ къ нему 
Л о д о в и к о  К а р д и  д а - Ч й г о л и  (1 5 5 9 — 1663 ) съ толпой учениковъ; по
томъ, и особенно удачно, К р и с т б ф а н о  А л л б р и  (1 5 7 7 — 1 6 2 1 ), создав
шій въ своей Іудиои (въ галереѣ ГІитти) одно изъ самыхъ знаменательныхъ 
и геніальныхъ произведеній 17-го столѣтія. —  Инымъ путемъ, и болѣе под
ходя къ Доменикино, шелъ Флорентинецъ М а т т е о  Р о с с с л л и  (1 5 7 8 —  
165 0 ) ,  чье Торжество Давида (въ галереѣ ГІитти) также принадлежитъ къ 
числу привлекательнѣйшихъ произведеній того времени. Изъ толпы учени
ковъ этого художника многіе держались однако сейчасъ указаннаго, мягкаго 
сравнительно, направленья, въ особенности К а р л о  Д о л ь ч и  (1 6 1 6 — 1 6 8 6 ), 
успѣвшій довести его до чрезвычайной нѣжности и бархатности въ колоритѣ, 
ио подчасъ и до крайней уже саитименталыюсти. —  Сюда же принадлежатъ 
наконецъ Пизанецъ О р а ц і о  Ло ми ,  прозванный Д ж е н т и л е с к и  ( 1 5 6 3 —  
1 646 ) ,  и ни въ чемъ ие уступавшая ему дочь его, А р т е м и з і я ,  которая не 
колебалась изображать самые ужасные сюжеты, какова наприм. Іудиоь, 
обезглавливающая Олоферна (во ф л о р е н т и н с к и х ъ  Уффиціяхъ). Оба, при 
малоразборчивости на формы и неблагородномъ вообще рисункѣ, отличаются 
необыкновенно цвѣтистымъ и мягкимъ колоритомъ.



Односторонне-натуралистическимъ направленіемъ первый пошелъ Ми
к е л ь а н д ж е л о  А м е р и ч п  д а - К а р а в а д жо  (1 5 6 9 — 1 6 0 9 ), въ противо
положность стремленію эклектиковъ. Онъ вначалѣ образовался по Венеціан
цамъ, особенно по образцу Джорджоне, и въ раинихъ трудахъ своихъ, ка
кова наприм. безподобпаи Игрица на лютнѣ Лнхтенштенновской галереи въ 
В ѣ н ѣ ,  и даже еще въ знаменитой картинѣ «Шулеровъ» палацца Шіарра 
въ Р и м ѣ  (другая его композиція па тотъ же сюжетъ въ д р е з д е н с к о й  
галереѣ), онъ подходитъ въ золотистомъ жарѣ и ясности топа къ лучшимъ 
изъ венеціанскихъ живописцевъ. Въ  позднѣйшихъ его картинахъ сплошь пре
обладаетъ та бурная страсть, которая расходилась среди духовныхъ битвъ и 
передрягъ того времени. Выраженіемъ такому настроенію могла служить 
только заурядная (непросвѣтленная) природа; Караваджо и схватываетъ ее 
живьемъ, какъ бы отраженную въ блестящемъ зеркалѣ; сильнымъ колори
томъ, рѣзкимъ, яркимъ освѣщеніемъ и мрачными обокъ съ нимъ тѣнями, со
общаетъ онъ своимъ созданіямъ хватающую за душу, поразительную жи
вость; но умѣетъ соединить съ этимъ какую-то сдержанность въ движеніяхъ, 
какой-то почти трагическій наоосъ, которыми, при всей непосредственности 
передачи, они возвышаются надъ уровнемъ дѣйствительнаго бытія. Въ кар
тинахъ его нѣтъ и слѣда идеальныхъ воззрѣній свойственныхъ эклектическимъ 
его современникамъ, но зато пѣтъ у него и сухой ихъ преднамѣренности, такъ 
какъ онъ всегда слѣдуетъ призыву индивидуальнаго чувства. Работы сго 
рукй можно видѣть во многихъ галереяхъ. (Первоклассная вещь, Поло
женіе во гробъ, находится въ ватиканскомъ собраніи въ Р и м ѣ ) .  Изъ по
слѣдователей его надо поименовать Французовъ М. В  а л а п т е к а  и С и 
мо н а  B y э,  Венеціанца К а р л а  С а р а ч е н о  и Мантуанца Б а р т о л о м м е о  
М а и ф р е д и .

Вліяніе Караваджо сильно обнаруживается у неаполитанскихъ художни
ковъ. Здѣсь вопервыхъ является Испанецъ Д ж у з е п п е  ( Х о з е ф ъ )  Р и 
б е р а ,  прозванный л о - С п а н ь і о л е т т о  (т . е.  Испанчикъ, съ 1593 но 
1656 г . ) .  Первоначальное образованіе этого художника принадлежитъ род
ной его странѣ, откуда опъ вынесъ съ собой въ Италію свойственное ему 
чувство свѣтотѣни и колорита. Здѣсь помогло ему развиться изученіе Кор
реджіо и Венеціанцевъ, что видно изъ нѣсколькихъ раннихъ его работъ, 
между прочимъ изъ Снятія со Креста въ ризницѣ Саи’ Мартино, близъ Н е а 
п о л я .  По вскорѣ отдался опъ безоглядно натуралистическому направленію, 
къ которому и принадлежитъ огромное большинство его картинъ. Чрезвы
чайно рѣшительный характеръ, увѣренность въ рисункѣ и дивная твердость 
кисти, вообще сила его техники, особенно же брежжущій и какъ-то жуткій 
даже отблескъ свѣтотѣни, придаютъ важнѣйшимъ его произведеніямъ пора
зительный эффектъ. (Пе мало у него впрочемъ н такихъ, которыя срабо
таны больше на ремесленную руку) .  Хорошія его картины можно найдти во 
всѣхъ почти галереяхъ, тридцать пять въ одномъ м а д р и д с к о м ъ  м узеѣ .—  
Изъ школы Спаньіолетто вышелъ между прочимъ С а л ь в а т о р ъ  Р о з а  
( 1 6 1 5 — 73) ,  написавшій въ близкомъ къ этому родѣ нѣсколько историче
скихъ картинъ (наприм. Заговоръ Каталины, въ домѣ Мартелли во Ф л о 
р е н ц і и ,  повторенный Н и к о л а е м ъ  К а с с а  ной въ галереѣ Питти, тамъ



же) ,  но гораздо болѣе значительный въ пейзажной живописи и въ жанрѣ, о 
чемъ рѣчь будетъ далѣе. —  У  нѣкоторыхъ изъ неаполитанскихъ современ
никовъ Сианьіолетто замѣтно напротивъ въ то же время усвоеніе Караччіев- 
скихъ пріемовъ; таковы Б е л и з а р і о  К о р р е н ц і о ,  Д ж а м б а т и с т а  К а -  
р а ч ч і о л о  и въ особенности М а с с и м о  С т а и ц і о н и  (1 5 8 5 — 1 6 5 6 ), ко
торый, благодаря простому чувству красоты, возвышается иногда на степень 
превосходнѣйшихъ мастеровъ того времени. Главныя работы его въ Сан’ 
Мартино близъ Н е а п о л я .  У  него была многочисленная школа; одиакожь 
большая часть его учениковъ, изъ которыхъ, мы назовемъ здѣсь Доме-  
н и к о Ф  и ц о л ь ю и Д ж у з е іі п e М а р у л л о, подобно другимъ неаполитан
скимъ живописцамъ той эпохи, рѣшительно слѣдовала натуралистическому 
направленію. —  Сюда относятся еще два именитыхъ художника: М а т т і а  
П р е т и ,  прозванный и л ь - К а в а л ь е р ъ  К а л а б р е з е ,  и Генуэзецъ Б е р 
нардо С т р о ц ц и ,  прозванный и л ь - П р е т е  Д ж е н о в е з е .  Послѣдній, соеди
нявшій съ большою силой колорита мягкую обдѣлку формъ, является иногда 
счастливымъ подражателемъ Мурильіо.

Съ половины 17-го вѣка начинаетъ ослабѣвать тотъ высокій полетъ, ка
кой придали итальянскому искусству сейчасъ указанныя стремленія. Это 
замѣчается уже у многихъ изъ тѣхъ художниковъ, которыхъ мы назвали 
послѣдователями великихъ мастеровъ. Иа водворепіе болѣе ремесленнаго 
направленья сильно повліялъ П ь е т р о  Б е р е т т и н и ,  прозванный К о р т о 
ною (1 5 9 6 — 1 6 6 9 ), который въ своихъ обширнаго размѣра фрескахъ билъ 
скорѣе только на декоративный эффектъ, пріятный общею гармоніею кра
сокъ, нежели на основательную и полножизненную выработку частностей. 
Дѣятельность его принадлежитъ особенно Флоренціи и Риму. Еще болѣе 
обнаруживается это направленіе у его послѣдователей, Пи р о  Ф е р р и ,  
Д ж о в а и н и Ф  р а и ч е с к о Р о м а н е л л и и рази. др. ; также у многихъ Не
аполитанцевъ, изъ которыхъ значительнѣйшимъ былъ нестерпимый но боль
шей части Л у к а  Д ж о р д а н о  (1 6 3 2 — 1 7 0 5 ), съ характеристическимъ для 
такой работы прозвищемъ Ф а  П р е с т о  (В аляй !).

У  Венеціанцевъ преобладаетъ еще и въ этотъ періодъ свойственный ихъ 
школѣ особый элементъ, но ие порождая уже новыхъ знаменательныхъ явле
ній. Однимъ изъ важнѣйшихъ художниковъ былъ здѣсь Падуанецъ А л е с 
с а н д р о  В а р о т а р и ,  прозваііный и л ь - П а д о в а н и н о  (1 5 9 0 — 1 6 5 0 ), ко
торый отчасти не безъ успѣха стремился но слѣдамъ прежнихъ великихъ 
мастеровъ этой школы. Ученикъ его П ь е т р о  Л и б е р н  часто бываетъ мя
гокъ до дрызглостп; напротивъ, Веропезецъ А л е с с а н д р о  Т у р к и ,  про
званный л’ О р б е т т о ,  въ большихъ своихъ работахъ успѣшно подражаетъ До- 
меникину, которому часто п приписывались его произведенія.— Чрезвычайно 
остроумный и живой Д ж о в а н н и  Б а т т и с т а  Т ь е п о л о  (1 6 9 2 — 1 7 6 9 ), 
чья манера только сдаетъ иногда въ диковинность, отличается крайне огіре-



дѣленнымъ формоозпаченіемъ и необыкновенной свѣжестью серебристаго ко
лорита, такъ что въ лучшую свою пору онъ подходитъ чрезвычайно близко 
къ Павлу Веронезе. Сынъ его Д о м е н и к о  удачно примкнулъ къ направле
нію отца.

Въ 18-мъ столѣтіи По мп е о  Б а т т о н и  (1 7 0 8 — 1787) борется по мѣрѣ 
силъ со всеобщимъ упадкомъ живописи, прибѣгая для этого снова къ эклек
тическимъ средствамъ. Своеобразный его типъ всего скорѣе можно прирав
нять къ Бароччіеву. По современное ему направленіе увлекло его за собой, 
такъ же какъ и соперника его, Рафаэля Мейгса. При этомъ однако, особенно 
въ портретной живописи, кисть его всегда была мягка, а колоритъ оставался 
цвѣтистымъ и свѣжимъ. (Портретъ курфиршта Карла Теодора въ «монастыр
скомъ залѣ» м ю н х е н с к о й  Пинакотеки).

§ 2. Нидерландская и нѣмецкая историческая
живопись.

Въ Нидерландахъ, точно такъ же какъ и въ Италіи, предстаетъ намъ съ 
началомъ 17-го вѣка блистательное оживленіе искусства. Политическія и 
религіозныя борьбы, происходившія здѣсь подконецъ 16-го столѣтія, поро
дили съ одной стороны вполнѣ сознательный возвратъ къ старому порядку, 
а съ другой водвореніе совершенно новаго , и независимаго существованья. 
Сообразно двумъ этимъ отношеніямъ, нидерландское искусство вырабаты
вается въ двухъ совсѣмъ розныхъ направленіяхъ, которыя гораздо опредѣ
леннѣе чѣмъ въ Италіи можно подвести здѣсь подъ характеръ школъ, такъ 
какъ они основаны на разнородномъ развитіи національной особенности, и 
каждое вмѣстѣ.съ тѣмъ достигаетъ высшей своей точки въ лицѣ какого-ни
будь извѣстнаго мастера. Одно изъ нихъ развернулось въ Брабантѣ, той 
части Нидерландовъ, гдѣ снова утвердились католичество и монархическая 
власть; другое явилось особой школою въ Голландіи, гдѣ достигли свободы про
тестантской вѣры и льготъ демократической конституціи. Первое подобно эк
лектическимъ направленіямъ Итальянцевъ, непосредственно держалось об
разца великихъ мастеровъ; послѣднее шло путемъ свободнаго и независимаго 
натурализма. При этомъ замѣтна однако и весьма значительная разница про
тивъ направленій современной итальянской живописи, такъ-какъ народный 
элементъ и народный духъ выступаютъ съ обѣихъ сторонъ на первый планъ 
въ качествѣ рѣшительно-характеристическихъ факторовъ.

Послѣднее это обстоятельство должно тѣмъ менѣе терять изъ виду при 
разсмотрѣніи б раб а п т с к о й  ш к о л ы ,  что вѣдь съ другой стороны она, какъ 
уже замѣчено, идетъ въ параллель съ эклектическими направленіями Италь
янцевъ. Основателемъ и настоящимъ главою этой школы былъ П е т р ъ  П а 
в е л ъ  Р у б е н с ъ  (1 5 7 7 — 1 6 4 0 ). Первоначально ученикъ А д а м а  в а н ’ 
І І о о р т а  (Оорта), потомъ Октавія ван’ Веэпа, опъ вслѣдъ за тѣмъ образо
вался въ Италіи, особенно по картинамъ Венеціанцевъ. Главнѣйшимъ образ
цомъ его надо назвать Павла Веронезе. Въ блескѣ и великолѣпіи красокъ у



него много общаго съ этимъ мастеромъ; только его колоритъ, а съ пимъ 
вмѣстѣ и вся тѣлесность его обликовъ, выходятъ массивнѣе и дебелѣй не
жели у Павла Веронезе. По эта разность была неизбѣжнымъ слѣдствіемъ 
общаго взгляда его на жизнь. Конечно, и ему хотѣлось художественно раз
вернуть весь блескъ, всю роскошь существованія; но онъ связывалъ съ 
этимъ изображеніе могучей энергіи, величавой тѣлесной дѣятельности; пол
ное чувство бытія выступаетъ у него не въ досужемъ покоѣ наслажденія, а 
живо и почти страстно устремленное наружу; и даже тамъ, гдѣ онъ какъ 
будто бы радъ передать мирную и тихую уЬладу, фигуры его все-таки обли
чаютъ полнѣйшую способность и готовность къ дѣйствію. Во всемъ этомъ ле
житъ у него притомъ очень явственно натуралистическая стихія ; но, при оче
видной грубоватости внѣшнихъ мотивовъ въ своихъ изображеніяхъ, онъ все- 
таки умѣетъ держаться на отрадной высотѣ, никогда не низводящей ихъ до 
пошлой вѣрности обиходной природѣ. Всегдашнее стремленье къ дѣйствію ве
детъ его потомъ вездѣ къ энергично-драматической выработкѣ своихъ компози
цій, какъ простыхъ алтарныхъ иконъ, гдѣ святые обыкновенно живо тѣснятся 
къ престолу Царицы Небесной, такъ и разныхъ историческихъ картинъ, ко
торыя отчасти принадлежатъ священной исторіи и древнимъ миоамъ, отчасти 
современнымъ событіямъ. К ъ  числу самыхъ могучихъ произведеній въ этомъ 
родѣ относятся картины разныхъ битвъ, особенно изображенія схватокъ 
между людьми и животными. Многочисленные портреты его руки также ды
шатъ полной силою дѣйствительности. Лучшія работы его тѣ , которыя про
изведены вслѣдъ за побывкою его въ Италіи; въ пихъ такъ же отрадно дѣй 
ствуетъ благородная мѣрность силъ, какъ и любовно-тщательная выработка 
исполненія. Впослѣдствіи онъ, правда, часто переступаетъ необходимые пре
дѣлы художественности, и въ позднѣйшихъ своихъ работахъ часто предоста
вляетъ ужъ слишкомъ много участія собравшимся вкругъ него ученикамъ. 
Произведенія его не рѣдки въ картинныхъ галереяхъ ( м ю н х е н с к о й ,  в ѣ н -  
с к о й ,  м а д р и д с к о й , п а р и ж с к о и ,  д р е з д е н с к о й ,  л о н д о и с к о  й и т. д. ) ; 
большая часть лучшихъ работъ Рубенса все еще находится въ родномъ его 
городѣ, А н т в е р п е н ѣ ,  особенно въ академіи, въ соборѣ, въ церквахъ св. 
Іакова и августинской.

У  Рубенса было много учениковъ и послѣдователей, старавшихся болѣе 
или менѣе удачно держаться его формъ и манеры. Однимъ изъ значитель
нѣйшихъ талантовъ между ними явился Я к о в ъ  І о р д а н с ъ ,  который въ 
лучшихъ своихъ картинахъ близко подходитъ къ учителю, обыкновенно же 
лишенъ того высшаго вдохновенія, какимъ отличался Рубенсъ. К а с п а р ъ  
д е - К р е й е р ъ ,  Н и к о л а й  д е - Л и м а к е р н ъ ,  Г е р г а р д ъ  С е з е р с ъ  усвои- 
ваютъ себѣ Рубеисово направленіе и стараются, хотя съ меньшимъ сравни
тельно талантомъ, выработать его стилистпчнѣе (отчасти въ итальянскомъ 
смыслѣ). Т о ж е  дѣлали даровитые А в р а а м ъ  H u e  с ен  с ъ  и ученикъ его 
Т е о д о р ъ  Р о м б а  у т с ъ ,  которые изъ соперниковъ Рубенса стали наконецъ 
отъявленными его врагами. —  Изъ числа собственно учениковъ его и под
ражателей слѣдуетъ ешс отмѣтить: А в р а а м а  в а н ’ Д и п е и б е к а ,  П е т р а  
в а н ’ М о л я ,  Э р а з м а  К в с л л и п а ,  Т е о д о р а  вап ’ Т у л ь д е и а ,  І о а н н а  
ван ’ Г у к а ,  К о р н е л і я  С д у т а  и мн. др. ;  одиакожь нѣкоторые и изъ нихъ,



к а к ъ  н а п р и м . к а й ’ Т у л ь д е н ъ ,  с о е д и н я л и  с ъ  его  н а п р а в л е н іе м ъ  с т р е м л е н іе  к ъ  
б о л ѣ е  у т о н ч е н н о й  о б ф о р м к ѣ .

М еж д у  у ч е н и к а м и  Р у б е н с а  д а л е к о  п р е в з о ш е л ъ  в с ѣ х ъ  т а л а н т о м ъ  и с а м о 
б ы т н о с т ь ю  А н т о н ъ  в а н ’ Д е й к ъ  ( 4 5 9 9 — 1 6 4 4 ) ,  п о л у ч и в ш ій  п е р в о е  х у д о 
ж е с т в е н н о е  о б р а з о в а н іе  у  сп о с о б н а го  п  д ѣ л ь н а го  м а с т е р а  Г е н р и к а  в а н ’ 
В а л е н а .  14 о н ъ , в ъ  св о и х ъ  р а н н и х ъ  п р о и з в е д е н ія х ъ , г о н и т с я  з а  м о гу ч е ю  п о л 
н о то й  у ч и т е л я ,  с т а р а я с ь  д а ж е  и н о гд а  п р е в зо й д т и  его  в ъ  т а к о м ъ  с п о с о б ѣ  и з о 
б р а ж е н ь я . О дно и з ъ  гр ан д іо зн ѣ й ш и х ъ  со зд а н ій  р а н н е й  его  эп о х и , У в ѣ н ч а н іе  
Х р и с т а  т е р н іе м ъ ,  в ъ  б е р л и н с к о м ъ  м у з е ѣ ,  и  е щ е  б о л ѣ е  —  В з я т іе  Х р и с т а  
п о д ъ  с т р а ж у  п р и  н о ч н о м ъ  о с в ѣ щ е н іи , в ъ  м у з е ѣ  м а д р и д с к о м ъ ,  оба  о т л и 
ч а ю т с я  п о т р я с а ю щ е й  э ф ф е к т н о с т ь ю  и  в м ѣ с т ѣ  у д и в и те л ь н о ю  к р а с о т о й  и  силою  
ж и в о п и с н о й  о б д ѣ л к и . ІІО в п о с л ѣ д с т в іи , б л а г о д а р я  п о б ы в к ѣ  в ъ  И т а л іи  (о с о б е н н о  
в ъ  Г е н у ѣ ,  гд ѣ  и т е п е р ь  е щ е  м н ого  п р е в о с х о д н ы х ъ  п о р т р е т о в ъ  е г о  р у к й )  и 
эт ю д а м ъ  с ъ  и т а л ь я н с к и х ъ  м а с т е р о в ъ ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  с ъ  Т и ц іа н а , о н ъ  д в и 
н у л с я  в п е р е д ъ  и и зм ѣ н и л ъ  с в о е  н а п р а в л е н іе ; о н ъ  с т а р а л с я  т е п е р ь  в ы р а з и т ь  
н е  с т о л ь к о  внѣш ню ю  д ѣ й с т в е н н о с т ь , с к о л ь к о  т о н ч а й ш ія , в н у т р е н н ія  о щ у щ е 
н ія  д у ш и . В ъ  п о д о б н ы х ъ  е г о  к а р т и н а х ъ  з а м ѣ ч а е т с я  с а н т и м е н т а л ь н ы й  э л е 
м е н т ъ ,  к о т о р ы й  с т о л ь к о  ж е  о т в ѣ ч а е т ъ  о б щ е м у  н а с т р о е н ію  то й  э п о х и , к а к ъ  
и  э н е р г и ч е с к а я  о д у ш е в л е н н о с т ь  Р у б е н с а ;  п о с л ѣ д н я я  то .# ,к о  н а п р а в л е н а  зд ѣ с ь  
б о л ѣ е  во в н у т р ь . В а н ’ Д е й к а  с ъ  это й  с т о р о н ы  м о ж н о  у п о д о б и т ь  ф л о р е н т и н -  
с к и м ъ  его  с о в р е м е н н и к а м ъ . В е й л у  т а к о й  и м ен н о  с в о е о б р а з н о с т и , ф о р м ы  ж и 
в о п и с н ы х ъ  ф и г у р ъ  его  п р о н и к а ю т с я  к а к и м ъ -т о  б о л ѣ е  н ѣ ж н ы м ъ  б л а г о р о д 
с т в о м ъ ,  к о л о р и т ъ  п о л у ч а е т ъ  б о л ѣ е  м я г к ій , б а р х а т и с т ы й  б л е с к ъ ;  о д н ак о ж ъ  и 
о н ъ  н и к о гд а  н е  о т с т у п а е т с я  о т ъ  о с н о в ъ  с в о е г о  н а ц іо н а л ь н а го  в о з з р ѣ н ія .  В ъ  
т о  ж е  в р е м я  в а н ’ Д е й к ъ  ч р е з в ы ч а й н о  в ы с о к ъ  в ъ  п о р т р е т н о й  ж и в о п и с и , о с о 
б ен н о  к о гд а  р ѣ ч ь  и д е т ъ  о п о р т р е т а х ъ  з н а т и ;  т о н к о с т ь  и  и з я щ н а я  щ е г о л е в а 
т о с т ь  о б д ѣ л к и , н а р у ж н о е  с п о к о й с т в іе  в ъ  п о з а х ъ  и д в и ж е н ія х ъ  его  ф и г у р ъ  и 
в м ѣ с т ѣ  т а  п р о н и ц а т е л ь н о с т ь , с ъ  к а к о ю  у м ѣ е т ъ  о н ъ  п о д с м о т р ѣ т ь  и  п е р е д а т ь  
с о с т о я н ія  д у ш и , с к р ы т ы я  п о д ъ  р о в н о й  гл ад ью  в н ѣ ш н ей  о б о л о ч к и , —  в с е  эт о  
д о л ж н о  б ы л о  с д ѣ л а т ь  его  о дн и м ъ  и з ъ  с а м ы х ъ  п р е в о с х о д н ы х ъ  п о р т р е т и с т о в ъ  
в ъ  с в о е м ъ  р о д ѣ . П р о и зв е д е н ія  эп ох и  п о л н а г о  е г о  р а з в и т ія  м о ж н о  п ай дти  в ъ  
б о л ь ш е й  ч а с т и  зн а ч и т е л ь н ѣ й ш и х ъ  г а л е р е й ,  о со б ен н о  ж е  в ъ  А н гл іи , гд ѣ  в ъ  
т е ч е н іе  м н о ги х ъ  с р я д у  л ѣ т ъ ,  в ъ  к а ч е с т в ѣ  и с к л ю ч и т е л ь н а г о  п о ч т и  п о р т р е 
т и с т а  в ы с ш и х ъ  с о с л о в ій , о и ъ  р а з в е р н у л ъ  н е и м о в ѣ р н о  б л е с т я щ у ю  д ѣ я т е л ь 
н о с т ь . —  К о р н е л і у с ъ  д е - В о с ъ ,  Т о м а с ъ  В и л л е б о р т с ъ ,  по  п р о зв ан ію  
В о с х а р т ъ ,  М а р т и н ъ  П е п и н ъ  п о д р а ж а л и  в е с ь м а  у д а ч н о , то  Р у б е н с у ,  то  
в а н ’ Д е й к у ,  то гд а  к а к ъ  Т е о д о р ъ  В о  й е р м а н с ъ ,  І о  а н и ъ  В о к  г о р  с  т  ъ ,  
п р о зв а н н ы й  Л а н г е н ъ  Я н ъ  и д р у г . п р е и м у щ е с т в е н н о  д е р ж а л и с ь  п о с л ѣ д н я г о .

В ъ  г о л л а н д е к о й  ш к о л ѣ  п р е д с т а е т ъ  н а м ъ  в о п ѳ р в ы х ъ  ц ѣ л ы й  р я д ъ  о т 
л и ч н ы х ъ  п о р т р е т и с т о в ъ .  И с к л ю ч и т е л ь н о е  о б р а щ е н іе  к ъ  п о р т р е т н о й  ж и в о п и с и  
д ол ж н о  п р и н я т ь  з а  х а р а к т е р и с т и ч е с к о е  с в и д ѣ т е л ь с т в о  та м о ш н и х ъ  б ы т о в ы х ъ



условій: нить церковныхъ и феодальныхъ преданій была порвана, одно лишь 
настоящее, да полная свобода отдѣльнаго лица, имѣли теперь дѣйствительную 
Пѣну. Самый уже взглядъ на портретную живопись знаменателенъ для ха
рактера голландскихъ отношеній, особенно когда сравнимъ здѣшніе портреты 
съ писанными Рубенсомъ и ван’ Дейкомъ. При несходныхъ часто пріемахъ 
внѣшней обдѣлки, голландскіе живописцы быотъ прежде всего иа совершен
ную, наивно-непосредственную правду жизни; фигуры ихъ отличаются ка
кимъ-то почти скромнымъ самодовольствомъ, противоположнымъ всегда го
товой на дѣятельность полпотѣ жизни у Рубенса, —  и какою-то чистосер
дечной откровенностью, которая противорѣчивъ аристократически-сдержаи- 
пому, и вмѣстѣ тревожному внутри характеру ван’ Денковыхъ портретовъ. 
Лучшими мастерами ио этой части слѣдуетъ назвать: М и х а и л а  Мире-  
в е л ь т а  (1 5 6 7 — 1641 ) и ученика его, Па в л а  М о р е э л ь з е ,  К о р и е -  
л і у с а  П и с о н а  B a u '  К ё й л е н а ,  Т е о д о р а  д е - К е й з е р а ,  Я н а  ван ’ 
Р а в е с т е й н а ,  въ особенности же двухъ первокласныхъ художниковъ: 
Ф р а н ц а  Г а л ь с а  (1 5 8 4 — 1666 ) и В а р ѳ о л о м е я  в а н ’ дер’ Г е л ь с т а  
(1 6 1 3 — 1 6 7 0 ); послѣдній писалъ между прочимъ и цѣлыя картины (такія 
есть въ а м с т е р д а м с к о м ъ  музеѣ и въ л у в р с к о м ъ  собраніи), состоящія 
изъ много личныхъ ̂ портретныхъ группъ и представляющія нѣкоторые мо
менты отечественной исторіи; онѣ такимъ образомъ служатъ переходомъ къ 
собственно историческому уже роду.

Въ такомъ же направленіи образовался величайшій и вліятельнѣйшій живо
писецъ этой школы, П а в е л ъ  Р е м б р а н д т ъ  ван ’ Р и н ъ ,  съ 1605 года 
(вѣроятнѣе чѣмъ съ 1608-го) по 1669-й. Работы ранней его поры, между 
которыми особенно выдается портретъ анатома I I .  Тульпа съ его слушате
лями ( 1 6 3 2  г . ,  въ г а а г с к о м ъ  музеѣ), существенно примыкаютъ къ про
изведеніямъ вышеназванныхъ художниковъ. По Рембрандтъ пе удовлетво
рился простою этого манерой; страстная возбужденность той эпохи нашла 
въ немъ себѣ самаго рѣшительнаго представителя, и оиъ вскорѣ съумѣлъ 
выразить ея настроеніе въ хватающихъ за душу картинахъ. Пъ нихъ яв
ляется онъ вполнѣ натуралистомъ, разумѣя это слово въ томъ исключи
тельномъ значеніи, какое придавали ему тогда. Средою для своихъ изобра
женій избираетъ онъ будничную, низкую природу, лишенную даже того на- 
ооса, какимъ отличается большинство итальянскихъ натуралистовъ, и дале
кую отъ того вдохновеннаго размаха жизни, которымъ такъ блистательно- 
эффектенъ Рубенсъ. Зато ему свойственъ отъ природы какой-то глубоко- 
поэтическій элементъ, значительно возвышающій его надъ пошлымъ, буднич
нымъ натурализмомъ; формы послѣдняго служатъ ему только средствомъ 
изображенія, не болѣе, а собственно содержаніемъ является мрачно-строп
тивое настроенье, —  выраженіе волнуемой тайною страстью души, которая 
однако не рвется наружу къ дѣйствію, а погружается въ безмолвную глу
бину собственнаго чувства. Съ подобнымъ направленіемъ стали бы въ раз
ладъ и явно-пластическая формація и веселый блескъ колорита; поэтому Рем
брандтъ рѣшительно обращается къ заревымъ, едва брежжущимъ чарамъ свѣто
тѣни, и достигаетъ въ нихъ такого удивительнаго мастерства, что но тех
никѣ его можно приравнять только одиому Корреджіо, съ тою однако значи-



тельною разницей даже и относительно внѣшней обдѣлки, что у Корреджіо 
свѣтъ проторгается обыкновенно въ тѣнь, а у Рембрандта наоборотъ тѣнь 
проникаетъ въ область свѣта. Вышеуказанная таинственность и въ замыслѣ, 
и въ способѣ обдѣлки этого мастера стоитъ въ непосредственной связи съ 
извѣстной наклонностью къ фантастичному, проявляющейся у него иногда съ 
сказочною почти граціей, часто съ дикою, демоническою силой, по, когда онъ 
выберетъ сюжетъ, совершенно противорѣчащій этому направленію (наприм. 
священноисторическія сцены), —  то нерѣдко производящей не слишкомъ-то 
отрадный эффектъ. Въ многочисленныхъ портретахъ его работы можно ясно 
прослѣдить поступательный переходъ отъ простой сравнительно передачи 
природы къ болѣе фантастической обдѣлкѣ, быощей на эффектъ того или 
другого опредѣленнаго освѣщенія. Самое раннее изъ всѣхъ донынѣ извѣст
ныхъ его произведеній —  Апостолъ Павелъ въ темницѣ, 1627 г . ,  въ пом- 
м е р е ф  е л ь д е й с к о й  галереѣ. 1 Тамъ же и другая юношеская работа его—• 
Анна Пророчица, помѣченная 1631-мъ годомъ. Къ  числу знаменитѣйшихъ 
созданій принадлежатъ Ночная Стража и Собраніе старшинъ суконной согни 
(гильдіи суконщиковъ),— оба въ а м с т е р д а м с к о м ъ  музеѣ. Истинно образ
цовой вещью, гдѣ вполнѣ гармонируютъ между собой и содержаніе, и замы
селъ, и исполненье, можно назвать картину самовластнаго принца Адольфа 
Гельдернскаго съ полоненнымъ имъ отцомъ, въ б е р л и н с к о м ъ  музеѣ. 2

1 Образъ писанъ но дереву, имѣетъ 2 фута 5 дюймовъ въ вышину и 2 пути въ ширину, 
и обозначенъ двойною, несомнѣнной подлинности, помѣтой, вонервыхъ на полѣ въ углу 
монограммой художника, и сверхъ того иаднисыо на книгѣ: Remlirand fecit ( т .  е. писалъ 
Рембрандъ). Образъ этотъ — начать съ внѣшнихъ доказательствъ его подлинности— помѣ
щенъ ужо въ «Описи картинъ, находящихся въ галереѣ высокографскаго Шёиборновскаго 
замка въ ИоммерсФельденѣ» (Аншпахъ 1 7 7 4 ), а это вѣдь не что иное какъ перепечатка съ 
изданнаго Руд. Биссомъ: Fü rtre fflic lien  Gemälde-und Bilderschatz, so in denen G allerie  und 
Zimmern des hochfürstlichen Pommersfeldischen. neuerhauten fürtrefflichen P riva tsch lo s
ses zu finden ist (старинной описи, печатанной въ Бамбергѣ 1718 г .) .  См. H e l l e r ,  Dio 
gräflich Schönbornische Gemäldesammlung zu Pommersfeldcn etc. Bamberg 1815, стран. 11 .—
0 подлогѣ нечего стало-быть и помышлять. Да ктомужь и помѣты не представляютъ ровно 
ни чего подозрительнаго. Д в о я в о с т ь  ихъ объясняется весьма естественно — попятной и про
стительной радостью двлднатиодпоголѣтняго художника при окончаніи вѣроятно первой до
вольно обширной работы, въ которой, послѣ многотрудной борьбы и, правда, еще далекі) отъ 
совершенства, удалось ему выразить ясно и отчетливо тѣ живописные помыслы и созерца
н ія, которыми волновалась его душа. 11 колоритъ и обдѣлка образа еще сѣрокаты и сухи , 
тонъ непрозраченъ и тяжелъ, рука неувѣренно владѣетъ кистью, сбиваясь часто на круг
лый мазокъ, и желтый свѣтъ по стѣнѣ нанесенъ густо, какъ будто бы налѣпленъ; тѣмъ но 
менѣе его эф ф о ктно сть  уже обличаетъ великаго мастера свѣтотѣни въ будущемъ. Возвра
щаясь къ подписямъ, замѣтимъ, что одна изъ нихъ, вполнѣ выписанное имя, говоритъ въ 
пользу той орѳографіи его, какая принята была еще Схельте.мой, то-ссть съ простымъ d 
(Рембрандъ, а не Рембрандтъ); другая же, такъ рано усвоенная Рембрандтомъ, но впослѣд
ствіи упрощенная и видоизмѣненная монограмма, представляется еще важнѣе, потому что 
вонервыхъ своимъ R  п И съ крючкомъ она выдаетъ подпись Rembrand Ilermans-zon ( т .  е. 
Рембрандъ сынъ Германа), какъ встрѣчается и во многихъ другихъ извѣстныхъ мнѣ помѣ
тахъ , а вовторыхъ приплетаетъ къ R  ( Р )  очень ясное P ( I I ) ,  чѣмъ какъ бы подтверж
дается старое, отвергаемое теперь вдругъ за чистый вымыселъ, преданіе, что Рембрандтъ 
прозывался именно П а в л о м ъ .  Еще больше вѣса знакъ P ( I I )  получаетъ на образѣ, пред
ставляющемъ апостола Павла, и не дозволительно ли полагать, что сколь ни ревностнымъ 
протестантомъ былъ юный художникъ и сколь ни мало онъ помышлялъ ири этомъ о какомъ- 
либо святомъ патронѣ и хранителѣ, но исо же питалъ особое чувство къ апостолу Павлу, 
какъ своему тозоименнику, и что именно всилу этого онъ избралъ впослѣдствіи могучій 
ликъ апостола язычниковъ сюжетомъ для первой значительной своей работы? —  О. М. —
1 Бъ этой картинѣ Эдуардъ Кодомъ видитъ, съ своей стороны, Самсона, вогорый хо-



Портретами различныхъ эпохъ этого мастера богата особенно к а с с е л ь 
с к а я  галереи, 1 потомъ с. п е т е р б у р г с к і й  Эрмитажъ, Національная Г а 
лерея въ Л о н д о н ѣ ,  галереи п а р и ж с к а я ,  в ѣ н с к а я  и м ю н х е н с к а я .  
Нѣсколько превосходныхъ, знаменательно компонованныхъ картинъ, есть 
въ д р е з д е н с к о й  галереѣ.

К ъ  Рембрандту также примыкаетъ значительное чи.сло учениковъ и по
слѣдователей. Тамъ, гдѣ они старались схватить субъективное направленіе 
учителя, они разумѣется часто впадали въ довольно непріятную манерность; 
однако нѣкоторые изъ нихъ съумѣли пойдти свободно и самостоятельно 
даже и въ этомъ направленіи. Изъ учениковъ его особенно удалось это 
Г е р б р а н д у  ван ’ деи ’ Э к г  а у т у ,  потомъ Я н у Л и в е п с у ;  портретисту 
С а л о м о н у  К о  ни и г у,  и другимъ; изъ послѣдователей, державшихся от
части вышеуказанной не совсѣмъ хорошей дороги, надо привести: Нова  рт а  
Ф л и н н а ,  І о р и с а  ван ’ В л и т а  (преимущественно извѣстнаго своими вы
травными гравюрами), Я п а  В и к т о р а  или Ф и к т о о р а ,  А р е н т а  д е - Г е л ь -  
дера ,  Л е о п а р д а  К р а м е р а  и друг. Нѣкоторые изъ Ребрандтовыхъ уче
никовъ, какъ наприм. Ф е р д и н а н д ъ  Б о л ь ,  отличались простою, незатѣй
ливою обдѣлкой въ портретной живописи, держась больше манеры прежде- 
названныхъ голландскихъ портретистовъ, по стараясь усилить и поднять ее 
употребленіемъ рембрандтовской свѣтотѣни.

Существенную часть нидерландскихъ, и въ особенности голландскихъ, 
художественныхъ стремленій составляетъ зат ѣмъ такъ-называемая каби
нетная живопись (подъ этимъ выраженіемъ понимаемъ мы пейзажъ, жанръ, 
сцены домашняго затишья и т . л . ) ;  къ ней воротимся мы еще впослѣдствіи.

Нѣкоторые, немногіе правда, нидерландскіе историческіе живописцы 17-го 
столѣтія остаются вполнѣ чужды туземнымъ художественнымъ стремлені
ямъ, держась исключительно и т а л ь я н с к и х ъ  н а п р а в л е н і й .  Таковы 
именно Г е р  г а р д ъ  Г о нт  г о р с т ъ ,  прозванный Г е р а р д о  д а л л е - И о т т и  
(1 5 9 2 — 1 6 6 2 ), образовавшійся предпочтительно но манерѣ Караваджо, къ 
которой любилъ присоединять эффекты ночныхъ освѣщеній. Таковъ ?ке былъ 
Ю с т у с ъ  С у с т е р м а н с ъ ,  подражавшій въ портретной живописи главнымъ 
образомъ Веласкесу. —  Одинъ изъ позднѣйшихъ историческихъ живопис
цевъ въ Нидерландахъ, Г о р г а р д ъ  Л е р е с с ъ  (1 6 4 0 — 1 7 1 1 ), слѣдуетъ, 
напротивъ, больше направленію Николая Пуссена, о которомъ рѣчь впереди.

Сюда же принадлежатъ тѣ немногіе историческіе живописцы въ Германіи, 
которыхъ стоитъ особенно отмѣтить за этотъ періодъ. Въ нихъ тоже по

чотъ войдти пъ своему тестю п подучаетъ отказъ. См. убѣдительные его доводы въ прекрас
ной статьѣ о Рембрандтѣ, помѣщенной въ Историческомъ Альманахѣ Раумера за 1854-й годъ.

1 F r .  K u g le r ,  K le ine Sch riften , I I ,  425 .



преимуществу видно изученіе итальянскихъ образцовъ, такъ-какъ всѣ они 
стараются болѣе или менѣе успѣшно соединить эклектическій элементъ съ 
натуралистическимъ. Здѣсь слѣдуетъ назвать: І о а х и м а  ф ои’ З а н д р а р т а  
(1 6 0 6 — 1 6 8 8 ), ученика Г ,  Гонтгорста, К а р л а  С е к р е т у  (1 6 0 4 — 1 6 7 4 ), 
І о а н н а  К у п е ц к а г о  (1 6 6 6 — 1 7 4 0 ), и мн. др. По одновременно съ по
слѣднимъ замѣчается уже и жалкое усвоеніе ремесленно-декоративнаго 
стремленія Кортонистовъ у І о с и ф а  Б е р н е р а ,  П е т р а  Б р а н д е л я ,  
П е т р а  фо н ’ Ш т р у д е л я ,  и т . д. —  Нѣсколько болѣе значительныхъ явле
ній, возникшихъ въ Германіи втечете 18-го вѣка, не были способны пробу
дить своеобразной жизни въ искусствѣ. Т у тъ  должно въ особенности ука
зать: на Б а л ь т а з а р а  Д е н в е р а  (1 6 8 5 — 1 7 4 9 ), любившаго съ крайней 
тщательностью выполнять характерныя головы въ Рембрандтовскомъ стилѣ, 
которыя выходили у него однако совершенно безхарактерны; на Х р и с т .  В .  Э.  
Д и т р и х а  (1 6 1 2 — 1 7 7 4 ), ловкаго на руку, но въ сущности довольно без
дарнаго подражателя Рембрандту и другимъ Голландцамъ, а также француз
скимъ и итальянскимъ художникамъ; и на А н т о н а  Р а ф а э л я  М е й г с а  
(1 8 2 8  — 1779) ,  очень дѣятельнаго и многоирославлеинаго живописца, ко
торый, принадлежа равно Германіи, Италіи и Испаніи, никогда однако не 
шагнулъ за узкій предѣлъ односторонняго и довольно жалкаго эклектицизма 
въ новомъ видѣ.

§ 3 . Испанская живопись.

Въ высшей степени значительнымъ звеномъ исторической живописи 17-го 
столѣтія является испанское искусство. Здѣсь-то именно новокатолическая 
живопись (если дозволятъ мнѣ это выраженье) отпраздновала свой блиста
тельнѣйшій тріумфъ, точно такъ, какъ и самъ новый разгаръ католицизма 
нашелъ себѣ именно въ Испаніи благонадежнѣйшую и сильнѣйшую опору. 
Страстный элементъ тогдашняго времени утратилъ здѣсь ту  мутную свою 
примѣсь, которая развилась въ другихъ краяхъ изъ нѣдръ оппозиціи и враж
дебныхъ противорѣчій. Какъ у Рубенса, но съ несравненно большимъ обра
щеніемъ къ спиритуалистическимъ интересамъ, преобразился оиъ въ пла
менное одушевленіе, мощно захватывавшее жизнь въ непосредственномъ 
реальномъ ея складѣ и тѣмъ не менѣе умѣвшее положить на нее печать 
восторженности, доходящей до изступленья. Это слѣпое соединеніе вполнѣ 
чувственнаго элемента съ бѣгущимъ отъ него сверхчувственнымъ поры
вомъ, это скорѣе можно сказать связываніе, нежели разрѣшеніе величай
шихъ противорѣчій жизни, это совмѣстное дѣйствіе реализма и спиритуа
лизма наравнѣ, при чемъ каждый изъ нихъ выступаетъ во всей своей одно
сторонности,—  вотъ что должно назвать коренною чертой испанскаго искус
ства. Изученіе Итальянцевъ въ минувшемъ столѣтіи положило прочную основу 
необходимой для того художественности; оно продолжалось еще и теперь, 
на ряду съ изученіемъ Рубенса п ван’ Дейка; но. при этомъ рѣшительно уже 
выступаетъ широкій и свободный взглядъ на туземную природу, который



придаетъ испанскимъ произведеніямъ того времени (равно какъ и нидерланд
скимъ) такой явно національный отпечатокъ.

Въ испанской живописи 17-го вѣка можно нреимуществеппо отличить три 
разныя школы, изъ которыхъ важнѣйшею была с е в и л ь с к а я .  Художники 
послѣдней этой школы, которыхъ лучшая нора относится къ началу 17-го 
столѣтія, примыкаютъ сперва къ прежнимъ еще мастерамъ, а черезъ пихъ 
и къ Итальянцамъ. Изъ числа ихъ слѣдуетъ особенно отмѣтить: Ф р а н с и с к о  
П а ч е к о  (1 5 7 1 — 1 6 5 4 ), подходящаго, пожалуй, къ Аинибалу Караччи; 
Г у а н а  де л а с ’ Р о э л а с ъ  (1 5 5 8 — 1 6 2 5 ), и Ф р а н с и с к о  д е - Г е р р е р у  
э ль - вьех о  (1 5 7 6 — 1 6 5 6 ), которые оба отличались превосходною обдѣл
кой колорита, по венеціанскимъ образцамъ; потомъ — А л о н с о  В а с к е с а ,  
братьевъ А в г у с т и н а  и Г у а н а  д е л ь - К а с т и л ь і о ,  и сына Августинова, 
Антоніо.

Своеобразнѣе и шире развернулась севильская школа около середины 
17 го столѣтія. Прежде всего въ произведеніяхъ Ф р а н с и с к о  С у р б а р а н а  
(1 5 9 8 — 1 6 6 2 ), котораго прозвали испанскимъ Караваджо и который дѣй
ствительно подходитъ къ этому мастеру необыкновенной силой испол
ненія, но отличается отъ него къ своей выгодѣ болѣе простымъ, вѣрнымъ 
природѣ колоритомъ и болѣе серьёзнымъ, знаменательнымъ достоинствомъ, 
особенно въ многочисленныхъ изображеніяхъ монаховъ. (Работы его въ му
зеяхъ с е в и л ь с к о м ъ ,  м а д р и д с к о м ъ и б е р л и н с к о м ъ ) .  —  Потомъ —  у 
Д о п ’ Д і э г о  д е - В е л а с к е с а  д е - Си л ь в ы  (1 5 9 9  — 1660) .  1 Изъ чисто
натуралистическаго направленія великій этотъ художникъ съумѣлъ развиться 
до такой высокой, энергической граціи и до такого величаваго благородства, 
до какихъ пе достигъ ни одинъ мастеръ, начавшій съ рѣшительнаго натура
лизма, подобно ему. При изумляющей вѣрности руки, при широкой, сочной 
обдѣлкѣ колорита, при удивительномъ развитіи воздушной перспективы и 
свѣтотѣни, умѣетъ оиъ выставить самую простую природу съ правдою, под
линно неодолимою. Хотя опъ преимущественно занимался портретами, одна
кожъ былъ не менѣе свободенъ и великъ какъ въ юмористическихъ карти
нахъ жизни, такъ и въ потрясающихъ душу религіозныхъ изображеніяхъ. 
Съ 1622-го года онъ, въ качествѣ придворнаго живописца Филиппа ІѴ -го, 
постоянно жилъ въ М а д р и д ѣ ,  и тамошній музей обладаетъ первоклассными 
произведеніями его рукй. Въ томъ числѣ превосходною большой картиной 
«Сдача Бреды», не менѣе удивительною другой «Придворныя фрейлины» 
и т . д. Другія значительныя его работы находятся въ в ѣ н с к о м ъ  Бельве
дерѣ. Изъ учениковъ его особенио заслуживаютъ вниманія: Г у а н ъ - д е  I I  а- 
р е х а ,  прозванный э л ь - Э с к л а в о ,  Н и к о л а с ъ  д е - В и л ь я ' с и с ъ  и Г у а н ъ  
Б а т и с т а  де-Мазо М а р т и н е с ъ .  —  Другіе отличные мастера севильской 
школы были: А л о н с о  К а н о  (1 6 0 1 — 1 6 6 7 ), основатель такъ-называемой 
гранадской школы, который изъ чисто натуралистическаго же направленія 
старался возвыситься до тончайшаго выбора формъ, присоединяя къ тому 
цвѣтистый колоритъ, съ превосходною моделлнровкой; и Пе д р о  де-Мойя

1 W ill ia m  S t ir l in g , Velazquez und seine Werke. Berlin 1856.



(1 6 1 0 — 1.666), котораго, какъ и ученика его, Г у а н а  д е - С е в и л ь ю ,  
можно приравнять по направленію къ ван’ Дейку (впрочемъ и дѣйствительно 
служившему для него образцомъ); —  въ особенности же Б а р т о л о м е  
Э с т е в а п ъ  М у р и л ь і о  ( 1 7 1 8 — 4682) ,  въ лицѣ котораго стремленіе всего 
испанскаго искусства достигло крайней вершины своего развитія. Что выше 
было сказано объ испанскомъ искусствѣ вообще, то во всей полнотѣ своей 
приложимо къ Мурильіо, при чемъ надо только оговорить, что въ сравни
тельно рапнихъ его картинахъ замѣтно еще дебеловатое и простое направ
леніе, а въ позднѣйшихъ проявляется уже болѣе нѣжности и кротости. Онъ 
одинаково превосходенъ въ передачѣ низкихъ и обиходныхъ явленій жизни, 
въ картинахъ усладительнѣйшей прелести и граціи, и въ выраженіи самой 
вдохновенной и полной богопреданиоети души; часто соединяетъ онъ смѣло 
эти элементы изображенія въ различныхъ частяхъ одной и той же картины; 
неподражаема тонкость воздушныхъ его тоновъ, невыразимо прелестенъ 
его колоритъ. (Главныя работы его въ соборѣ и въ госпиталѣ де-ла Кари- 
дадъ въ С е в и л ь ѣ ,  въ м а д р и д с к о м ъ  музеѣ, въ Л у в р ѣ  и т .  д. ;  превос
ходные жанры, большею частью ранняго періода, въ м ю н х е н с к о й  Пина
котекѣ и въ Д ё л ь в и ч ѣ  близъ Лондона). —  Лучшими подражателями его 
были: Пе д ро  Н у н ь е с ъ  д е - В и л ь я в и с е н с і о ,  М е н е з е с ъ  О з о р і о ,  
А л о п с о  д е - Т о в а р ъ ,  и С е в а с т ь я н ъ  Г о м е с ъ ,  « Мулатъ Мурильіо » . —  
Вмѣстѣ съ нимъ процвѣтали еще два не такъ значительныхъ художника 
этой школы: Г у а н ъ  д е - В а л ь д е с ъ  и Х о з е ф ъ  А н т о л и н е с ъ .

Другою школой явилась м а д р и д с к а я .  Здѣсь особенно господствовало 
стремленіе къ нѣжной выработкѣ колорита, въ духѣ Венеціанцевъ, и осно
ваніе къ тому положено было еще ранѣе X .  I I .  де-ла-Крусомъ, X . Ф . 11а- 
варете и другими. Сообразно этому направленію, и притомъ въ качествѣ на
стоящей придворной школы въ Испаніи, она ио преимуществу богата отлич
ными портретистами. Здѣсь выступаетъ вопервыхъ нѣсколько итальянскихъ 
уроженцевъ (именно изъ Тосканы), перенесшихъ сюда, кажется, то стрем
леніе къ мягкой выработкѣ колорита, котораго представителями были Чй- 
голи н его современники и которое не мало послужило въ пользу мадрид
ской школѣ: Б а р т о л о м е  К а р д у ч о  (собственно К а р д у ч ч і о ,  1500  —  
1 60 8 ) и братъ его В и н с е и т е ,  П а т р и с і о  К а х е с ъ  съ сыномъ Э в г е н і о .  
Изъ учениковъ В . Кардучо отличились Ф е л и к с ъ  К а с т е л ь і о  и энергиче
скій пейзажистъ Ф р а н с и с к о  К о л ь я н т е с ъ ,  изъ учениковъ И. Кахеса —  
А н т о н і о  Л а н ч а р е с ъ .  Наряду  съ ними очень славился Л у и с ъ  Т р и 
с т а н ъ  (1 5 8 6 — 1 6 4 9 ). —  Значительнѣе развернулась эта школа послѣ того, 
какъ туда прибылъ Дои’ Діэго Веласкесъ изъ Севильи. Кромѣ вышеназван
ныхъ учениковъ этого мастера, должно отмѣтить еще слѣдующихъ: А н т о -  
піо П е р е д у  (1 5 9 0 — 1 6 6 9 ), Ф р а н с и с к а  К а м и л о ,  X о з е ф а  Л е о 
на рдо ,  А н т о н і я  А р і а с ъ  Ф е р н а н д е с ъ ,  и особенно Г у а н а  К а р е и ь і о  
д е - Мир а н д у  (1 6 1 4  — 4 6 8 5 ); ученикомъ послѣдняго былъ М а т е о  Се-  
р е з о .  —  Именитыми мастерами той же школы явились: Ф р а н с и с к о  
Р и з и ,  превозносимый ученикъ его Г у а н ъ  А н т о н і о  Э с к а л а н т е  (1 6 30  —  
1 6 7 0 ), и К л а у д і о  К о  эль  іо (умершій въ 1 69 3 ) —  повидимому простой 
лишь подражатель прежнимъ великимъ художникамъ Испаніи,



Третьей главной школой считается в а л е н с і й с к а я ,  хотя мы можемъ 
поименовать здѣсь только немногихъ изъ принадлежащихъ къ пей художни
ковъ. Въ челѣ ея стоитъ, вмѣстѣ съ разными другими мастерами 16-го сто
лѣтія , Ф р а н с и с к о  Р и в а л ь т а  ( 1 5 5 1 — 4628) .  Оиъ учился въ Италіи, 
особенно по Фра Себастьяио дель-Піомбо; вотъ почему въ картинахъ ого, 
какъ и въ произведеніяхъ кисти этого мастера, видна флорентинская форма
ція обруку съ венеціанскимъ колоритомъ. Изъ учениковъ его заслуживаютъ 
почетнаго упоминанія: Х а  с и н т о  Г е р о н и м о  д е - Э с п и н о з а  и Х о з е ф ъ  
д е - Р и б е р а ,  котораго привели мы выше между Итальянцами подъ именемъ 
С п а н ь і о л е т т о ;  а за тѣмъ Педро  О р р е и т е  ( 1 5 5 0 — 4640) .  Послѣдній 
въ большей части своихъ работъ очевидно подражаетъ семьѣ Бассапи и ихъ 
жанровому способу изображенія.

Начиная съ коица 17-го вѣка, и стремленія испанской живописи пріобрѣ
таютъ далеко не отрадный характеръ. Преобладающей становится ремеслен
ная манера писать наскоро, особенно поддержанная примѣромъ Неаполи
танца Луки Джордано, который много работалъ въ Испаніи. Именитыми ху 
дожниками позднѣйшей этой поры слѣдуетъ назвать: А н т о н і я  Г І а ло миио  
и - В е л а с к о  (1 6 5 3 — 1726 ) и А н т о н і я  В и л ь я д о м а т у  ( 1 6 7 8 — 1755) .  
Т у т ъ  вступаетъ въ испанское искусство Менгсъ, сдерживая напоръ крайней 
поверхностности своимъ эклектическимъ направленіемъ, по не внося съ нимъ 
ровно никакой новой жизни; изъ учениковъ его хвалятъ Ф р а и  си с к а  Б а й ё  
и - С у в і а с ъ .

Впрочемъ наглядное знакомство наше съ испанскимъ искусствомъ все 
еще очень ограничено, такъ-какъ въ собраніяхъ по сю сторону Пиренеевъ 
встрѣчаются обыкновенно только одиночныя картины тамошнихъ мастеровъ; 
наиболѣе распространены здѣсь произведенія Мурильіо. Учрежденный при 
Лудовикѣ Филиппѣ въ Луврѣ испанскій музей былъ потомъ снова упразд
ненъ (распроданъ съ аукціона въ Лондонѣ въ 1853 г . ) .

§ 4. Французская историческая живопись.

Во французской исторической живописи 17-го вѣка предстаютъ намъ во- 
первыхъ два художника съ своеобразнымъ направленіемъ, составляющимъ 
какъ бы родъ изъятія среди общихъ стремленій т.ой эпохи. Одинъ изъ нихъ, 
І І и к о л а ш  П у с с е н ъ  (1 5 9 4 — 1 6 6 5 ), живя постоянно въ Римѣ, предался 
почти исключительно изученію классической древности. Современники его, 
особенно изъ итальянскихъ эклектиковъ,правда также не пренебрегали изуче
ніемъ аптика, одиакожь обыкновенно считали его только за одно изъ много
различныхъ средствъ достичь болѣе свободнаго художественнаго образо
ванія. Пуссенъ старался напротивъ совершенно погрузиться въ духъ древ
ности и изъ такого уже міросозерцанія создавать свои произведенья. Этимъ 
именно путемъ усвойгь онъ особую выработку стиля, которая заявля
етъ себя въ величавой постройкѣ всей композиціи, въ благородномъ риѳмѣ 
очертаній, въ гармонической обдѣлкѣ колорита и удачномъ распредѣленіи



массъ. Онъ вообще былъ одаренъ тщательно-пытливымъ духомъ, который 
стремился вникнуть въ сюжетъ со всѣхъ сторонъ и развить изображеніе его 
съ полной послѣдовательностью изъ внутреннихъ, коренныхъ условій задачи. 
К ъ  этому привходитъ у него подлинно-неистощимый запасъ фантазіи, удиви
тельная многосторонность пластической силы, и такое благородство рисунка 
и форморазвитія, которое обыкновенно соединено съ умѣньемъ придать со
отвѣтственный сюжету, полный живой правды колоритъ. Важныя эти пре
имущества сообщаютъ историческимъ картинамъ глубокомысленнаго ма
стера высокую и непреходящую цѣнность, хотя въ нихъ и ощутительно 
иногда отсутствіе того живого и свѣжаго чувства жизни, которое безусловно 
увлекаетъ къ сочувствію и зрителя. (Много важныхъ произведеній его въ 
Л у в р ѣ  и потомъ въ Англіи). Онъ непосредственнѣе эффектенъ въ своихъ 
пейзажахъ, о которыхъ рѣчь будетъ далѣе. —  Подражателями Пуссену яви
лись Ж а к ъ  С т е л л а  и Ш а р л ь  А л ь ф о н с ъ  Д.ю ф р e n у à , оба съ пеболь- 
ніимъ талантомъ. Выше и самостоятельнѣе былъ брюссельскій уроженецъ 
Ф и л и п п ъ  де-И іам и с пь ( 1 6 0 2 — 4 674 ) ,  правда довольно ограниченный и 
плохой въ большихъ церковныхъ иконахъ, по зато хорошій портретистъ, 
привлекательный незатѣйливою правдой и яснымъ колоритомъ. Другой перво
классный мастеръ былъ Э с т а ш ъ  Л е е ю ё р ъ  (1 6 1 7 — 1 6 5 5 ). Иа него 
живо подѣйствовало то благороднѣйшее чувство красоты, какимъ проник
нуты Рафаэлевы композиціи; онъ съумѣлъ небезуспѣшно подойдти къ нему 
и вмѣстѣ сдѣлать это высшее благородство формы выраженіемъ кроткаго и 
какъ-бы.э^егически-милаго настроенія души. Не отличаясь особенной энер
гіей обдѣлки, не обладая той глубиной и силой духа, какія проявляетъ ГІус- 
сепъ, привлекательныя картины его, на ряду съ пуссеиовскими, принадле
жатъ къ достойнѣйшимъ произведеніямъ французской школы. ІІервокласною 
его работой были картины изъ житія св. Брунона въ Л у в р ѣ ,  которыя те
перь, правда,  ̂ уже очень повреждены; тамъ же св. Схоластика, Несеніе 
Креста, и потолочная роспись съ поэтическимъ изображеніемъ Фаэтона.

Господствующее направленіе французской школы знаменуется живопис
ными работами Ш а р л я  Л е б р ё н а  (1 6 1 9 — 1 6 9 0 ), который при Лудови- 
кѣ Х ІѴ -мъ былъ главнымъ руководителемъ большей части художественныхъ 
предпріятій. Лебрёиъ —  человѣкъ съ значительнымъ и въ-сущиости весьма 
достопочтеннымъ талантомъ; но дѣло въ томъ, что онъ сплошь употреб
лялъ его только на одну художественную выработку того мнимаго, теа
тральнаго величія, которое вполнѣ, характеризуетъ эту эпоху французской 
исторіи. Его большія и многообъемистыя картины отличаются такимъ пышно- 
декоративнымъ характеромъ, что онъ почти не уступаетъ въ этомъ своему 
современнику, Кортонѣ; зато въ нихъ всегда болѣе или мепѣе ощутителенъ 
недостатокъ внутренняго чувства, индивидуализирующей формаціи, ясности 
и мѣрности въ замыслѣ и общемъ расположеньи. —  Съ тѣхъ норъ какъ онъ 
сталъ владыкою искусства своей родины, оно охотно шлда по его слѣдамъ; 
только въ теченіе 18-го вѣка мѣсто того напускного величія болѣе и болѣе 
заступаетъ какой-то приторно-слащавый элементъ. Довольно привести только 
нѣкоторыхъ изъ именитѣйшихъ его соревнователей и послѣдователей, каковы : 
П ь е р р ъ  М и н ь я р ъ  ( 1 6 1 0 — 1 695 ,  особенно извѣстный въ качествѣ порт



ретиста), Н о э л ь  К у а п е л ь  ( 1 6 2 8 — 1697) ,  Ш а р л ь  д е - л а - Ф о с с ъ  
(1 6 4 0 — 1 7 1 0 ), Ж а н ъ  Ж у в е и ё  ( 1 6 4 4 — 1717 ,  у котораго замѣтно 
стремленіе къ болѣе серьёзному достоинсРЬу), І а с е н т ъ  Р и г о  (1 6 5 9 —  
1743 ) и Н и к о л а  Л а р ж и л ь е р ё  (1 6 5 6  — 1 7 4 6 , оба отличались въ порт
ретной живописи), П ь е р р ъ  С ю б л е й р а  (1 6 99  — 1749 ) ,  Ф р а н с у а  Б у ш с  
( 1 7 0 4 — 1770 ,  прослывшій тогда «живописцемъ грацій») и мы. др.

§ 5. Англійская историческая живопись.

Въ Англіи впервые выступаютъ въ 17-мъ вѣкѣ значительные туземные 
художники, которыхъ дѣятельность ограничивается одиакожь почти исклю
чительно портретной живописью, по образцамъ Гольбейна, ван’ Дейка и 
многихъ другихъ, работавшихъ въ Англіи, иностранныхъ живописцевъ. Хоро
шими этого рода мастерами слѣдуетъ назвать: въ первой половинѣ 17-го вѣка 
В и л ь я м а  Д о б с о н а  и Шотландца Дж о ржа Д а; с м с она ,  во второй поло
винѣ —  Р и ч а р д а  Г  и б с о и а и миніатюриста С а м у  и л а К  у и е р а . К ъ  нимъ 
примыкаетъ, какъ именитѣйшій изъ всѣхъ другихъ, опять-таки одинъ инозе
мецъ: П е т р ъ  ф а й ’ дер’ Ф е с ъ ,  прозванный П . Л и л и ,  изъ Вестфаліи 
(1 6 1 8 — 1 6 8 0 ). За тѣмъ слѣдуетъ Г о т ф р и д ъ  К н е л л е р ъ  (родомъ изъ 
Любека, 1648 — 1 723 ) ,  обдѣлывавшій портреты, въ духѣ своего времени, 
преимущественно съ театральной эффектностью. Въ качествѣ историческаго 
живописца па ряду съ нимъ славился Д ж е м з ъ  Т о р и г и л л ь  ( 1 6 7 6 — 1 744 ) ,  
рѣшительный приверженецъ тогдашней французской школы.

Своеобразные элементы замѣчаются въ англійской живописи 18-го вѣка, 
и хотя они были сначала довольно безуспѣшны и въ цѣломъ вовсе не сво
бодны отъ общей слабости того времени, однако тѣмъ по менѣе достойны 
вниманія но своему стремленью, и могутъ почесться предвѣстниками новаго, 
болѣе оживленнаго состоянія искусства. Мы особенно разумѣемъ здѣсь вновь- 
отѣрывшуюся дѣятельность въ сферѣ романтико-исторической живописи, и 
притомъ иа первомъ планѣ —  обширный (разсѣенный теперь) циклъ изобра
женій, посвященныхъ поэтическимъ созданіямъ Шекспира и носящихъ имя 
«Шекспировской Галереи». Этимъ по крайней мѣрѣ проложенъ былъ нутъ 
болѣе свободному движенію искусства и возврату къ простымъ, естествен
нымъ и въ самомъ дѣлѣ трогательнымъ чувствамъ; къ такого рода изобра
женіямъ присоединились вмѣстѣ съ тѣмъ, и надобно сказать —  небез
успѣшно, разныя картины, почерпнутыя прямо изъ современной исторіи. 
К ъ  числу значительнѣйшихъ художниковъ, у которыхъ проявляется это 
стремленіе, принадлежатъ: Д ж о ш у а  Р е й н о л ь д с ъ  ( 1 7 2 3 — 1 792 ) ,  энер
гическій эклектикъ особенно отличившійся въ портретной живописи; Т о 
м а с ъ  Г е н с б о р о  ( 1 7 2 7 — 1 78 8 ) ,  родственный ему но таланту и не менѣе 
превосходный какъ портретистъ, который своимъ болѣе свѣтлымъ колоритомъ 
и тонкимъ серебристымъ тономъ напоминаетъ даже иногда паи’ Дейка, но 
остается при этомъ вполнѣ самобытнымъ и Англичаниномъ до конца ног
тей; Д ж о р ж ъ Р о м п и, Американецъ Б  е и д ж а м и нъ  В е с т  ъ , Д ж е м з ъ



Б а р р и ,  Д ж о н ъ  Опи,  Д ж е м з ъ  І І о р т к о т ъ ,  Т о м а с ъ  С т о т г а р д ъ  (зна
чительнѣйшій по строгости стиля, притомъ остроумный и граціозный въ 
изобрѣтеніи), Р и ч а р д ъ  В е с т а л л ъ ,  и т .  д. Хотя, какъ уже замѣчено, 
эти художники не имѣютъ, пожалуй, самобытно-высшаго значенья, но дѣло 
въ томъ, что болѣе всѣхъ другихъ оии служатъ переходомъ къ современной 
намъ эпохѣ искусства.

В. КАБИНЕТНАЯ ЖИВОПИСЬ.

Т ѣ  роды живописи, которые обыкновенно противопоставляются историче
скому роду, какъ второстепенные, именно: жанръ, пейзажъ, домашнее за
тишье и т . д ., мы разумѣемъ подъ однимъ общимъ именемъ живописи каби
нетной. (Портретъ, по существу всей своей обдѣлки, непосредственно при
мыкаетъ къ исторической живописи; вотъ почему мы и обозрѣли прежде 
весь длинный рядъ портретистовъ, выступившихъ въ періодъ 17-го столѣ
т ія ) . Уже выше было замѣчено, что эти отрасли кабинетной живописи, въ 
самостоятельномъ своемъ значеніи, преимущественно относятся къ 17-му 
только вѣку; и что онѣ пущены были въ ходъ по большей части нидерланд
скими и въ особенности голландскими художниками. Отрѣшеніе искусства отъ 
связей съ Церковью, расторгнутыхъ протестантизмомъ, было одною изъ 
главныхъ причинъ этого явленія; но по слѣдуетъ брать это съ такой одно
сторонностью, что будто кабинетная живопись исключительно принадле
житъ однимъ голландскимъ протестантамъ: тотъ свободный, натуралистиче
скій элементъ, который вообще характеризуетъ это время, долженъ былъ, 
разумѣется, и въ другихъ мѣстахъ повести къ подобнымъ же явленіямъ; мы 
вѣдь прежде уже познакомились съ Квиптиномъ Мессисомъ, какъ однимъ изъ 
самыхъ раннихъ й рѣшительныхъ жанристовъ. Нотъ почему прійдется намъ 
главнымъ образомъ отличать, съ одной стороны —  нидерландскія Направ
ленья разныхъ родовъ кабинетной живописи, съ другой —  итальянскія; 
представителями послѣднихъ были отчасти сами Итальянцы, отчасти же (и 
еще болѣе) Сѣверяне, образовавшіеся въ Италіи и исключительно но фор
мамъ тамошней природы.

§ 1. Ж анръ.

Сначала мы разсмотримъ жанръ, въ совершенно отдѣльномъ его значе
ніи, поскольку предметомъ изображенія выбираетъ опъ сцены повседневнаго 
людскаго обихода и, благодаря приглядному ограниченію маленькимъ про
странствомъ и гармонической мѣрности въ формѣ, краскахъ и освѣщеніи, 
придаетъ цмч, вообще художественный типъ, а иногда, при помощи вдум
чиваго замысла, и поэтическій отчасти отпечатокъ.

Лучшія произведенія по этой части принадлежатъ Нидерландцамъ. Здѣсь 
различаемъ мы два главныхъ направленія жанровой живописи, Одно беретъ



состоянія будничной жизни въ томъ грубомъ видѣ, какъ являются они на
распашку, обдѣлываетъ ихъ по большой части съ остроумною, задорною иг
ривостью, и склоняется къ комизму тамъ, гдѣ выступаютъ у него собствен
но-поэтическіе элементы. Другое направленіе посвящено передачѣ тѣхъ со
стояній, гдѣ царитъ законъ нравственнаго обычая; картины выполняются 
здѣсь съ любовной тщательностью и точностью; поэтическій элементъ вы
ступаетъ въ задушевномъ чувствѣ. Первое направленіе назовемъ мы низ
шимъ, второе высшимъ жанромъ.

Н и з ш і й  ж а н р ъ  подготовили ближайшимъ образомъ тѣ стремленія 16-го 
вѣка, которыя возникли въ подражаніе жанровымъ картинкамъ Дуки Лей
денскаго, но еще рѣшительнѣе и прямѣе въ подражаніе Квиитинъ Мессису, 
и которыя особенно выступаютъ въ трудахъ Б р е й г е л е й .  Рядомъ съ Брей
гелемъ работали въ подобномъ же направленіи и другіе, не столь именитые 
художники. Ііевпримѣръ величавѣйшею энергіей отличаются немногія жан
ровыя вещи, писанныя Р у б е н с о м ъ  и проявляющія въ дикомъ разгулѣ 
мужичества тотъ же самый пылъ жизни, какимъ проникнуты историческія 
картины этого мастера. (Первокласное въ этомъ родѣ произведеніе— Мужиц
кая свадьба въ Л у в р ѣ ) .— Вслѣдъ за тѣмъ выступаютъ уже такіе мастера, 
которыхъ можно назвать вполнѣ самобытными въ этой области: Д а в и д ъ  
Т ё н ь е р с ъ  (1 6 1 0 — 1 6 9 0 ), образовавшійся въ Рубенсовой школѣ, выво
дитъ легкою и бойкою кистью и съ истинно живописнымъ чутьемъ, хотя 
безъ особенной впрочемъ геніальности, сцены неуклюжаго мужицкаго оби
хода, и обокъ съ ними такія изображенія, гдѣ, какъ напримѣръ въ военныхъ 
караульняхъ, алхимическихъ лабораторіяхъ, кухняхъ и т . и. скучено бездна 
всякаго рода утвари п посуды. А д р і а н ъ  Б р о у э р ъ  (1 6 0 8 — 1 6 4 0 ), Гол
ландецъ, по также нс безъ связи съ Рубенсомъ; опъ сродственъ Теиьерсу, 
только еще размашистѣй, и, правда, пе такъ отчетливъ и пригляденъ въ 
исполненіи, не такъ ясенъ въ колоритѣ, по зато подвижнѣе и разнообразнѣй, 
веселѣе и затѣйливѣй. —  А д р і а н ъ  в а и ’ О с т а д е  (1 6 1 0 — 1 6 8 5 ), Нѣмецъ, 
образовавшійся въ голландской школѣ; также вращаясь въ мужицкомъ быту, 
ио направленный болѣе къ состояніямъ покойнаго, хотя опять-таки неуклю
жаго досуга, онъ отличается тщательною выработкой и первокласиый мастеръ 
по теплой гармоніи красокъ и по эффектамъ, разсчитаннымъ на свѣтотѣнь. 
Братъ Адріана, И с а а к ъ  в а и ’ О с т а д е ,  почти не уступитъ ему мастер
ствомъ, особенно въ картинахъ, представляющихъ сельскія уличныя сцены.—  
Къ этимъ превосходнымъ живописцамъ примыкаетъ цѣлый рой послѣдоватей, 
изъ которыхъ одни берутъ себѣ въ образецъ Тсньсрса, но огромное боль
шинство — А . ваи’ Остаде; таковы: Г .  Р о к е с ъ ,  по прозванью З о р г ъ ;  М. 
ван ’ Г е л ь м о и т ъ ;  Г и л л и с ъ  ван ’ Т и л ь б у р г ъ ;  Д.  Р е й к а р т ъ ;  К о р и .  
Д ю с а р т ъ ;  Э г б ѳ р т ъ  ван ’ дер’ П у л ь ;  К о р н е л і й  Б е  га ;  Б и л л е м ъ  
К а л ь ф ъ  ; А . Д і й п р а м ъ  ; 1. М о л е н а а р ъ  ; Т в а н ’А п с х о в е н ъ  ; К в . в а н ’ 
Б р е к е л е н к а м п ъ ,  и мн. др.— Своеобразно отличается между позднѣйшими 
мастерами этого направленія Голландецъ Я н ъ  С т е э и ъ  (16Э>6*—1 6 8 9 ). 
Въ тщательнѣйшихъ и наиболѣе удачныхъ своихъ картинахъ равняется онъ 
Теиьерсу и А . ван’ Остаду живописной эффектностью, но при этомъ обладаетъ 
чрезвычайно оригинальнымъ и полнохарактериымъ юморомъ, который при



даетъ его произведеніямъ счастливѣйшій комическій отпечатокъ. Относи
тельно поэтической стороны замысла опъ далеко превосходитъ всѣхъ рѣши
тельно мастеровъ низшаго жанра. Подражателями его'были Я к о в ъ  Т о о р е н -  
в л і й т ъ  и въ особенности P е г u еръ Б р а к е н б у р г ъ .

В ы с ш і й  ж а н р ъ  постоянно носитъ на себѣ характеръ голландской школы; 
тонкая выработка свѣтотѣни обыкновенно придаетъ картинамъ этимъ ту  именно 
прелесть, которая какъ пе льзя больше идетъ къ выраженію задушевнаго на
строенья. Сюжеты берутся отчасти изъ быта высшихъ классовъ общества, 
отчасти просто изъ обихода домашняго хозяйства, но и въ послѣднемъ даже 
случаѣ они всегда чужды тѣхъ взрывовъ необузданнаго чувства жизни, кото
рые охотно передаетъ низшій жанръ. К ъ  превосходнѣйшимъ мастерамъ по этой 
части принадлежатъ: Г е р г а р д ъ  Т е р б у р г ъ  (1 0 0 8  —  4081) ,  столько же 
замѣчательный поэзіею замысла, которая придаетъ его картинамъ изъ быта 
высшихъ сословій часто необыкновенно привлекательный, новеллистическій 
характеръ, сколько и нѣжнымъ, таланливымъ исполненіемъ, которое однако 
никогда пе выдвигается у него съ самостоятельнымъ значеніемъ впередъ, 
какъ у разныхъ другихъ художниковъ того же направленья. —  Г а б р і е л ь  
М е т с ю  (съ 1015-го по 4664-й и пожалуй позже) внутренно сродствеиъ 
Тербургу іі даже превосходитъ его изящнымъ приличіемъ и аристократиз
момъ, да притомъ и живописная его обдѣлка еще плавнѣе, текучѣе, мягче и 
вольнѣе. —  Г е р г а р д ъ  Д о у  (1 6 1 3  —  1 6 8 0 ), ученикъ Рембрандта, отли
чается удивительной прелестью и неподражаемой законченностью техники, 
ио при этомъ мастерски владѣетъ и содержаніемъ; онъ до чрезвычайности 
привлекателенъ въ тѣхъ особенно картинахъ, которыя представляютъ всю 
уютность тѣснаго домашняго кружка, съ его полною привѣта матерьяль- 
ною обстановкой; менѣе дается ему это тамъ, гдѣ вздумаетъ онъ изобра
зить какую-нибуль сцену высшаго свѣта, и всего менѣе въ тѣхъ случаяхъ, 
когда покусится вывесть идеальныя фигуры. —  Какъ отличные художники 
того же направленья, всего ближе стоятъ къ этимъ мастерамъ: К а с п а р ъ  Л е 
че р ъ  (1 6 3 9 — 1684 ) и Ф р а н ц ъ  ван ’М і э р и с ъ  (1 6 3 5  —  4 6 8 1 ). Однакоже 
у нихъ, преимущественно у послѣдняго, часто выдвигается впередъ щеголь
ская техника въ ущербъ духовному содержанью. Еще замѣтнѣе это у цѣлаго 
ряда другихъ, большею частью, позднѣйшихъ живописцевъ, особенно когда 
они пустятся въ изображеніе блестящихъ тканей, мебели и утвари высшаго 
свѣта или загѣятъ представить идеальныя личности и положенья. Значи
тельнѣйшими изъ ихъ числа были: П е т р ъ  в а п ’ С л и п г е н л а и д т ъ ,  А р и  
д е-В о й съ ,  До м и и и к у с ъ в а н ’ Т  о л ь, Я  н ъ и Н и к о  л а с ъ  Б е  р к о л ь е ,  
Г о т ф р и д ъ  С х а л ь к е  нъ ,  Э г л о н ъ  в а н ’ д е р ’ І І е э р ъ ,  В и л л е м ъ  в а н ’ 
М і э р и с ъ  и т .  д. Холодная щеголеватость обдѣлки достигаетъ высшей сте
пени у А д р і а н а  ван ’ дер ’ В е р ф ф а  ( 1 6 5 9 — 1722 ) ,  у сына его П е т р а ,  у 
Ф и л и п п а  в а н ’Д е й к а  и другихъ, которые преимущественно обращаются 
опять къ священнымъ или миѳическимъ изображеніямъ, по въ этихъ именно 
картинахъ даютъ еще сильнѣе ощутить весь недостатокъ духовнаго со
держанья.—  Отрадио-прпвлекателышмъ явленіемъ той же поздней эпохи 
противостоитъ имъ П е т р ъ  д е - Г о о г е  (1 6 5 9  —  4 7 2 2 ) ,  у котораго мы 
встрѣчаемъ ту  же опять задушевность домашняго житья-бытья; особенно



превосходенъ опъ въ тѣхъ картинахъ, гдѣ изображаетъ свѣтлую игру солнца 
въ тѣсной комнаткѣ. Немного ранѣе его выступилъ Г о н з а л е с ъ  К о к в е с ъ  
изъ Антверпена (1 0 1 8 — 1 6 8 4 ), который, примыкая къ ван’Дейку, писалъ 
небольшія семейныя сцены среди пейзажной обстановки, въ духѣ сродствен- 
ііо м ъ  теньеровскому.— Какъ подражателя Габріэля Метсю, слѣдуетъ въ за
ключеніе назвать Б а р е  н т  а Г р  а а та .

Другое направленіе жанра можно пожалуй назвать и т а л ь я н с к и м ъ .  
Оно развернулось изъ натуралистическаго направленія итальянской живо
писи, которое, заимствуя свои формы прямо изъ повседневной жизни, есте
ственно должно было прійдти наконецъ къ тому, чтобъ и предметомъ изобра
женія выбирать дѣйствительныя сцены и обстоятельства этой повседневности. 
Такимъ образомъ этотъ итальянскій жанръ идетъ въ-параллель съ первопомя- 
путымъ родомъ нидерландскаго, съ тою только разницей, что здѣсь выступаетъ 
въ то же время страстный элементъ итальянскихъ натуралистовъ и что за 
нимъ направленіе къ комизму собственно уже не проявляется. Именитыми 
мастерами но этой части слѣдуетъ назвать прежде всего нѣсколькихъ Италь
янцевъ, отличившихся по большей части батальными картинами. Таковы 
были два художника, стоявшіе въ связи съ неаполитанской школой Спаньіо- 
летто: А и в е л л о  Ф а л ь к о н е  и названный уже выше С а л ь в а т о р ъ  Р о з а ,  
изъ которыхъ послѣдній —  мастеръ также изображать солдатскія группы во
обще, разбойничьи сцены и т . п. (о пейзажной его дѣятельности рѣчь бу
детъ ниже). Равпо и М и к е л ь а н д ж е л о  Ч е р к в о ц ц и  (1 6 0 2 — 1 6 6 0 ), 
прозванный за батальныя свои картины М и к е л ь а н д ж е л о  делл е- ба т -  
т а л ь е ,  но блиставшій притомъ и въ передачѣ миоголичиыхъ народныхъ 
сцопъ. Ученикомъ его былъ французскій батальный живописецъ Ж а к ъ  Бар-  
т у à , по прозванію Б у р г и н ь і о н ъ  (1 6 2 1 — 1 6 7 1 ). —  Изъ нидерландскихъ 
живописцевъ, отличившихся при подобной же обдѣлкѣ изображеніемъ сценъ 
народной жизни Италіи, слѣдуетъ назвать: Я н а  М і й л я  (1 5 9 9 — 1 6 6 4 ), 
П е т р а  ван ’ Л а а р а ,  прозваннаго Б а м б о ч ч і о  ( 1 6 1 3 — 1674) ,  и А н д р е я  
Б о т а .  К ъ  пимъ примыкаетъ еще много другихъ, о которыхъ однако мы 
упомянемъ только впослѣдствіи, такъ-какъ въ ихъ картинахъ пейзажу дано 
почти столь же важное значеніе, какъ и фигурамъ.

За тѣмъ надобно привести здѣсь еще цѣлый рядъ такихъ нидерландскихъ 
живописцевъ, которые, но примѣру названныхъ сейчасъ Итальянцевъ, пред
почтительно избирали сюжетомъ военныя сцены, особенно сраженія, но при 
этомъ не исключительно держались того натуралистическаго способа обдѣлки, 
который былъ въ ходу у итальянскихъ художниковъ. Сюда принадлежатъ: 
А н т о н ъ  П а л а м е д е с ъ ,  по прозванью С т е в е н с ъ  ( 1 6 0 4 — 1680 ) ,  Ж а н ъ  
л ё - Дюкъ (1 6 3 6 — -1671), А . В е р с х у р и и г ъ  (1 6 2 7 — 1690 ) А . Ф . ван ’ 
дер ’ М ё й л е н ъ ,  I. I I .  ван ’ Б л у м е н ъ ,  по прозванью С т а п д а а р т ъ  
(1 6 4 9 — 1 7 1 9 ), I .  в а н ’ Х у г т е н б у р г ъ  ( 1 6 1 6 — 1738) ,  н Нѣмецъ Г е 
о р г ъ  Ф и л и п п ъ  Р у г е и д а с ъ  ( 1 6 6 6 — 1742) .



Нѣкоторыя*своеобразныя явленія въ области жанра, особенно характери
зующія эпоху 18-го столѣтія, предстаютъ намъ во ф р а н ц у з с к о м ъ  и въ 
а н г л і й с к о м ъ  искусствѣ. Въ первомъ выступаетъ одинъ необыкновенно 
привлекательный мастеръ, принадлежащій еще ранней порѣ 17-го столѣтія. 
Это именно Ж а к ъ  К а л л о  (1 5 9 4 — 1 6 3 5 ), чьи многочисленныя компози
ціи, правда выполненныя по большой части грабштихелемъ, а не кистью, 
раскрываютъ неистощимую бездну фантастическаго юмора. —  Въ то же 
время жили братья Л у и  и А н т у а н ъ  Л е п ё н ъ  (L e n a in ) изъ Лана, кото
рые вполнѣ самостоятельно и опираясь на одно безхитростное и простое на
блюденіе жизни, изображали съ истиннымъ чувствомъ и удивительно эф
фектною живописною обдѣлкой домашнія сцены изъ близко-окружавшей ихъ 
среды. —  Настоящіе французскіе жанристы слѣдуютъ за тѣмъ только уже 
вначалѣ 18-го столѣтія. Мастера эти обращаются предпочтительно къ топ 
напускной поэзіи и идилличности житейскихъ отношеній, какими щеголяли 
тогда и на театральной сценѣ, и въ обществѣ, гдѣ кавалеры съ косами въ 
кошелькахъ и даму въ растонорченныхъ фижмахъ воображали себя возвра
тившимися къ сладостямъ какого-то никогда не виданнаго пастушескаго быта. 
Сцены этого рода умѣютъ они изобразить, не съ глубокимъ конечно чув
ствомъ и ие съ энергическою правдой живой дѣйствительности, по все-таки 
съ извѣстной миловидностью и граціей; и въ нихъ, сами того пе подозрѣвая, 
даютъ очень хорошія живописныя пародіи па свой пресловутый вѣкъ. Главой 
этого направленія былъ Ф р а н с у а  В а т т о  (1 6 8 4 — 1 7 2 1 ), мастеръ съ 
удивительнымъ живописнымъ дарованіемъ, который въ своихъ многочислен
ныхъ, щегольски выполненныхъ и вмѣстѣ остроумно оживленныхъ картинъ, 
наглядно передаетъ правы своего времени съ необыкновенной тонкостью и 
съ полнѣйшимъ художественнымъ убѣжденьемъ. Ем у подражали П а т е р ъ  
(P a te r ) , Л а н к р ё  и мп. др. —  Съ гораздо большею задушевностью замысла 
Ж . Б . С . Ш а р д е н ъ  (1 6 9 9 — 1 779 ) и Ж , Б . Г р ё з ъ  ( 1726  —  1805 ) 
стремились, напротивъ, по слѣдамъ голландскаго жанра. —  Въ противопо
ложность только-что указаннымъ безсознательнымъ пародіямъ выступаетъ 
вполнѣ сознательная и явная сатира въ картинахъ Англичанина В и л ь я м а  
Г о г а р т а  (1 6 97  — 1 7 6 4 ) ,  представляющихъ изнанку общественныхъ отно
шеній того времени въ рѣзкихъ характерныхъ чертахъ, но ни въ живописной 
выработкѣ, ни въ свободномъ размахѣ юмора далеко не идущихъ въ сравне
ніе съ картинами какого-нибудь Яна Стеэна.

§ 2 . Пейзажная живопись.

Первое сколько-нибудь значительное развитіе пейзажа въ собственномъ 
смыслѣ относится къ концу 16-го и къ началу 17-го столѣтія. Здѣсь, въ 
качествѣ особой школы, предстаетъ намъ напередъ всего бра б а п т е к а  я. 
Роскошная, блестящая жизнь растительности, иногда въ связи съ пестрымъ 
разнообразіемъ царства животныхъ, —  вотъ что вызываетъ мастеровъ этой 
школы на живописное изображеніе. Въ картинахъ нхъ какъ бы отзывается 
доля радости и блаженства первыхъ дней міротворенія, почему они охотпо и



выбираютъ сюжетомъ для своихъ созданій самый земной Рай. Пробно одиакожь 
замѣтить, что въ способѣ обдѣлки у нихъ все-таки еще есть что-то услов
ное, что происходитъ, пожалуй, частію отъ робости первой художественной 
попытки, частію же зависитъ, кажется, отъ непосредственной ихъ связи съ 
маньеристами 10 го столѣтія. К ъ  отличнѣйшимъ художникамъ этой школы 
принадлежатъ вопервыхъ І о а н н ъ  Б р е й г е л ь  (1 5 6 9 — 1 6 2 5 ), сынъ Петра 
Брейгеля старшаго, обыкновенно называемый б а р х а т н ы м ъ  или ц в ѣ т о ч 
н ы м ъ ;  учениками его были П е т р ъ  Г и з е п с ъ  и Я к о в ъ  Ф у к ь с .  Потомъ 
Д а в и д ъ В и п к е б о о м с ъ  и Р о л а идъ С а в е р и ( 157 6 — 1 6 3 9 ), который 
отличался какимъ то болѣе величавымъ характеромъ. Къ  ихъ направленію 
примыкали многіе другіе. І одо к у с ъ  де-Мо м н е р ъ  рознится отъ пихъ 
своимъ фантастическимъ формованіемъ почвы. —  Далѣе, и въ эту область 
искусства вступаетъ съ своей могучею естественностью Р у б е н с ъ ,  чтобы 
разрѣшить всѣ условные ея элементы въ свободную, радостную и пол
ную кипучей силы жизнь. Лучшими послѣдователями его но части пей
зажной живописи были Л у к а  в а и’ У  д е и ъ и П е т р ъ Си а fi е р с ъ , въ 
особенности же Я н ъ  В и л ь д е и с ъ ,  котораго самъ Рубенсъ часто занималъ 
работами.

Иначе заявила себя г о л л а н д с к а я  ш к о л а ,  которой труды, начав
шись только послѣ конца 16-го столѣтія, подобно произведеніямъ голланд
ской портретной живописи, направились сперва къ совершенно простому и 
беззастѣнчивому воспроизведенію туземной обстановки, но- проявили уже и 
здѣсь привлекательное чувство любви къ своему родному. Съ такимъ имен
но характеромъ представляются пейзажныя картины Я н а  Г е р р и  т а  К е й п а ,  
Т е о д о р а  К а м п г ё й з е и а ,  особливо І о а н н а  на н ’ Г о й е и а  ( 1 5 9 6 — 1656 ) ,  
а также близкихъ къ нему С а л о м о н а  Р ё й с д а а л я  и П е т р а  Мо л и н а  
старшаго. Изъ ван’ Гойеновыхъ учениковъ слѣдуетъ назвать А д р і а н а  ва і Г  
д е р ' К а б е л я ,  который одиакожь очень мало занялъ отъ своего настав
ника. —  К ъ  значительному развитію повело голландскую пейзажную живо
пись непосредственное вліяніе Р е м б р а н д т а ,  съумѣвшаго внести въ нѣко
торыя изъ пейзажныхъ своихъ картинъ рѣшительную мощь своего субъектив
наго таланта и выразить совершенно особое нестроеніе души въ свѣтовыхъ 
эффектахъ и въ неуловимой игрѣ свѣтотѣни.—  При подобныхъ условіяхъ воз
никаютъ разнообразныя явленія, знаменательнаго характера; не столько забо
тясь о величавости формъ и массъ, сколько оставаясь вѣрны простымъ под
линникамъ своего родного края, художники удивительно схватываютъ въ 
этихъ пейзажахъ все житье-бытье окружающей ихъ природы, такъ что она 
предстаетъ намъ какъ бы одушевленною, осмысленной, и потому вполнѣ по
пятной сердцу человѣка. Это мы видимъ въ утренней свѣжести и ясности, 
какихъ полны картины І о а н н а  В е й н а и т с а  ( 1 6 0 0 — 1677) ;  въ осеребрен
ныхъ мѣсяцемъ милѣйшихъ пейзажахъ А р т у с а  ван ’ дер ’ Н е э р а  (1 9 1 9  —  
1 6 8 3 ); въ томъ укромномъ раздольѣ, какимъ проникнуты граціозные листки 
(больше вытравныя гравюры, нежели картины) А н т о н а  В а т е р л о о  (1 6 18  — 
1660 ) .  За тѣмъ слѣдуетъ А л ь д е р т ъ  ва і Г  Э в е р д и п г е н ъ  (1621 — 1675) ,  
который большую часть своихъ картинъ основалъ на изученіи норвежской 
горной природы и, сообразно такому элементу, выработалъ себѣ серьёзно-



величавый стиль. Его то взялъ въ образецъ глубокомысленно-поэтическій 
Я к о в ъ  Р . ё й с д а а л ь  (род. около 1655 , умеръ въ 1 6 8 1 ). Создаиія этого 
мастера дышатъ тѣмъ возвышеннымъ, но вмѣстѣ и жуткимъ чувствомъ не
вольнаго трепета, какое наводитъ на насъ природа въ своемъ уединеніи, —  
все равно перено итъ ли онъ зрителя въ заброшенную пустыню, въ сумракъ 
шумящихъ лѣсовъ, на поросшія кустарникомъ развалины прежняго людского 
блеска, или низвергаетъ съ высоты скалъ бурный потокъ, освѣщая таин
ственную мглу надъ нимъ трепетнымъ лучемъ мѣсяца. Къ Якову Рёйсдаалю 
примыкаетъ потомъ много пейзажистовъ, которые съ большею или м пынею 
своеобразностью, съ болѣе или менѣе поэтическимъ талантомъ стараются 
идти его путемъ. Къ  числу ихъ принадлежатъ: М и н д е р г й у т ъ  Х о б б е м а ,  
замѣчательный въ высшей степени энергическою естественною правдою, 
ясностью и законченностью своей-техники; I . I I .  де І і р і й с ъ ,  А.  в а н ’ В о р 
с у  мъ,  I. в а н ’ Х а г е н ъ ,  I. Р о н т б а у т ъ ,  Іо с. К у п е  и др.

Особую и притомъ весьма значительную побочную вѣтвь голландской пей
зажной живописи представляютъ, соотвѣтственно внѣшнимъ бытовымъ усло
віямъ народа, м о р с к і е  виды и к а р т и н ы .  Художники но этой части умѣ
ютъ и здѣсь наглядно передать какъ самый характеръ влажной стихіи , 
такъ и бодрую силу дѣйствующихъ на зыбкомъ лонѣ ея людей. Ходъ разви
тія тотъ же самый, что и въ собственно-пейзажной живописи у Голланд
цевъ. Работы первой норы 17-го столѣтія только воспроизводятъ просто и* 
безъ затѣй явленія окружающей природы; таковы морскія картины А д а м а  
Р>иллартса ,  І о а н н а  П а р ц е л л е с а ,  І о а н н а  П е т е р с а ;  оживленнѣе и 
мпогоподвижиѣй произведенія Б о н а в е н т у р ы  П е т е р с а ,  Я н а  Б с р с с т р а -  
т е п а ,  Си мо н а  д е - В л і й г е р а ,  А.  С м и т а  и т .  д. — Высоко-поэтическими 
выступаютъ и здѣсь нѣкоторыя созданія Я к о в а  Р с й с д а а л я ,  къ которому 
примыкаютъ за тѣмъ лучшіе по этой части художники: Л у д о л ь ф ъ  Б а к -  
г ' и з е п ъ  (1 6 3 1 — 1 7 0 9 ), особенно отличившійся въ морскихъ буряхъ, и 
В и л ь г е л ь м ъ  ван ’ д е - В е л ь д е  (1 6 3 3 — 1 7 0 7 ), чьи картины преимуще
ственно изображаютъ самый элементъ, столь коротко знакомый голландскимъ 
мореходамъ. Прекрасными мастерами въ томъ же родѣ были еще: Г е н д р и к ъ  
Д у б б е л ь с ъ ,  I. ван’ дер ’ К а п е л л о ,  А в р а а м ъ  и І о а н н ъ  С т о р к ъ ,  
В е г н е р ъ  Но о м съ ,  по прозванью З е э м а и ъ ,  Л.  В е р с х ё й р ъ ,  М.  Мад- 
д е р с т е г ъ ,  В.  В и т р и н г а  и мн. др.

Такимъ же образомъ вырабатывается въ особую отрасль и а р х и т е к т у р 
ная ж и в о п и с ь .  Художники по этой части всѣ сплошь стремятся уловить 
красивые свѣтовые и воздушные эффекты, и нерѣдко успѣваютъ въ этомъ; 
но картины ихъ носятъ въ большинствѣ случаевъ декоративный только ха
рактеръ. Одинъ изъ раннихъ и извѣстнѣйшихъ мастеровъ но этому роду жи
вописи былъ П е т р ъ  П е э ф с ъ  старшій (род. въ 1570 г . ) .  За нимъ слѣду
ютъ въ теченіе 17-го вѣка П е т р ъ  С а а п р е д а м ъ ,  Г .  ван ’ С т е э и в и к ъ  
младшій, Д . де Б л і й к ъ ,  Б.  в а н ’ Б а с с е л ъ ,  Д.  ван ’ Д е э л е н ъ ,  Э.  де- 
В и т т е ,  I. ва н ’ И и к к е л е н ъ ,  1. Г е р и н г ъ .  Выше всего, произведеннаго 
этими художниками, стоитъ однякожь то, что создалъ и по архитектур
ной живописи Яковъ Рёйсдааль. —  Веселымъ, солнечнымъ изображеніемъ



городскихъ площадей особенно отличался І о а н н ъ  в а н ’ д е р ’ Г е й д е н ъ  
(1 G37— 1 7 3 2 ). Хорошимъ подражателемъ ему былъ Г е р г а р д ъ  Б о р к г е й -  
д е к ъ  (1G 45— 1 698).

Третье направленіе пейзажной живописи, и относительно художественной 
обдѣлки, и относительно избранныхъ для него образцовъ, вполнѣ принад
лежитъ И т а л і и .  Какъ въ области итальянскаго жанра, такъ равно и 
здѣсь явилось напередъ нѣсколько туземныхъ художниковъ. Важнѣйшимъ 
изъ нихъ былъ А н н и б а л е  К а р а ч ч и ,  о которомъ мы упоминали уже въ 
итальянской исторической живописи, и притомъ какъ объ одномъ изъ са
мыхъ характерныхъ представителей эклектицизма. Пейзажныя его картины 
нѣсколько отзываются тиціановскою манерою; вѣрный и здѣсь стилистиче
скому стремленію эклектиковъ, онъ со смысломъ умѣетъ схватить пла
стическія формы землеочертаиія и древорастительности Италіи, расположить 
ихъ въ крупныхъ линіяхъ ипростыхъ массахъ, и придать имъ рѣшительнымъ то
помъ колорита серьёзный и спокойный характеръ. Ему успѣшно соревно- 
вали: Д ж о в а н н и  Ф р а н ч е с к о  Г р и м а л ь д и  ( 1G0 6 — 1 6 8 0 ), настоящій 
пейзажистъ Караччіевской школы; Д о м е н и к и н о ,  Г в е р ч и н о  и А л ь б а н и ,  
послѣдній, соотвѣтственно его своеобразности, съ большею наклонностью 
къ щегольски-приглядной обдѣлкѣ. —  Далѣе подходитъ къ Аннибалу Ка
раччи его современникъ и собственно говоря образецъ, Нидерландецъ 
П а у л ь  Б р и л ь  (1 5 5 4 — 102G ), который вышелъ изъ старо-брабантской 
школы пейзажистовъ, но освободившись вскорѣ отъ условной ея обдѣлки, 
чрезвычайно споспѣшествовалъ развитію болѣе свѣжаго и вмѣстѣ соблюдаю
щаго свѣтовые и воздушные эффекты —  итальянскаго направленья. —  За 
тѣмъ слѣдуетъ Французъ Н и к о л а й  П у с с е н ъ ,  уже приведенный выше 
историческій живописецъ. И въ пейзажахъ его замѣчаются то же пластиче
ское спокойствіе, та же опредѣленность, только доведенныя еще рѣшитель
нѣй до большаго спокойствія, до высшей серьёзности; въ нихъ есть что-то 
напоминающее простоту и четкую ясность аптика (немногія пейзажныя кар
тины классической древности, уцѣлѣвшія до нашихъ дней, дѣйствительно 
носятъ па себѣ тотъ же самый характеръ); и здѣсь эго еще прямѣе бросает
ся всякому въ глаза, нежели въ историческихъ его картинахъ. Часто, для 
болѣе отчетливой характеристики своего пейзажа, употребляетъ онъ кра
сивыя архитектуры въ стилѣ древности. —  Обокъ съ нимъ стоитъ его шу
ринъ, Г а с п а р ъ  Д ю г è , прозванный Г а с п а р о м ъ  П у с с е н о м ъ  (1 6 1 3 —  
1G75); у него эта строгая серьёзность отрадно умягчается тѣмъ, что онъ 
проводитъ по своимъ пейзажамъ творчески-живительное дыханіе воздуха, то 
въ ясномъ повѣвѣ легкаго вѣтерка, то въ мрачномъ напорѣ грозной бури. —  
По высшей своей законченности итальянское направленье достигаетъ въ 
картинахъ третьяго мастера, Лотарингца К л о д а  Ж е л е ,  прозваннаго 
К л о д ъ  Л о р р е н о м ъ  (то-ссть Лотарингцемъ, 1 6 0 0 — 1 0 8 2 ). Иъ его оча
ровательныхъ пейзажахъ пластическая строгость линій разрѣшается въ са-



м ую  гр а ц іо зн у ю  га р м о н ію ; к а к а я -т о  м я г к а я ,  п л а н н о -т е к у ч а я  ж и зн ь  р а з в е р т ы -  
в а е т с я  в ъ  с в ѣ т о т ѣ н и  л ѣ с а  и с т е л е т с я  по я р к и м ъ  к о в р а м ъ  л у г о в ъ ;  к а к о й -т о  
эо и р н ы й  с в ѣ т ъ ,  в ъ  с в о и х ъ  д и в н ы х ъ  п о с т е п е н н о с т я х ъ  и п е р е л и в а х ъ , ж и в и т е л ь 
но н а п о л н я е т ъ  и  д ал ь  и б л и з о с т ь . П одобно  то м у  к а к ъ  за х в а т ы в а ю щ ій  д у ш у  
Р ё й с д а а л ь  н и с х о д и т ъ  в ъ  г л у б о ч а й ш іе  т а й н и к и  п р и р о д ы , т а к ъ  то ч н о  К л о д ъ -  
Л о р р е н ъ  в о зв о д и т ъ  па с в ѣ т л ы я ,  с о л н е ч н ы я  е я  в ы с о т ы .

К ъ  э т и м ъ  в е л и к и м ъ  м а с т е р а м ъ  п р и м ы к а е т ъ  з н а ч и т е л ь н о е  ч и сл о  п о с л ѣ д о 
в а т е л е й ,  п р е и м у щ е с т в е и и о  Н и д е р л а н д ц е в ъ . У  б о л ьш ей  ч а с т и  и з ъ  н и х ъ  г р а н 
д іо зн ы я  п у с с е н о в с к ія  ф о р м ы  с л и в а ю т с я  с ъ  т ѣ м ъ  о с о б е н н ы м ъ  б л е с к о м ъ  в о з 
д у ш н ы х ъ  п р о с т р а н с т в ъ , к о т о р ы й  с в о й с т в е н ъ  К л о д ъ -Л о р р е н у ;  т о л ь к о  н е о б х о 
дим о з а м ѣ т и т ь ,  ч то  п о ч а с т у ,  о со б ен н о  у  п е й з а ж и с т о в ъ  с р а в н и т е л ь н о  п о зд 
н ѣ й ш ей  эп ох и  4 7 - г о  и н а ч а л а  4 8 - г о  с т о л ѣ т ія ,  э т а  б л е с т я щ а я  о б д ѣ л к а  в о з 
д у х а  п е р ё х о д и т ъ  в ъ  к а к у ю -т о  с т о я ч у ю  м а н е р у , и ч то  в с л ѣ д с т в іе  т о го  к а р 
т и н ы  и х ъ  х о т я  и б ь ю т ъ  н а и д е а л ь н ы й  э ф ф е к т ъ ,  но д о с т и г а ю т ъ  п о с л ѣ д н я го  
т о л ь к о  и с к у с с т в е н н ы м и  с р е д с т в а м и . В аж н ѣ й ш и м и  в ъ  р яд у  т а к и х ъ  х у д о ж н и 
к о в ъ  с л ѣ д у е т ъ  в о п е р в ы х ъ  н а з в а т ь :  Г е р м а н а  С в а н е в е л ь т а ,  К л о д ъ -Л о р -  
р е п о в а  у ч е н и к а  ( 4 6 2 0 — 4 6 8 0 ) ,  І о а н н а  Б о г а  ( 4 6 4 0  -  4 6 5 4 )  и А д а м а  
П е й н а к е р а  ( 4 6 2 4 — 4 6 7 3 ) .  У э т и х ъ  б о л ьш е п р о г л я д ы в а е т ъ  в ъ  ц ѣ л о м ъ  э л е 
м е н т ъ  К л о д ъ -Л о р р е н а . Д р у г и м ъ  в л ія н ія м ъ  с л ѣ д у ю т ъ : Я к о в ъ  в а н ’ А р т у а  
и о т л и ч н ы й  у ч е н и к ъ  его  К о р н е л и с ъ  Г ё й з м а н ъ  и з ъ  М е х е л ы іа , В а р о о -  
л о м е й  Б р е э н б е р г ъ ,  П е т р ъ  в а н ’ Л е х ъ ,  К а с п а р ъ  и  П е т р ъ  д е -  
В н т т с ,  І о а н н ъ  Ф р а н ц ъ  Э р м е л ь с ъ  ( и з ъ  Н ѣ м ц е в ъ ) ,  Ф р е д е р и к ъ  М у -  
I I ! с р о к ъ  и т .  д . У ж е  н е  с о в с ѣ м ъ  у д о в л е т в о р и т е л ь н ы м ъ  я в л я е т с я  э т о т ъ  
с т и л ь  в ъ  и сх о д ѣ  4 7 - г о  в ѣ к а  у  А л ь б р е х т а  М е й  е р и  и г а ,  И с а а к а  М у ш е -  
р о н а ,  и  у  мн .  д р . Б о л ь ш а я  ч а с т ь  п е й з а ж и с т о в ъ  к о н ц а  4 7 - г о  и  н а ч а л а  4 8 - г о  
в ѣ к а  д е р ж и т с я  н а п р о т и в ъ  б о л ѣ е  п у с с е н о в с к а г о  н а п р а в л е н ія ;  т а к о в ы  Ф р а н ц ъ  
М и  л ь  6 ,  по п р о зв а н ію  Ф р а  п о и с к ъ ,  І о а н н ъ  Г л а у б е р ъ ,  по п р о зв ан ію  
П о л и д о р ъ ,  I .  Ф .  в а н ’ Б л у м е н ъ ,  по п р о зв ан ію  О р и з о н т е ,  I I .  Р е й с -  
б р а  а к ъ ,  Р и м л я н и н ъ  К р е ш е н ц і о  д и - О н о ф р і о ,  и м н . д р .

С о в ер ш ен н о  с а м о с т о я т е л ь н ы м ъ  я в л е н іе м ъ  в ъ  о б л а с т и  то й  п е й з а ж н о й  ж и 
в о п и с и , к о т о р а я  б е р е т ъ  з а  о б р а з е ц ъ  ф о р м ы  и т а л ь я н с к о й  п р и р о д ы , в ы с т у 
п а ю т ъ  п е й з а ж и  С а л ь в а т о р а  Р о з ы .  П р а в д а , и  они  н ап о м и н а ю тъ  и н о гд а  
о т ч а с т и  и д е а л ь н у ю  м а н е р у  К л о д ъ -Л о р р е н а ;  по о б ы к н о в е н н о  п ри ро д а я в л я е т с я  
зд ѣ с ь  б о л ѣ е  с ъ  м р а ч н о й  с в о е й  с т о р о н ы , з а д у м а н н а я  с ъ  к а к о ю -т о  с т р а с т н о й  
с в и р ѣ п о с т ь ю . Д и к ія  г о р н ы я  у щ е л ь я ,  с к в о з ь  к о т о р ы я  н е с е т с я  б у р н ы й  в и х р ь , 
в о з д у х ъ  о т я г ч е н н ы й  гр о зн ы м и  т у ч а м и , ш т а ф а ж ъ , с о с т о я щ ій  и з ъ  р а з б о й н и 
к о в ъ  и л и  о д и н о к и х ъ  н у с т ы п о ж и т с л е й , ч а с т о  п р и д аю тъ  э т и м ъ  к а р т и н а м ъ  о с о 
б ен н у ю  ф а н т а с т и ч е с к у ю  п р е л е с т ь .  У ч е н и к а м и  С а л ь в а т о р а  Р о з ы  но  п е й з а ж 
ной  ж и в о п и с и  б ы ли  Б а р т о л о м м е о  Т о р р с д ж а н и  и Д о м е н и к о  Г а р д -  
ж у о л и ,  п о  п р о зв ан ію  М и к к о  С п а д а р о .  Б ъ  б л и з к о м ъ  к ъ  э т о м у  н а п р а в 
л е н іи  д а л ъ  с е б я  з а м ѣ т и т ь  Н и д е р л а н д е ц ъ  П е т р ъ  д е - М о л и н ъ ,  по п р о зв а н ію  
Т  е м и е  с  т  а ( 4 6 3 6 — 4 7 0 - 4 ) .

П о ч ти  п р о т и в о п о л о ж н о е  я в л е н іе  п р е д с т а в л я е т ъ  Г е р м а н ъ  С а х т л о в е и ъ  
и ли  З а ф т л е в е п ъ  ( 4 6 ( H ) — 4 6 8 5 ) ,  с ъ  св о и м и  к а р т и н а м и  с ѣ в е р н о й  п р и р о д ы  
(п р е и м у щ е с т в е н н о  р о м а н т и ч е с к и х ъ  б е р е г о в ъ  Р е й н а ,  к о т о р ы м и  о н ъ  сп л о ш ь



пользуется свободно, только какъ мотивами, разсыпая на нихъ, въ видѣ 
штафажа, ярмонки, и т . п .) .  Послѣдователемъ этого художника былъ 
І о а н  п ъ Г  р и ф ф ь è .

Въ  18-мъ столѣтіи заслуживаютъ вниманія: Венеціанцы А н т о н і о  Ка-  
н а д е  ( 1697-— 1 768 ) съ племянникомъ и ученикомъ своимъ Б е р н а р д о  
Б е л л о т т о ,  оба прозванные К а н а л е т т о ,  оба отличные въ перспективахъ 
городовъ, особенно венеціанскихъ каналовъ; первый изображаетъ ихъ обык
новенно просто, безъ всякихъ затѣй, при отличной живописной обдѣлкѣ, а 
послѣдній— нѣсколько декоративнѣе; (изъ подражателей Антоніо слѣдуетъ 
назвать Д ж а к о м о  Мар іа с ки и сверкающаго остроуміемъ Ф р а и ч е с к о  
Г в а р д и ) ; — далѣе замѣчательны, принадлежащіе больше къ вышеуказан
ному идеалистическому направленію: Французъ Ж о з е ф ъ  В е р н е т ъ  
(1 7 1 4 — 1.789 ), особенно извѣстный своими морскими бурями, и Англича
нинъ Р и ч а р д ъ  В и л ь с о н ъ ,  писавшій почти только однѣ классическія 
мѣстности но вкусѣ Гаспара Пуссена, тогда какъ современникъ его, Т о 
м а с ъ  Г  е и с б о р 6,  о которомъ мы упоминали въ числѣ портретистовъ, 
переносилъ на холстъ самые простые закоулки своей родины, обнаруживая 
при этомъ бойкость кисти и блестящій колоритъ.

§ 3 . Соединеніе пейзажа съ жанромъ.

За особый родъ кабинетной живописи должно считать тѣ картины, гдѣ 
жанръ и пейзажъ соединяются въ одно взаимно-обусловливающееся цѣлое, 
а не такъ, чтобы одинъ служилъ другому только обрамовкою или штафа- 
жемъ. Нѣсколько знаменательныхъ произведеній въ этомъ родѣ встрѣ
чаются уже около начала 17-го столѣтія. Нѣкоторыя изъ нихъ подходятъ 
къ работамъ старобрабаитской пейзажной школы; въ нихъ по большой части 
передаются какія-нибудь пестрыя гульбища, пополняющія своей суматохой 
игривый и цвѣтистый блескъ природы. Лмелитымъ мастеромъ этого направ
ленія слѣдуетъ назвать А д р і а н а  ван ' дер ’ В е н п е  (1 5 8 9  —  1 6 6 2 ) . —  
Другіе, подобно Павлу Брилю, отъ пріемовъ этой школы, переходятъ, къ 
итальянскому направленію; ихъ лицевыя изображенія принадлежатъ но боль
шой части священной исторіи или миоу классической древности, такъ что 
если формы природы здѣсь ноидеалыіѣе, зато имъ противопоставлены и идеаль
ныя также фигуры. Особенно отличился въ такомъ родѣ одинъ нѣмецкій ху 
дожникъ, А д а м ъ  Э л ь ц г е й м е р ъ  (1 5 7 4 — 1 6 2 0 ), чьи картины выпол
нены обыкновенно очень нѣжно и миловидно. Подражатель его, К о р н е 
л і й  П у л с н б у р г ъ  (1 5 8 6 — 1 6 6 0 ), замѣчателенъ прекрасными топами воз
духа и тонкой плавностью обдѣлки. Менѣе привлекательны ученики его: 
I о а и и ъ в а и’ д е р’ Л и с ъ , И а р о о л о м е іі Б р е э п б е р г ъ ,  I . в а н.' Г  а а и с- 
б е р г е н ъ  и А.  К ё й л е н б у р г ъ ,  являясь то просто бездарными, то холод
ными и манерными.

Всего знаменательнѣе развернулся этотъ рода, живописи въ тѣхъ карти
нахъ, для которыхъ сюжетомъ избирались собственно идиллическія состоя-



нія быта, безмятежное еще сожительство человѣка съ природою, — особенно 
сцены пастушеской жизни п тому подобныя отношенья, при чемъ естественно 
выступаетъ наружу тонкое наблюденіе различныхъ фигуръ животныхъ и 
естественнаго обихода ихъ въ своемъ собственномъ кругу. Это идиллическое, 
болѣе или менѣе поэтизирующее направленіе отводитъ однако взоръ сѣвер
ныхъ художниковъ отъ простыхъ и скромныхъ явленіи родного края; блес
комъ и ароматомъ южной природы, куда охотно переносятся такого рода 
сцены, стараются они вызвать болѣе поэтическое настроеніе и въ зрителѣ. 
Такимъ образомъ, относительно пейзажной части, картины эти примыкаютъ 
обыкновенно къ итальянскому направленію и слѣдуютъ ого дальнѣйшему 
ходу. Иногда, отступаясь уже отъ настоящей идилліи, онѣ выводятъ сцены 
итальянской народной жизни, которыхъ обдѣлка въ такомъ случаѣ прибли
жается къ натуралистическому направленію исторической живописи у Италь
янцевъ.--Прекраснѣйшая и благороднѣйшая выработка этой идиллической 
манеры представляется въ картинахъ А л ь б е р т а  К е й п а  (род. 1 60 6 ) ,  съ 
кѣмъ въ теплотѣ свѣта и бойкой игрѣ кисти ие сравниться ни кому; далѣе— у 
полнаго задушевности А д р і а н а  ван ' д е - В е л ь д е  (1 6 30  — 1 672 ) ,  у щего 
левато-пзящнаго К .  Д ю ж а р д е н а  ( 1 6 3 5 — 1678)  и у П и к о  л а я Б е р к г е м а  
( 1 6 2 4 — 1 683 ) ,  хотя послѣдній, при большой многосторонности, но всегда 
бываетъ чистъ въ художественномъ чувствѣ, и любитъ немного пустить пыль 
въ глаза одной внѣшностью; наконецъ —  у І о а н н а  А с с е л и н а  (1 6 1 0 —  
1 660 ) .  Вслѣдъ за ними можно назвать еще Д и р к а  ван ’ Б е р г е н а ,  П.  ван 
д е р ' Л ё й я ,  В .  ван ’ Р о м е й н а ,  К .  К л о м п а ,  А в р а а м а  Б е г е й н а  и мн. 
др.—  К ъ  значительнѣйшимъ мастерамъ, болѣе выводившимъ сцены итальян
ской народной жизни, нежели идиллическія состоянія, принадлежатъ І о а н н ъ  
Мі йл ь  (1 5 9 9 — 1664 ) и І о а н н ъ  Л и н г е л ь б а х ъ  (1 6 2 5 — 1 6 8 7 ); послѣд
ній, родомъ изъ Франкфурта, преимущественно любилъ писать итальянскія 
морскія пристани. (Также точно Бсркгемъ и Веэииксъ). У  большинства 
этихъ живописцевъ важнѣйшую часть картины составляетъ изображеніе 
стадъ рогатаго скота; изъ нихъ особенно отличились: І о а н н ъ  Г е н р и х ъ  
Р о о с ъ ( 1 6 3 1  — 1685 ) и сынъ его Ф и л и п п ъ ,  прозванный Р о з а  ди-Ти
воли  ( т .  с.  тиволійеною розой), а равно живописцы овецъ Я к о в ъ  ва і Г  
дор’ Д у с ъ  и І о а н н ъ  вап" дер ’ Me э ръ  младшій.

У  послѣднихъ менѣе замѣтно умысла изобразить идиллическое состояніе, 
а потому и самый пейзажъ получаетъ здѣсь опять нехитрый сѣверный 
характеръ. Какъ совершенно простыя, но съ неподражаемою вѣрностью 
природѣ выполненныя картины прозаичной пастушеской жизни сѣвера, поль
зуются самой высокой и заслуженной славою работы П а в л а  П о т т е р а  
(1 6 2 5 — 1 6 5 4 ).

Самобытнымъ въ своемъ родѣ художникомъ противуетоитъ ему Ф и 
л и п п ъ  В у в е р м а н ъ  (1 6 2 0  - 1 6 6 8 ) . Опъ любитъ изображать полевую, 
внѣдомашнюю жизнь высшихъ сословіи, —  охотничьи сцены по преимуществу, 
и при этомъ, подобно живописцамъ идиллическаго направленія, выводитъ 
пасущійся скотъ, и особенно лошадь, во всемъ благородствѣ ея склада и со 
всею смѣлостью въ движеніяхъ. Щегольская нриглядиость обдѣлки вполнѣ 
отвѣчаетъ выбору такихъ сюжетовъ, а ясный, свѣтозарнымъ блескомъ иа-



питанный воздухъ обвѣваетъ ихъ съ своей стороны какою-то поэтическою 
гармоніей. У него нашлось множество подражателей, въ томъ числѣ братъ 
его П е т р ъ ,  потомъ І о а н н ъ  и з ъ  Б р е д ы  и К .  вап ’ Ф а л е п с ъ .

§ 4. Картины животныхъ и домашняго затишья.

На ряду съ пейзажемъ и жанромъ развиваются въ то же время разнород
ныя другія изображенія, и притомъ так ія , въ которыхъ именно то, что исто
рическія картины допускали только въ видѣ побочной принадлежности или 
прикрасы, обдѣлывалось уже самостоятельно и съ высокоразвитымъ худо
жественнымъ смысломъ въ отрадную для чувства и вмѣстѣ блестящую де
корацію.

Сюда относится вопервыхъ живо п и с ь  ж и в о т н ы х ъ .  Въ самобытномъ 
своемъ значеніи и въ противоположность сейчасъ упомянутымъ пейзажно
идиллическимъ картинамъ, опа особенно занимается тонными животными, 
которыя, всего чаще для украшенія охотничьихъ замковъ знати, пишутся въ 
большомъ размѣрѣ, схваченныя или въ полномъ выраженіи своей живости, 
или же въ видѣ только-что умерщвленной добычи, сложенной въ пеструю 
кучу,  какъ трофей, при чемъ мягко-волнистый лоскъ звѣриной кожи и кра
сивый блескъ птичьяго пера представляютъ разнообразные и пріятные для 
глазъ контрасты. И здѣсь опять знаменательно выступаетъ В у б е н с о в о  
вліяніе; нѣсколько охотничьихъ картинъ его рукй совершенно вводятъ пасъ въ 
бытъ животнаго царства. Такою жь къ своемъ родѣ величавою энергіей отли
чаются картины животныхъ его друга, Ф р а н ц а  С н е й д е р с а  ( 1 5 7 9  —  
1 6 5 7 ), который исключительно принадлежитъ этой области, какъ превосход
нѣйшій въ ней художникъ. Къ  нему примыкаютъ даровитый П а у л ь  дс-  
В о с ъ ,  І о а н н ъ  Ф е й т ъ  (1 6 2 5 — 1 7 0 0 ), К а р л ъ  Р у т г а р т с ъ ,  А в р а а м ъ  
Г о н д і у с ъ ,  К .  «Ле л і э н б е р г ъ  и І о а н н ъ  В е э и и к с ъ  (1 6 4 4 — 1 71 9 ) съ 
подражателемъ своимъ Д и р к о м ъ  В а л ь к с н б у р г о м ъ :  послѣдніе особенно 
замѣчательны въ живописномъ изображеніи пернатой дичи. Однимъ изъ поз
днѣйшихъ живописцевъ тонныхъ звѣрей былъ Нѣмецъ І о а н н ъ  Э л і а с ъ  Ри-  
д и н г е р ъ  ( 1 6 9 5 — 1 76 7 ) ,  не на столько уже законченный въ художествен
ной обдѣлкѣ. —  Нѣкоторые, какъ наприм. М е л ь х і о р ъ  Г  он д е к у  т е р ъ  
(1 6 3 6 — 1 6 9 5 ), А д р і а н ъ  в а н ’ У т р е х т ъ  и Нѣмецъ П е т р ъ  К а р л и ц ъ  
спустились съ высотъ аристократической сферы, довольствуясь изображе
ніемъ скромныхъ птичьихъ дворовъ.

Другой, важный также, отдѣлъ этого рода живописи состоитъ изъ ф р у к 
т о в ы х ъ  к а р т и н ъ ,  гдѣ на красивыхъ столикахъ выставлены всѣ снадобья 
хорошей голландской закуски, художественные кубки и кружки, сверкающая 
хрустальная посуда, омары, крабы, устрицы, и наконецъ разнообразнѣйшіе 
плоды, и гдѣ, обруку съ глубокимъ погруженіемъ художественнаго смысла въ 
избранный сюжетъ, обнаруживается очаровательнѣйшая гармонія красокъ и 
миловидно игривая свѣтотѣнь. Изъ отличныхъ мастеровъ ио этой части, при
надлежащихъ началу и серединѣ 17-го столѣтія, должно привести: І о а н н ъ



Д а в и д а д е-Г е э м а (1 6 0 0 — 1674 ) и сына ого К о р н е л і я ,  Л д р і а и с с е п а ,  
Х о д у ,  П е т р а  Н а з о н а ,  Т о м а с а  А и с г о в е н а  (уже разъ названнаго въ 
числѣ подражателей Тсньсрса) и мн. др. —  Совсѣмъ особымъ направленіемъ 
идетъ Я н ъ  ван ’ К е с с с л ь ,  который, подражая Брейгелю, писалъ цвѣты, 
насѣкомыхъ, рыбъ, потомъ разные бездушные предметы, особенно вооруже
нія, наконецъ забавныя обезьяньи штуки, па манеръ Тёньерса. Э в е р т ъ  и 
Б и л л е м ъ  в а п ’ А а л ь с т ъ ,  принадлежащіе также къ закусочнымъ живо
писцамъ, были мастера, въ особенности послѣдній, па щегольеки-закопчен- 
ныя изображенія охотничьихъ снарядовъ, ружей, ягдташей и т . і і . съ битою 
пернатой дичыо.

Третій главный отдѣлъ составляетъ, наконецъ, ж и в о п и с ь  ц в ѣ т о в ъ ,  
которыхъ миловидные облики, иногда въ соединеніи съ плодами, подбираются 
въ прелестнѣйшія декоративныя картины. Здѣсь чувство красокъ, въ малѣй
шихъ цвѣтооттѣнкахъ и переходахъ, чувство гармоническаго ихъ сочетанія 
въ подробностяхъ н въ цѣломъ, находитъ себѣ сподручнѣйшее поле для со
вершенно свободнаго іі самостоятельнаго развитія. Тонкая и вдумчивая на
блюдательность къ разнообразной игрѣ садовыхъ цвѣтовъ наглядно предста
етъ памъ и въ топ чуть пе страстно-поэтической особенности голландской 
торговли, что отъ развитія какой-нибудь цвѣточной луковицы тамъ часто 
зависитъ блестящій или бѣдственный жребій богатѣйшихъ коммерческихъ 
домовъ. —  Къ  сравнительно раннимъ мастерамъ, испытавшимъ свои силы 
надъ самостоятельными цвѣточными картинами, принадлежитъ І о а н н ъ  
Б р е й г е л ь ,  который и обязанъ имъ своимъ прозвищемъ «цвѣточный Брей
гель»,  а также братъ его А в р а а м ъ .  Съ большимъ вкусомъ и уже помягче 
писалъ его ученикъ Д а н і и л ъ  С с г е р с ъ  (1 5 9 0 — 1 6 6 0 ), къ которому при
мыкаетъ ва і і ’ дер ’ С пе ль т ъ ;  далѣе идутъ: А в р а а м ъ  М и п ь і о и ъ  (изъ 
I Іѣмцевъ), М а р і я  в а и’ 0  с т е р в и к ъ ,  Я к о в ъ В а л ь с к а п п е  л ь и Я  іі ъ в а і і ’ 
С о н ъ .  Чрезвычайная утонченность и щеголеватость, даже иногда въ ущербъ 
общей гармоніи, обнаруживаются наконецъ въ работахъ знаменитой цвѣто- 
нисицы Р а х и л и  Р ё й ш ъ  ( 1 6 6 3 — 1750)  и въ картинахъ І о а н н а  в а н ’ 
Г ё й с у м а  ( 1 6 8 2 — 1749) .

Произведенія двухъ послѣднихъ, но своей самобытной художественной 
цѣнности, рѣшительно принадлежатъ къ важнѣйшему изъ всего того, что 
представляетъ намъ 18-й вѣкъ вплоть до новыхъ уже явленій въ самомъ его 
исходѣ. Въ миловидно-свѣтлой игрѣ ихъ прозвучалъ какъ бы прощальный, 
дружескій привѣтъ стараго искусства новому.

Въ заключеніе должно сказать еще нѣсколько словъ о подобныхъ же 
стремленіяхъ по этимъ частямъ въ И т а л і и  и И с па и  іи.  Въ обѣихъ назван
ныхъ странахъ также были туземные живописцы, изображавшіе плоды, 
цвѣты, домашнее затишье и т . под., по почти ни одинъ изъ пихъ не обла
далъ свойственными Нидерландцамъ тонкостью и нриглядпоегью, тѣмъ пол
нымъ любви исполненіемъ и той законченностью, которыя составляютъ глав
ную прелесть этого рода. Въ И т а л і и  слѣдуетъ назвать: Ма р і о  де ’ Ф і о р и  
(собственно П у ц ц и ) ,  М и к е л ь а н д ж е л о  д и - К а м н и д о л ь і о  и I I .  I I .  
Б о и ц и ,  но ирозваныо нль-Гоббо де’ Караччи или да’ Ф р утти , изъ римской 
школы; Д ж о в а п и и  Б а т т и с т а  К а с с а  ну  и другихъ художниковъ его



семьи, изъ Генуи ; Г а с п а р о  Л о п е с а  изъ Неаполя и др. Б а р т о л о м м е о  
Б е т т е р а  и Э в а р и с т о  д е - Б а с к е и и с ъ ,  оба изъ Бергамо, писали тща
тельно и эффектно ковры, музыкальные инструменты и т . и.

Въ И с п а н і и  есть не только пейзажи, ііо даже фруктовыя и цвѣточныя 
картины такихъ мастеровъ, какъ В е л а с к е с ъ  и М у р и л ь і о .  При живыхъ 
сношеніяхъ съ Нидерландами, и въ Испаніи необходимо долженъ былъ воз
никнуть сильный спросъ па произведенія разнаго рода пейзажной и кабинет
ной живописи, что разумѣется вызвало туземныхъ художниковъ испытать свои 
силы по этой части. Такъ мы видимъ, что Э с т е в а н ъ  М а р ч ъ  пишетъ ба
тальныя картины, Г у а н ъ  д е - Т о л е д о  морскія сраженія, Г е н р и к е  де-лас ’ 
Мари на съ славится какъ морской живописецъ; въ пейзажахъ особенно 
отличаются вышеупомянутый даровитый ученикъ и зять Веласкеса, Г у а н ъ  
Б а т т и с т а  дель-Мазо,  и И г н а с і о  И р і а р т е .  Но чрезвычайно полюби
лись тамъ въ 17-мъ столѣтіи картины домашняго затишья, въ особенности 
изображенія фруктовъ и цвѣтовъ, прозванныя bodegon, bodegones (то есть 
мясными лотками, разносными харчевнями), которыхъ бездна въ мадрид
с к о м ъ  музеѣ. Старѣйшими изъ этихъ живописцевъ были Г у а н ъ  вап ’ 
д е р ’ Г а  м е н ъ  (род. около 1590)  и одноименный ему отецъ его, родомъ 
изъ Нидерландовъ. Впослѣдствіи особенно отличались но той же части: 
Г у а н ъ  д е - А р е л ь я н о  изъ Мадрида (1 0 14  — 1676)  и ученикъ его Б а р т о 
л оме  П е р е с ъ ;  еще позже —  Г е р о н и м о  А.  Э с к в е р р а  и Л у и с ъ  де- 
М е н е н д е с ъ  ( 1 7 1 6 — 1780) .



ГЛАВА СЕДМАЯ.

п о л и т и п а ж ъ  ( к с и л о г р а ф ія )  и  г р а в и р о в к а  н а  МҌ ДИ, до к о н ц а  о с ь м н а д ц а т а г о

столѣтія.

§ 1. Предварительное замѣчаніе.

Появленіе ксилографіи (дроворѣзнаго политипажа) и гравюры на мѣди, 
то-есть размноженіе рисунка посредствомъ печати, составляетъ са
мый характеристическій признакъ всего художественнаго періода но

вѣйшей эпохи. На работы по этой части уже но разъ было указано въ предъ- 
идущихъ главахъ, поскольку оно было необходимо для удовлетворительной 
оцѣнки многосторонняго стремленія и направленія разныхъ художниковъ въ 
частности; теперь предстоитъ намъ прослѣдить въ болѣе обширномъ обзорѣ 
ходъ технической выработки политипажа и гравюры, начиная съ первыхъ 
ея шаговъ. Потому что, хотя обѣ эти отрасли, по духовному содержанію до
ставляемыхъ ими изображеній, и примыкаютъ къ тѣмъ ступенямъ художе
ственнаго развитія, о которыхъ говореио выше; однакожь собственно техни
ческая ихъ выработка (въ особенности выработка гравюры на мѣди) идетъ 
почти независимой, часто даже противоположною тѣмъ ступенямъ дорогой; 
она движется въ правильной постепенности отъ перваго опыта къ возростаю
щему совершенству и обыкновенно всего знаменательнѣе развертывается въ 
тѣ времена, когда болѣе или менѣе ощутителенъ недостатокъ истинно-глу
бокаго художественнаго смысла. Есть  нѣчто самобытное, своеобразно-вѣское 
въ этой техникѣ, что имѣетъ право на особую оцѣнку; преимущественно 
приложима она къ тѣмъ работамъ, которыя имѣютъ цѣлью в о с и р о и з в е д е -  
и і е наличныхъ уже художественныхъ созданій. Вообще можно сказать, что 
эти размножающія и воспроизводящія искусства составляютъ противополож
ный полюсъ къ (ослабѣвшей) архитектурѣ новѣйшаго времени.



§ 2. Политипажъ.

Изъ двухъ главныхъ видовъ этой техники первымъ предстаетъ намъ по
л и т и п а ж ъ ,  1 изображающій рисунокъ вырѣзаннымъ въ рельефѣ; зачало 
и главная разработка его принадлежатъ Г е р м а н і и ;  но относительно выс
шаго своего значенія онъ вскорѣ подчиняется младніему по времени гравиро
вальному дѣлу. Различные болѣе или менѣе грубые клейма, чеканы, штем
пеля, изготовляемые съ незапамятныхъ временъ для разнородныхъ цѣлей, 
служили для политипажей ближайшимъ образцомъ. Съ началомъ 15-го вѣка 
встрѣчаемъ мы первые такого рода оттиски грубо-очерченныхъ рисунковъ 
на игорныхъ картахъ и на образахъ святыхъ. Самою раннею помѣтой, какую 
находимъ иа одномъ изъ подобныхъ листковъ, изображающемъ св. Христо
фора, оказывается 1423-й годъ; (этой ксилографіи извѣстны два оттиска: 
одинъ, изъ буксгеймской чертозы, въ библіотекѣ лорда Спенсера въ А л ь -   
т о р п ѣ ,  другой въ п а р и ж с к о й  Библіотекѣ). Однако недавно возникло со
мнѣніе насчетъ того, относится ли означенный годъ ко времени происхожде
нія этого листочка; самое изображеніе носитъ еще явно готическій пошибъ.2 
К ъ  такого рода листкамъ примыкаютъ потомъ разныя книги съ ксилографи
ческими картинками, возникшія около середины или въ третьей четверти
15-го вѣка, изображенія къ Апокалипсису, къ Пѣсни Пѣсней, такъ-назы- 
ваемая Библія Нищихъ, Зеркало спасенія и т . п. И въ пихъ обдѣлка сплошь 
еще простая и грубая; на контурныхъ рисункахъ только мѣстами, и то 
скудно, обозначается иногда тѣнь. Значительное вліяніе на выработку поли
типажа оказалъ подконецъ столѣтія М и х а и л ъ  В о л ь г е м у т ъ ;  въ листкахъ, 
исполненныхъ подъ его руководствомъ, впервые замѣтно стремленіе къ бо
лѣе опредѣленному тѣневому эффекту.

Въ первой половинѣ 16-го столѣтія развернулась въ области политипажа 
столько же значительная, сколько и благоуспѣшная дѣятельность. Главнымъ 
образомъ принадлежитъ опа франконской школѣ и художникамъ сродствсн- 
наго ей направленія. Всѣ почти именитые мастера этого времени обраща
лись къ рѣзцу ксилографа для размноженія своихъ композицій, иногда въ 
цѣлыхъ многолистныхъ серіяхъ или рядахъ; такъ дѣлалъ въ особенности 
А л ь б р е х т ъ  Д ю р е р ъ ,  такъ же потомъ Б у р г к м а и р ъ ,  Ш ё й ф ф е л и п ъ ,  
Л у к а  К р а н а х ъ  и ми. др. Чтобы мастера эти сами рѣзали но дереву, 
можно допустить развѣ какъ рѣдчайшій только случай; одинъ Пи К л а у с ъ  
М а н у э л ь ,  изъ Берна, является прямо самодѣятельнымъ рѣзчикомъ. Во
обще ксилографіи этого времени имѣютъ характеръ рисунковъ перомъ отъ 
руки, которые, по крайней мѣрѣ отчасти, вырѣзываются съ большимъ 
тщаніемъ и точностью, но обыкновенно безъ всякой особенной заботы къ

1 Главный трудъ no этой части: А treatise on wood-engraving, historical and prac
tica l. W ith  illu stra tio ns by J  о h n .1 a c k s o  n. —  г Открытый въ 1 8 И  г. въ МехеЛънѣ по
литипажъ, принадлежащій теперь барону І’ еЙФФѲибергу въ Брюсселѣ (Мадонна посреди че
тырехъ сидящихъ святыхъ въ сяду), помѣченъ правда 1418-мъ годомъ, но, судя но стилю 
U но костюму, вѣроятно возникъ нѣсколькими десятилѣтіями позже этого.



техническому совершенству самой рѣзьбы. Важнѣйшимъ исключеніемъ пред
ставляются политипажи, изготовленные по рисункамъ Т о л ь б е й н а ,  гдѣ со
блюдены своеобразныя техническія условія іі вмѣстѣ разработаны на ге- 
иіально-художественный ладъ; форморѣзцемъ, выполнявшимъ значительнѣй
шія изъ этихъ работъ но Гольбейну, называютъ, съ большою вѣроятностью, 
Г а н с а  « Л ю т ц е л ь б у р г е р а .  1 —  Одновременно съ этимъ являются подоб
ныя произведенія и въ Нидерландахъ, между прочимъ политипажи съ рисун
ковъ Л у к и  Л е й д е н с к а г о .

Итальянскія ксилографіи были вообще ие такъ значительны, даже и при 
высокомъ развитіи искусства въ 10-мъ столѣтіи; потому что здѣсь меньше 
заботились о технической выработкѣ и удовлетворялись болѣе одной эскиз
ною обдѣлкой. Гораздо лучше выработался вошедшій тамъ въ большое упо
требленіе особый родъ этого производства, хотя первоначальное его изобрѣ
тенье также принадлежитъ Германіи. Это такъ-иазываемыя к ь я р о с к у р ы  
(свѣтотѣики), подражаніе тушовашіымъ рисункамъ, при чемъ контурныя ли
ніи и разные слои тѣней оттискиваются другъ на другѣ разными досками. 
Въ раннюю пору IG -го столѣтія отличался но этой части У  го д а - К а р п и ,  а 
впослѣдствіи А н д р е а  А н д  peau  и (мастеръ впрочемъ и на простые поли
типажи).

Уже во второй половинѣ 16-го вѣка ксилографія значительно отстаетъ 
передъ гравюрой. Стремленіе догнать послѣднюю въ ея выработаппѣйшей 
обдѣлкѣ свело политипажъ на такой путь , котораго условія вскорѣ оказались 
сму пе нодсилу. Лучшія художническія дарованія сплошь обратились къ блестя
щему грабштихелю или къ легко-подвижной радировалыюй иглѣ .—  Въ 17-мъ 
вѣкѣ политипажъ, безъ всякаго уже почти художественнаго значенія, обык
новенію употребляется только для грубаго украшенья книгъ. Важнымъ въ 
своемъ родѣ изъятіемъ можно назвать лишь нѣкоторыя попытки въ Нидер
ландахъ, гдѣ, благодаря Р у б е н с у ,  пробудилась лопая и небезуспѣшная 
на ту  нору дѣятельность и но этой части. Въ  качествѣ отличныхъ ксило- 
графистовъ слѣдуетъ въ этомъ отношеніи замѣтить К . в а н ’ С и х е м а  и К .  
І е г е р а ,  изъ которыхъ послѣдній удачно работалъ по Рубенсовымъ образ
цамъ. —  Такъ же неблагопріятно было для политипажа 18-е столѣтіе, пока 
въ послѣдней его половинѣ не сталъ онъ снова подыматься въ Англіи. Т о 
м а с ъ  Б ь ю и к ъ  (1 7 5 3 — 1828 ) основалъ здѣсь отличную школу, которая 
собственно и повела къ нынѣшнему блестящему развитію ксилографіи.

§ 3. Гравюра на мѣди.

Г р а в ю р а  на мѣди 2 имѣла значительныхъ себѣ предшественниковъ въ 
тѣхъ рѣзныхъ но металлу рисункахъ, которые часто выполнялись еще въ

1 Мы не можемъ коснуться здѣсь ближе великаго спорнаго вопроса о томъ, самъ ли 
Гольбейнъ вырѣзывалъ свои политипажи, или предоставлялъ это другимъ художникамъ. 
См. на этотъ с.четъ статью Hans Liitije lburger въ Наглеровомъ K iinstlerlexicon . — 2 Ср. осо
бенно I . G. ѵ. Q u a n d t , E n tw u rf zu einer Geschichte der Kupferstecherkunst.



древности (преимущественно у Этрусковъ) и въ Средніе Вѣка. Между по
слѣдними особенно важны ч е р и е в ы я  и з о б р а ж е н і я  (іііэллы ), въ кото
рыхъ углубленные штрихи наполнялись темноцвѣтнымъ сплавомъ и которыя, 
при мелкой и отчетливой выработкѣ, служили украшеніемъ разной утвари п 
посуды. Сколько одиакожь ни обыкновенны были подобныя издѣлія, кажется 
лишь ие многимъ ранѣе середины 1-5-го вѣка возникла мысль о томъ, что 
ими весьма удобно дѣлать оттиски. Ближайшій къ этому поводъ данъ безъ 
сомнѣнія ксилографіей, да и вообш,е стремленіемъ той эпохи къ выработкѣ 
размножающихъ изобразительныхъ средствъ; самое открытіе могло про
изойди въ разныхъ мѣстностяхъ. Обыкновеяно (хотя но всей вѣроятности 
напрасно) приписываютъ его флореитинскому золотыхъ-дѣлъ-мастеру Мазо 
Ф и н и г в е р р ѣ ,  который очень славился черненой работой; ему первому 
пришло, говорятъ, на умъ, до наполненія рѣзьбы темнымъ сплавомъ, выма
зать ее жидкой чернетыо и оттиснуть прежде на сѣрномъ слѣпкѣ, а потомъ 
отпечатать и на бумагѣ. Первый оттискъ на бумагѣ сдѣланъ имъ будто бы 
съ одного, въ 1452 г . изготовленнаго, «Мира» (Р ах , то-есть маленькой, 
художественно-украшенной металлической дощечки, которую давали вѣрую
щимъ цѣловать, говоря при этомъ: «Миръ тебѣ»,  P a x  te cu m ), —  прямо ли 
съ этой дощечки, или съ сѣрнаго ея слѣпка, не рѣшено. Этотъ «Миръ»,  съ 
черневымъ изображеніемъ Увѣнчанія Царицы Небесной, дѣланъ для церкви 
Сан’ Джованни во Ф л о р е н ц і и  и находится теперь въ тамошнемъ музеѣ; 
старый листъ, будто бы оттиснутый съ него до покрытія рѣзьбы сплавомъ, 
хранится въ п а р и ж с к о м ъ  Кабинетѣ гравюръ. По различныя подробности 
всего этого дѣла, а также и годъ изготовленія помянутой дощечки, далеко 
еще не вполнѣ выяснены. 1 Стиль ея указываетъ, повидимому, на нѣ
сколько позднѣйшее время, и чуть ли, пожалуй, ие вѣроятнѣе, что изобрѣ
теніе это, подобно ксилографіи и книжной печати, сдѣлано и первоначально 
выработано въ Германіи. Здѣсь находимъ всего болѣе старѣйшихъ гравюръ, 
невидимому восходящихъ отчасти ко времени до 1450-го года (таковы 
наприм. Страсти 1446-го , которыхъ извѣстно семь листовъ); да и внѣш
няя сторона техники выработалась здѣсь ранѣе, тогда какъ въ Италіи она и 
вплоть до начала 16-го вѣка остается еще на довольно низкой ступени.

Между тѣмъ для ясности обзора все-таки будетъ выгоднѣй начать съ 
и т а л ь я н с к и х ъ  г р а в ё р о в ъ  15-го и 16-го столѣтій. Характеристическая 
особенность ихъ та , что, согласно ближайшимъ условіямъ гравировальной тех
ники, они преимущественно налегаютъ на пластическое обозначеніе формы, тща
тельно заботясь о контурной линіи и за тѣмъ почти только уже намекая на

1 Такъ наприм. Рупоръ (Untersuchung dor Gründe etc. Leipzig 1 8 41 ) утверждаетъ по
ложительно, что этотъ «Миръ» вовсе не тотъ, который заказанъ былъ у Мазо въ 1452 къ іоду, 
а скорѣе работа М а тте о  Д еи , 1455 го года. Далѣе отнюдь но льзя доказать, чтобы бу
мажный оттискъ, въ которомъ здѣсь главное дѣло, былъ одного времени съ дощечкою; и 
даже если допустить вѣрность Вазаріева показанія, который относитъ ого къ 1460-му году, 
то и въ этомъ случаѣ извѣстныя намъ съ 1466-го превосходныя гравюры нѣмецкихъ ма
стеровъ заставляютъ полагать, что искусство это должно было начаться здѣсь задолго до 
1460-го.—  Ср. статьи S c  h ue  h a r d  t ’a, въ Kunstb latt 1846, .N'-’ 12, 17 , 24 , и статью того 
жо автора въ Baum ann’s A rch iv  für die zeichnenden Künste, IV  Jahrgang. —  P a s s a v a n t ,  
Pe intre  graveur.



округлость формъ болѣе или менѣе выполненною оттѣневкой. Первымъ име
нитымъ мастеромъ по этой части должно выставить Флорентинца Б а ч ч і о  
Б а  ль ди пи , работавшаго по рисункамъ .Сандро Боттичелли; первая досго- 
вѣрная гравюра его рукй находится въ одномъ печатномъ изданіи 1477-го 
года. Невпримѣръ его важнѣе былъ живописецъ А н д р е а  М а н т е н ь я ;  онъ 
возвелъ развитіе и обдѣлку гравюры иа гораздо высшую ступень; притомъ 
вся его нластнчески-антпчная манера, съ свойственною ей рельефностью, 
представляла сейчасъ указанному направленію самое сподручное поле. Его 
пріемамъ слѣдовали Д ж о в а н н и  А н т о н і о  да '-Бреш іа и Флорентинецъ 
Р о б е т т а .  Другіе, какъ наприм. М а р ч е л л о  Ф о г о л и н о ,  Д ж у л і о  К а м 
па ньі  о л а,  Д ж о в а н н и  М а р і я  д а - Б р е ш і а ,  Пи ко .нетто д а - М о д е н а ,  
Д ж и р о л а м о  М о ч е т т о ,  Б е н е д е т т о  М о н т а н ь я ,  Д о м е н и к о  К а м 
па и ь іо да (о которомъ упомянуто уже какъ о живописцѣ), иногда соеди
няли съ этимъ стремленіе къ живописному еще эффекту.

Новымъ подспорьемъ успѣху итальянской гравировки, въ параллель пыш
ному тамъ расцвѣту искусства вначалѣ 10-го столѣтія, явился М а р к ’ А н 
т о н і о  Р а й м о н д и  (рожденный около 1488  г . ) .  Обучившись сперва у Ф ран
ческо Франчіи золотыхъ-дѣлъ-мастерству, онъ въ раннихъ своихъ гравю
рахъ обнаруживаетъ понятное сродство съ этимъ художникомъ, а впослѣд
ствіи идетъ по стопамъ Андрея Мантеньи. Вскорѣ одиакожь обратился омъ 
къ Рафаэлю и гравировалъ предпочтительно съ его рисунковъ, а также съ 
рисунковъ нѣкоторыхъ его сверстниковъ и учениковъ. Величіе Раймонди 
состоитъ въ пріимчивости къ духу,  оживляющему эти рисунки, и въ умѣньи 
воспроизводить его съ свободнымъ сознаніемъ; и онъ передаетъ опять съ 
тонкимъ смысломъ черты контура, а въ оттѣневкѣ, пе гонясь за одно
стороннимъ техническимъ блескомъ, довольствуется лишь очень незатѣйли
вымъ штрихомъ. Гравюры этого мастера существенно необходимо брать въ 
разсчетъ при оцѣнкѣ той великой эпохи, которой принадлежитъ его дѣятель
ность. 1 К ъ  Марк’ Антоніо примыкаетъ значительное число послѣдователей. 
Вопервыхъ два ученика его —  А г о с т и н о  д а - В е н е ц і я ,  очень даровитый 
рисовальщикъ, и Ма р к о  д а - Р а в е п п а .  Потомъ неизвѣстный намъ по имени 
М а с т е р ъ  съ и г р а л ь н о й  к о с т ь ю ,  который очень близко подходитъ къ 
Марк’ Антоніо; Б е а т р и ц о т ъ ,  скорѣе машинальный подражатель; Э н е а  
В и к о  и художническая семья Г п з п ,  чьи труды доходятъ уже отчасти чуть 
пе до конца 10 го столѣтія. Значительнѣйшимъ и наиболѣе выработавшимся 
изъ членовъ этой семьи былъ Д ж о р д ж і о  Г и з и ,  послабѣе —  А д а м ъ  и 
Д і а н а  Г и з и .  Сюда же принадлежитъ еще венеціанскій живописецъ Б а 
т и с т а  Ф р а н к о ,  и л ь - С е м о д е и ,  чье художественное направленіе должно 
было наидти себѣ сподручный элементъ въ гравюрѣ. — Д ж у л і о  Бо п а 
ло пе,  ученикъ Лоренцо Саббатнии, переходитъ уже къ болѣе легкимъ пріе-

1 Подавно одна гравюра въ собраніи д юс с е л ь д о р ф с к о й  академіи, выполненная также 
Марк’ Антоніемъ, только невпрямѣръ грубѣе обыкновеннаго, съ одной изъ РяФаэловскихъ 
Мадоннъ, подала поводъ приписать самому Р а ф а э л ю  но крайней мѣрѣ хоть одинъ опытъ 
въ этомъ искусствѣ и такимъ образомъ занести великаго мастера въ число гравёровъ. 
См. А. M ü l le r ,  E in  Kupferstich von Rafael (съ  точнымъ снимкомъ). Düsseldorf I8 6 0 .



мамъ въ смыслѣ маньеристики. Еще несравненно болѣе —  Д ж у л і о  С а 
н у  ти .  Въ маньеристическій періодъ подконецъ 16-го вѣка итальянская гра
вировка упадаетъ вообще, и тогдашнія поверхностно-радированныя (вытрав
ны я) гравюры пе способны уже замѣнить благородную серьёзность прежнихъ.

Въ Г е р м а н і и ,  какъ было замѣчено, гравюра, распространилась и выра
боталась прежде нежели въ Италіи. Притомъ, сообразно всему сѣверному 
направленію искусства, въ пей изыачала видно болѣе стремленія къ живо
писной эффектности; здѣсь особенно соблюдается игра свѣта съ тѣнями, 
порождаемая слоями тонкихъ, иногда многократно пересѣкающихся, штри
ховъ. Гравированіе какъ будто болѣе примыкаетъ здѣсь къ отчетливо-при
глядной обдѣлкѣ миніатюристовъ, нежели къ техиикѣ золотыхъ-дѣлъ-масге- 
ровъ; работы 13-го вѣка, со стороны внутренняго характера изображеній, 
обнаруживаютъ тѣ же самыя вліянія паи’ эйковской школы, какія мы выше 
замѣтили въ нѣмецкой живописи. Здѣсь вопервыхъ слѣдуетъ привесть одного 
неизвѣстнаго намъ мастера, котораго листки, помѣченные буквами E .  S . и 
годами 1465-мъ и 1467-мъ, иосятъ уже отпечатокъ превосходной техниче
ской выработки, заставляя слѣдовательно предполагать многолѣтнее предше
ствовавшее упражненіе и производство. К ъ  гравюрамъ его присоединяются 
многія другія, неизвѣстныхъ также мастеровъ, и отчасти раинѣйшей, по
жалуй, эпохи. Именитыми гравёрами конца 15-го вѣка особенно должно вы
ставить: Ф р а н ц а  ф оп ’ Б о х о л ь  т а ,  чьи работы носятъ характеръ ваіГ 
эйковской школы; И з р а и л я  фо н ’ М е к е и е п а ,  ремесленнаго послѣдова
теля первому; главное же —  М а р т и н а  Ш о н г а у э р а ,  чьи важныя заслуги 
оцѣнены при обзорѣ живописи.

Высшее развитіе'искусства, но все еще въ указанномъ чисто-нѣмецкомъ 
направленіи, представляютъ въ первыя десятилѣтія IG -го вѣка гравюры Аль
брехта Дюрера; вышепомяиутый живописный принципъ вырабатывается здѣсь 
съ подлинно мастерской свободою, и вмѣстѣ съ утонченнѣйшею, тщатель
нѣйшею техникой. Многочисленныя гравюры Дюрера и масса сдѣланныхъ по 
его рисункамъ политипажей доказываютъ всю неистощимость ого генія. Надо 
притомъ замѣтить, что ему принадлежитъ изобрѣтеніе вытравной гравировки, 
которой суждено было породить затѣмъ такія интересныя явленія. К ъ  Дю
реру примыкаетъ значительный рой учениковъ и послѣдователей, изъ кото
рыхъ иные, какъ наприм. Г .  А л ь д е г р е в е р ъ  и А.  А л ь т д о р ф е р ъ ,  дер
жались своебытпо-иѣмецкой обдѣлки, а другіе умѣли соединить ее съ италь
янскою манерой Марк’ Антоніо, и по большой части не безуспѣшно; въ по
слѣднемъ отношеніи должно принести Г .  П е н с а ,  потомъ I .  П и н к а ,  Б а р 
т е л я  и Г а н с а  З е б а л ь д а  Б е  г а ма .  Изъ ІІюреибергцевъ принадлежатъ 
сюда: Л у д в и г ъ  К р у г ъ ,  о которомъ мы упоминали, какъ объ икоиорѣзцѣ, 
и живописецъ по стеклу А вг у с т ъ  Г  и рш ф ого ль ,  преимущественно разра
ботавшій вытравную гравировку. На ряду съ ними слѣдуетъ назвать Л у к у  
К р а н а х а ,  чьи гравюры отличаются свободною и смѣлою манерой— Другіе 
нѣмецкіе мастера, также процвѣтавшіе еще въ первой половинѣ 16 го сто
лѣтіи, рѣшительнѣе знаменуютъ переходъ къ итальянскому направленію 
искусства, и притомъ уже къ извѣстнаго рода манерности; таковы Д а н і и л ъ  
Г о п ф е р ъ  изъ Аугсбурга и Нюрнбергецъ В и р г и л і й  С о л и с ъ .



Между Нидерландцами той эпохи особенно выдается Л у к а  Л е й д е н с к і й  
чрезвычайной тонкостью и ловкостью въ механизмѣ гравировки, а Д и р к ъ  
в а п ’ С т а р е н ъ  (умершій въ 1544  г . )  благородною выработкой своеобразно- 
нидерландскаго типа.

Ііо второй половинѣ 16-го вѣка, когда наступило общее распространеніе 
той чистѣйшей обдѣлки формы, которую выработали великіе итальянскіе х у 
дожники и которая усвоивалась, положимъ, хотя только съ ея внѣшней, бо
лѣе манерной стороны, —  тогда достигла высшей ступени и гравировка, по 
крайней мѣрѣ вразсуждеиіи формальной техники. Это совершилось въ Ни
дерландахъ, и преимущественно черезъ Голландца Г е н р и х а  Г о л ь ц і у с а  
(1 5 5 8 — 1 6 1 7 ). Т у  пластическую обдѣлку, которая проявлялась у старыхъ 
Итальянцевъ болѣе только намеками, довелъ онъ до удивительнаго пре
восходства, умудрившись выполнять съ величайшей точностью всѣ законы 
моделлировки, благодаря размашистому движенію своихъ тѣневыхъ линіи, 
благодаря ихъ наплыву и исчезновенью, благодаря, наконецъ, различнымъ 
способамъ ихъ взаимнаго пересѣченія. Духовное содержаніе работъ его 
правда малоцѣнно; по поистинѣ хотѣлось бы почти сказать, что недостатокъ 
этотъ былъ необходимымъ условіемъ для достиженія такого полновластнаго 
господства надъ матеріаломъ. Къ  нему примкнуло не малое число подража
телей; изъ учениковъ его особенно отличились: Я  к о в ъ М а т г а м ъ , Іо а н п ъ 
М и л л е р ъ  и І о а н н ъ  С а п р е д а м ъ .  У  другихъ, какъ наприм. у братьевъ 
С а д е л е р ъ ,  изъ которыхъ значительнѣйшимъ былъ І о а н н ъ  (род. въ 1 5 5 0 ), 
эга обдѣлка переходила въ манерность даже и внѣшнею своей стороною.

Усиліями Гольціуса впервые открылось для гравировки такое поле, на 
которомъ опа могла развиться въ полномъ своемъ значеніи; только при 
помощи подобныхъ пріемовъ была она способна воспроизводить съ самобыт
ною художественностью произведенія высшаго искусства, передавать, какъ 
оии, полную выработку формы, всѣ вещественныя разности въ явленіи и 
самую даже видимость цвѣтооттѣнковъ. Эта степень технической выработки 
требовала одиакожь со стороны мастера, желавшаго вступить на такой путь, 
и исключительной отдачи себя гравировальному дѣлу; она перестала уже 
быть сподручною для живописца, который захотѣлъ бы непосредственно выра
зить и размножить черезъ нее свои художественныя нилсн. Котъ почему живо
писцы для подобныхъ цѣлей прибѣгали съ тѣхъ поръ къ помощи р а д и р о в а и і я, 
гдѣ легкая игра радировалыюй иглы певпримѣръ удобнѣе и прямѣе подчи
нялась ходу мыслей. Такимъ образомъ нидерландскіе, и особенно голланд-



скіе живописцы 17-го столѣтія (а также нѣкоторые и изъ иноплеменныхъ) 
оставили намъ бездну геніально-набросанныхъ и болѣе или менѣе выработан
ныхъ радировокъ. Довольно будетъ назвать между ними нѣкоторыхъ, отли
чившихся но этой части передъ всѣми остальными; таковы П а в е л ъ  Т е м 
бра и т ъ ,  который и здѣсь является великимъ мастеромъ свѣтотѣни; 
А д р і а н ъ  ва і г  О с т а д е  и К .  Д ю с а р т ъ ;  А н т о н ъ  В а т е р л о о ,  превосход
ный въ мелкихъ радированныхъ пейзажахъ; Я к о в ъ  Г ё й с д а а л ь  (оставилъ 
лишь нѣсколько листковъ); К л о д ъ - Л о р р е н ъ ,  чьи созданія и въ этой обла
сти обличаютъ глубоко-искреннее чувство природы, Г .  С ва  и е в е л ь т ъ ,  
І о а н н ъ  и А н д р е й  В о т ъ ;  Н и к о л а й  Б е р к г е м ъ  (радировалъ по большой 
части картинки животныхъ), Н а в е л ъ  П о т т е р ъ  и ми. др. Иныхъ, какъ 
наприм. П. ва н ’ Л а а р а  и в а н ’ д е р ’ К а б е л я ,  сравнительная легкость 
техники увлекла къ поверхностной и грубоватой обдѣлкѣ.

Совершеннымъ особнякомъ можно противопоставить сейчасъ названнымъ 
художникамъ нѣсколько старѣйшаго но времени мастера, Г е н р и х а  ва і Г  
Г і і у д т а  (род. въ 1 5 8 5 ), который въ щегольскомъ и свободномъ радирномъ 
стилѣ выгравировалъ грабштихелемъ цѣлый рядъ композицій Адама Эльц- 
геймера.

Настоящая усовершенствованная гравировка, въ томъ видѣ, какой далъ ей 
Гольціусъ, обязана всесторонней дѣятельности Р у б е н с а  первымъ толчкомъ 
къ новому опять развитію. Онъ собралъ вокругъ себя цѣлый кругъ гравё
ровъ, умѣвшихъ соединить съ новооткрытымъ способомъ обдѣлки ту  энерги
ческую полиожизпенность, ту  свободную и эффектную манеру исполненія, 
которыя прямо отвѣчали Рубенсову характеру. Къ  числу ихъ принадлежатъ 
Б о с т е р м а  нъ,  особенно славившійся портретами; И а у ль П о н т і у  съ С а у т- 
ма н ъ ,  привлекательный утонченностью рисунка; С х е л ь т е  а - Б о л ь с в е р т ъ ,  
замѣчательный ііо  живописной болѣе эффектности, и Г о п д і у с ъ .  Какъ да
ровитыхъ учениковъ Саутмаиа должно нривесть І о н у  С ё й д е р г у ф а  и К  о р- 
ие л і я  В и ш е р а ,  изъ которыхъ послѣдній особенно отличенъ въ свѣтотѣни.

Вполнѣ законченная выработка гравюры принадлежитъ Ф р а н ц і и .  Нѣ
сколько произведеній гравировальнаго искусства появились здѣ<у. уже и под- 
конецъ 16-го столѣтія; къ вышепомяпутой фонтенеблоской школѣ примкнули 
также и гравёры, ставши одиакожь къ живописцамъ въ существенную зависи
мость. Значительнѣйшимъ явленіемъ вначалѣ 17-го вѣка предстаетыіамъвпер- 
вые Ж а к ъ -  К а л л б ,  выполнявшій свои фантастико-юмористическія композиціи 
въ простой, но солидной техникѣ, относительно гравировки. Обокъ съ нимъ 
шелъ К л о д ъ  М е л и н ъ  (род. въ 1 6 0 1 ) , который съ какимъ-то своенрав
нымъ упорствомъ любилъ подводить все сплошь подъ одинъ слой штриховъ, 
только что усиленный въ тѣневыхъ частяхъ и разжиженный въ свѣтлыхъ; есть 
даже большая голова Христа, его рукй,  вся изъ одной спиральной (витой) 
линіи, начинающейся съ конца носа. Сколь пи мало состоятельна такого рода 
обдѣлка сама по себѣ, несомнѣнно, что и опа должна была содѣйствовать 
успѣхамъ техническаго развитія. —  Лучшіе французскіе гравёры процвѣ
тали во второй половинѣ 17 го вѣка, въ тотъ періодъ, когда достигла своей 
вершины и французская живопись. Т у тъ  является вопервыхъ А н т у а н ъ  
М а с с о н ъ  (род. 1636 г . ) ,  въ чыіхъ трудахъ чисто пластическій элементъ,



равно какъ и эффектъ свѣта и тѣни, вообще весь тонъ цѣлаго выработанъ 
до чрезвычайности. За тѣмъ идутъ такіе же превосходные мастера: Ф р а н 
с у а  д е -П у а л ь й  (1G 23— 1 6 9 3 ), Ж а н ъ  П е н ъ  (1 6 23  — 1700 ) и К л о д и -  
н а Б у з о и н ё  С т е л л а ,  отлично гравировавшіе съ I I .  Пуссена, далѣе —  
П о б о р ъ  И а и т ё й  (N a n te u il, <1630 — 1 6 7 8 ); наконецъ всѣхъ выше стоятъ: 
Ж е р а р ъ  О д р а н ъ  (1 6 4 0 — 1 7 0 3 ) и Н и к о л а  Д о р и н ь й ;  изъ нихъ осо
бенно послѣднему посчастливился выборъ образцовъ; такъ онъ между про
чимъ превосходно выгравировалъ Рафаэлевы картоны. Моложе ихъ П ь е р р ъ  
Д р е в о  (1 6 9 7 — 1 7 3 9 ), чрезвычайно изящный и выразительный въ испол
неніи; вещественность воспроизводилъ онъ до того вѣрно, что почти можно 
принять ее за настоящую, и особенно отличался въ портретахъ.— Разнород
ныя преимущества французской и нидерландской гравировальной школы сое
динилъ въ себѣ Г е р г а р д ъ  Э д е л и н к ъ  (1 6 4 9 — 1 7 0 7 ), который хотя и ро
дился въ Антверпенѣ, но образовался въ Парижѣ, и потому скорѣе долженъ 
быть причисленъ къ Французамъ. Уступая правда инымъ мастерамъ въ нѣ
которыхъ частныхъ элементахъ техники, онъ стоитъ далеко выше всѣхъ 
совокупной цѣлостью художественной обдѣлки. Имъ гравированы между про
чимъ знаменитый кавалерійскій бой Леонардо да-Винчи и Рафаэлево Святое 
Семейство, написанное для Франциска І-го .— У  разныхъ французскихъ гра
вёровъ проглядываетъ, наконецъ, стремленіе передать не только форму, не 
только игру свѣта и тѣней, не только матерьяльное свойство изображаемыхъ 
предметовъ, по вмѣстѣ и самый колоритъ чрезъ разнообразное видоизмѣне
ніе пріемовъ передачи Это не могло, однакожъ, повести къ особенно бла
гопріятнымъ послѣдствіямъ, но должно было, напротивъ, дѣйствовать въ 
ущербъ всѣмъ остальнымъ средствамъ исполненія. Стремленіе это вырож
дается уже въ явную манерность у  нѣкоторыхъ мастеровъ 18-го столѣтія, 
какъ наприм. у  Ж а к а  Б о в а р л б  (род. въ 1 7 3 1 ) и у  Ж а к а  Б а л ё ш у  
(1 7 1 5 — 1 7 6 4 ).

Въ Г е р м а п і и ,  за весь 17-й вѣкъ, гравировка, наравнѣ со всѣми про
чими искусствами, остается безъ всякаго важнаго значенья. М а т ѳ е й  Ме- 
р і а н ъ  (1 5 9 3 — 1 650 ) и соименный ему сынъ его произвели много перспек
тивныхъ вещей, въ которыхъ обнаруживается то благодушно фантастическій 
замыселъ, на манеръ Павла Бриля, то совершенно трезвый, прозаическій. 
В а р о о л о м е й  К и л і а н ъ ,  вмѣстѣ съ другими членами своей семьи, заслу
живаетъ упоминанія, какъ гравёръ портретовъ. Единственнымъ отличнымъ 
гравёромъ въ Германіи былъ тогда В е н ц е л ь  Г о л л а р ъ  (1 6 0 7 — 1 6 7 7 ), 
умѣвшій воспринимать данныя явленія съ нѣжнымъ и глубокимъ чувствомъ 
и изображать столь же тщательно, какъ и легко .—  Надо свсрхъ-того замѣ
тить, что въ это же однако время сдѣлано было въ Германіи новое изобрѣ
теніе но части гравировки, именно такъ-называемая «черная манера», мец- 
цо гиптъ, или гравированіе въ-подскобку, гдѣ изъ самыхъ темныхъ тоновъ лег
ко исподоволь перейдти въ самые свѣтлые. Изобрѣтателемъ былъ Л у д в и г ъ  
ф о н ’ З и г е н ъ ;  самыя раннія его гравюры относятся къ 1642-му г оду* . —

*  Французы приписываютъ это открытіе Ф р а н ц у  А с п р у к у ,  неизвѣстному впрочемъ 
художнику 1000-хъ годовъ, какъ видно изъ помѣтъ на его гравюрахъ хранящихся, гово
рятъ, въ п а р и ж с к о й  Библіотекѣ.



Осьмнадцатому вѣку принадлежитъ Я к о в ъ  Ф р е й  (1 6 8 2 — 1 7 7 1 ), хорошій, 
но ремесленный подражатель итальянской гравюрной школы того времени.—  
Гораздо болѣе оживили эту часть искусства другіе нѣмецкіе мастера 18-го 
столѣтія, обучавшіеся въ Парижѣ и съумѣвшіе воспользоваться какъ не льзя 
лучше успѣхами французскаго гравированія. Къ  нимъ, вопервыхъ, принадле
житъ, какъ значительнѣйшій изъ всѣхъ, Г е о р г ъ  Ф р и д р и х ъ  Ш м и д т ъ ,  
берлинскій уроженецъ (1 7 1 2 — 1 7 7 5 ), который, при большой тщательности 
и чистотѣ выполненія, достигалъ подлинно-живописнаго эффекта; равно за
мѣчательный и въ гравированіи и въ радировкѣ, опъ достоинъ занять мѣсто 
на ряду иногда съ Эделиикомъ, иногда съ Рембрандтомъ. Далѣе идетъ I о- 
а н н ъ  Г е о р г ъ  В и л л е  (1 7 1 7 — 1 8 0 8 ), отличавшійся особенно въ выработкѣ 
технической стороны, не безъ излишняго къ ией однако пристрастія. Уче
никъ его, І о а н н ъ  Г о т г а р д ъ  фои М ю л л е р ъ  (1 7 4 7 — 1 8 3 0 ), соединялъ 
съ тѣми же преимуществами гораздо болѣе геніальности въ замыслѣ; тогда 
какъ другой ученикъ Вилле, Ш м у ц е р ъ ,  довелъ одностороннюю его манеру 
до преувеличенья. Г .  Г .  фон Мюллеръ былъ отецъ Х р и с т і а н а  Ф р и д 
р и х а  М ю л л е р а  (1 7 8 3 — 1 8 1 6 ), знаменитаго гравёра Рафаэлевой Сикстин
ской Мадонны.

Въ И т а л і и ,  какъ уже было замѣчено, подкопецъ 16-го вѣка очень по
любилась вытравная гравировка. То же продолжалось и въ 17-мъ столѣтіи; 
особенно пускали ее въ ходъ члены семьи К а р а ч ч и  и многочисленные ихъ 
ученики. Одиакожь въ противоположность къ этой легкой техникѣ, Л го 
с т и п о  К а р а ч ч и  осиовалъ въ то же время настоящую гравюрную школу, 
которая съумѣла усвоить себѣ плоды опыта нидерландской школы того вре
мени и самостоятельно выработать способъ энергической передачи формъ. 
Самымъ рѣшительнымъ образомъ, но въ болѣе свободной обдѣлкѣ, устано
вилъ это направленіе П і э т р о  С а н т и  Б а р т о л и  (1 6 3 5 — 1 7 0 0 ), избирав
шій предметомъ для своихъ изображеній преимущественно пластическіе па
мятники древности. Изъ послѣдователей этого художника должно въ особен
ности привести братьевъ П і э т р о  и Ф а р а  о А к в и л а .  Геніальныя ради- 
ровки оставили по себѣ Г в и д о  Р е  пи,  Сим б по да- Пеза ро  и др. ,  также 
еще нѣсколько позднѣйшіе Венеціанцы, особенно А н т о н і о  К а н а л е ,  
Джо в .  Б а т .  и До м е и .  Т ь е п о л о  и т .  д. —  Значительнѣйшія явленія въ 
области итальянской гравировки представляетъ намъ 18-е столѣтіе. Гра
вёры обратились теперь съ особенной любовью къ мастерскимъ созданіямъ 
старыхъ итальянскихъ живописцевъ и, воспроизводя ихъ, достигли для своей 
отрасли искусства тѣхъ же преимуществъ, какими отличались достопамят
ные образцы. Стремленіе къ грандіозному, гармопически-живописному эф
фекту выработалось у нихъ до удивительной законченности. Первый значи
тельный мастеръ, давшій ходъ этому стремленію, былъ Д о м е н и к о  К у  н е г о  
(1 7 2 5 — 1 7 9 4 ). По его стонамъ шелъ съ обширнѣйшимъ успѣхомъ Д ж о в  au ни 
В о л ь н а г о  (1 7 3 8 — 1 8 0 3 ). Ученику послѣдняго, Р а ф а э л ю  М о р г е н у  
(1 7 5 8 — 1 8 3 3 ), суждено было достигнуть вполнѣ выработаннаго мастерства.*

Французы считаютъ и Волыіпто и Моргена монотонными гравёрами, ноторыо, ие про
никаясь характеромъ своихъ образцовъ, всюду вносятъ одну и ту іке блестяще-вялую ма
неру, приходится ля имъ передать Пуссена, или Корреджіо, нсе равно.



Н а  р яд у  с ъ  М о р ге н о м ъ  р а з в е р н у л о с ь  м н ого  д р у ги х ъ  т а л а н т о в ъ ,  т а к ж е  и м ѣ ю 
щ и х ъ  п р ав о  н а в е л и ч ай ш ій  п о ч е т ъ :  Д ж о в .  Ф о л о ,  П і э т р о  Б е т т е л и н и ,  
П і э т р о  А н д е р л о н и ,  Д ж о в и т а  Г а р а в а л ь я ,  П і э т р о  Ф о н т а н а  и  т . д .

Ж и в а я  д ѣ я т е л ь н о с т ь  но ч а с т и  гр а в и р о в к и  о б н а р у ж и в а е т с я  в ъ  4 8 - м ъ  с т о 
л ѣ т іи  и  у А н г л и ч а н ъ ; т о л ь к о  зд ѣ с ь  во о б щ е б о л ѣ е  з а м ѣ т н о  ж е л а н іе  щ е г о л ь 
н у т ь  б л и с т а т е л ь н о ю  т е х н и к о й , н е ж е л и  п р о н и к н у т ь  в ъ  с у щ н о с т ь  с ю ж е т а .  С а 
м ы м ъ  б л а г о р о д н ы м ъ  и  с д е р ж а н н ы м ъ  и з ъ  а н г л ій с к и х ъ  г р а в ё р о в ъ  б ы л ъ  Р о 
б е р т ъ  С т р е и д ж ъ  ( 1 7 2 3 — 1 7 9 2 ) ,  к о т о р ы й , п р и  н ѣ ж н о с т и  с в о е й  о б д ѣ л к и , 
о к а з а л с я  н а и б о л ѣ е  с п о с о б н ы м ъ  в о с п р о и з в о д и т ь  Т и ц іа н о в ы  к о м п о зи ц іи . О б о к ъ  
с ъ  н и м ъ  с т о я л ъ  Ф р а н ч е с к о  Б а р т о л о ц ц и  ( 1 7 3 0  —  1 8 1 3 ) ,  и н о з е м е ц ъ , 
т р у д и в ш ій с я  о дн ак о ж ъ  п р е и м у щ е с т в е н н о  в ъ  А н гл іи , т а л а н л и в ы й  в ъ  в ы т р а в 
н ы х ъ  г р а в ю р а х ъ , по о к а за в ш ій  в р е д н о е  в л ія н іе  сл и ш к о м ъ  о бш и р н ы м ъ  и  о д н о 
с т о р о н н и м ъ  в в е д е н іе м ъ  м я г к а г о  п у н к т и р н а г о  п р іе м а . Д р у г іе ,  к а к ъ  н а п р и м . 
В и л ь я м ъ  Ш а р п с ъ  (р о д . в ъ  1 7 4 6 ) ,  с т а р а л и с ь  п о д н ять  см ѣ л о  и э ф ф е к т н о  
л и н е й н у ю  м а н е р у ;  а н ѣ к о т о р ы е , н а п р и м . Ч а р л з ъ  Т а у и л и  (р о д . в ъ  1 7 4 6 ) ,  
и о с о б е н н о  Р и ч а р д ъ  Э р л о м ъ  ( 1 7 2 8 — 1 7 9 4 ) ,  в ы р а б о т а л и  по п р е и м у щ е 
с т в у  н ѣ ж н ы й  н о д ск о б н б й  п р іе м ъ ,  м е ц ц о т и н т ъ . В а ж н у ю  з а с л у г у  ан гл ій с к о й  
гр а в ю р н о й  ш к о л ы  с о с т а в л я е т ъ  в ъ  в ы с ш е й  с т е п е н и  э ф ф е к т н а я  о б д ѣ л к а  п е й 
з а ж н ы х ъ  и з о б р а ж е н ій ;  о дн и м ъ  и з ъ  о тл и ч н ѣ й ш и х ъ  м а с т е р о в ъ  по это й  ч а с т и  
б ы л ъ  В и л ь я м ъ  Б у л л е т ъ  (р о д . в ъ  1 7 3 3 ) .

В ы с о к а я  р а з р а б о т к а ,  до к а к о й  дош ло г р а в и р о в а л ь н о е  и с к у с с т в о  в ъ  т е ч е н іе  
1 8 - г о  с т о л ѣ т ія ,  в е д е т ъ  о т ч а с т и  н е п о с р е д с т в е н н о  к ъ  п о д р о б н о с т я м ъ  х у д о ж е 
с т в е н н а г о  р а з в и т ія  н а с т о я щ е й  эп о х и . С ъ  это й  с т о р о н ы  р ѣ ш и т е л ь н о е  з н а ч е н ь е  
и м ѣ л и  в ъ  о с о б е н н о с т и  с т р е м л е н ія  и т а л ь я н с к и х ъ  г р а в ё р о в ъ ,  у с п ѣ в ш и х ъ  с н о в а  
в в е с т и  в ъ  ж и т е й с к ій  о б и х о д ъ  в е л и к ія  с о зд а н ія  ж и в о п и с и  1 6 - г о  с т о л ѣ т ія .



ГЛАВА ОСЬМ А Я .

ВЗГЛЯДЪ НА ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ СТРЕМЛЕНІЯ НАСТОЯЩЕЙ ЭПОХИ. 1

1 D en k m äler d er Kunst, рис. 102—136.

Съ исходомъ 1 8-го столѣтія началась обновленная опять дѣятельность 
въ цѣлой сферѣ искусства,— яркій отблескъ тѣхъ движеній, которыя 
такъ сильно измѣнили весь внутренній бытъ европейскихъ пародовъ, 

которыя такъ глубоко проникли въ души и умы, которыя вызвали не только 
новую жизнь въ наукѣ, но и совсѣмъ новое чувство бытія, личнаго человѣ
ческаго значенія. Т о , что началось въ 15-мъ столѣтіи и достигло въ 16-мъ 
пышнаго расцвѣта, а за тѣмъ вскорѣ пришло къ распаденію; то самое, за 
что съ обновленными силами взялись-было въ 17-мъ, что разработали до 
самобытныхъ результатовъ и потомъ опять должны были бросить; то же 
самое, только видоизмѣнившееся, стремленіе предстаетъ намъ и въ художе
ственныхъ созданіяхъ настоящей эпохи. Наступилъ новѣйшій еще періодъ 
того искусства, которое прозвали мы новымъ вообще; несмѣтное число 
произведеній, по большей части характеристически-разиящихся съ преж
ними, много чрезвычайно цѣнныхъ по себѣ вещей, служатъ яснымъ доказа
тельствомъ той истины, что и эта эпоха имѣетъ полное право на своеобраз
ное значеніе. ІІо , хотя прошло уже гораздо за полвѣка съ*гѣхъ поръ что 
она началась, мы все еще не въ состояніи произнести полнаго и рѣшитель
наго приговора насчетъ художественныхъ стремленій новѣйшаго времени; 
мы вѣдь еще нс знаемъ, достигли ли они своей цѣли, или же какъ далеко 
она впереди; мы стоимъ въ самой сутолокѣ разнодѣйствеиныхъ силъ, столько 
же ошеломляющей зрителя, сколько и возбуждающей въ немъ радостнаго 
участья; у  насъ нѣтъ еще той отдаленной, свободной точки зрѣнія, откуда 
бы оглянуть всю эту пеструю суетню, отдѣлить существенное и знамена
тельное отъ того, что одиночно и случайно, оцѣнить совокупный вѣсъ цѣ
лаго и опредѣлить относительно къ нему значеніе частей. Потъ почему мы и не 
отважимся свести въ одну общую, замкнутую въ себѣ картину художественныя 
стремленья настоящаго; а войдти въ ближайшій разборъ отдѣльныхъ произ
веденій въ частности, не дозволяетъ уже и самая цѣль этого руководства.



    Тѣмъ не менѣе, состояніе современнаго искусства даетъ намъ по крайней 
мѣрѣ случай къ нѣсколькимъ общимъ замѣчаніямъ, которыя хоть отчасти 
укажутъ на характеристическія разности нынѣшнихъ его стремленій сравни
тельно съ прежними.

Начать съ того, что участіе , принимаемое теперь европейскими народами 
въ художественныхъ интересахъ, существенно разнится отъ того, какое об
наруживалось при прежнихъ условіяхъ. Италія, которую въ теченіе вѣковъ 
признавали владычицей и наставницей въ сферѣ художественнаго творче
ства, глубоко низошла теперь съ той завидной высоты, и развѣ одиночныя 
только явленія еще предстаютъ намъ здѣсь въ видѣ отголосковъ прошлой 
славной эпохи. На нее -первую отрадно повѣялъ духъ новаго времени, ио опа 
насильно его подавила и съ нимъ вмѣстѣ оттолкнула отъ себя зародышъ но
вой жизни, а старая блекла между тѣмъ отъ немощи, будто неспособная 
уже ни къ какому больше обновленью. Наступитъ ли оно, и какое именно, 
вслѣдствіе новѣйшаго пробужденія народнаго духа въ Италіи, мы этого еще 
не знаемъ. То же было и съ Испаніей; здѣсь также началось недавно бур
ное возрожденіе, но плодовъ его и здѣсь надо ждать только въ будущемъ. 
Франція і і Германія, напротивъ,— тѣ края, которымъ, какъ бы по преимуще
ству, принадлежитъ новая жизнь искусства; блистательнѣй, казистѣе на
вилъ, отчасти и объемистѣй, развернулась она во Франціи; скромнѣй и 
проще, по зато съ болѣе глубокимъ и чистымъ чувствомъ —  въ Германіи, 
Бельгія , хоть и не теряя изъ виду старой національной манеры, примыкаетъ 
ближе къ Франціи; Голландія не безуспѣшно вновь пошла путемъ, котораго 
держались предки. Въ Англіи выступило не мало художественныхъ силъ, 
отчасти и значительныхъ, и своеобразныхъ; но совокупную дѣятельность 
ихъ все-таки не льзя сравнить съ тѣмъ, что дѣлается во Франціи и въ 
Германіи. Еще меньше идетъ здѣсь въ сравненіе то художественное стрем
ленье, которое пробудилось въ скандинавскихъ и славянскихъ краяхъ, хотя 
и отсюда вышли уже художественныя созданія, отчасти замѣчательныя въ 
высшей степени.

Потомъ, мы по крайней мѣрѣ на столько отошли отъ первыхъ началъ но
вѣйшаго искусства, что и въ немъ уже можемъ распознать нѣсколько осо
быхъ степеней развитія. Въ послѣдовательномъ порядкѣ этихъ степеней на
ходимъ мы извѣстную внутреннюю необходимость, которая, наравнѣ съ раз
ными мастерскими произведеніями въ отдѣльномъ ихъ значеніи, можетъ слу
жить намъ порукою за самостоятельную цѣнность настоящей эпохи.

Первою ступенью этого развитія слѣдуетъ намъ, кажется, признать нѣ
которыя, хотя отчасти и одиночныя стремленія, появлявшіяся преимуще
ственно въ 18 мъ еще вѣкѣ, начиная съ середины его до конца. Это именно 
такія стремленія, въ которыхъ высказывается начало простой и вполнѣ без
оглядной е с т е с т в е н н о с т и ,  весьма удачно противодѣйствующей преобла
давшему тогда господству условной насквозь манеры. Мы встрѣчаемъ ихъ 
особенно въ Германіи, и главнымъ ихъ гнѣздомъ былъ, повидимому, Бер
линъ. По живописи должно указать съ этой стороны на радированныя гра
вюрки Д. Х о д о в е ц к а г о  (1 7 2 6 — 1 8 0 1 ), чрезвычайно привлекательныя



своей неподражаемой наивностью; по ваянію —  на разныя портретныя ста
туи I .  Г .  Ш а д о в а  (род. въ 176 4 ) .  1 Архитектура обнаруживаетъ такое же 
стремленіе въ извѣстной простотѣ общаго плана, старающагося избѣгнуть 
всѣхъ ненужныхъ прикрасъ, имѣющаго больше въ виду одни ближайшія усло
вія конструкціи и бьющаго главнымъ образомъ на спокойно-гармоническую 
эффектность массъ. Небольшія постройки такого рода нерѣдко попадаются 
въ Берлинѣ и его окрестностяхъ; а въ качествѣ обширнѣйшаго, но вмѣстѣ 
уже и болѣе виднаго вообще зданія, должно привести б е р л и н с к і й  монет
ный дворъ, возведенный Г .  Г е н т ц е м ъ  подконецъ 18-го столѣтія.

Но одновременно являются и другія, несравненно болѣе объемчивыя стрем
ленія, въ которыхъ мы видимъ вторую ступень развитія нынѣшняго искус
ства. Это именно тѣ , которыя опираются на новое, глубочайшее противъ 
прежняго и з у ч е н і е  а н т и к а ,  и благодаря которымъ искусство добыло 
себѣ очищенный, безиодмѣсный стиль. Могучимъ глашатаемъ этихъ стрем
леній предшествовалъ имъ І о а н н ъ  В и н к е л ь м а н ъ ( 1 7 1 7 — 1 76 8 ) ;  совре
менники удивлялись его пророчески-вдохновеиному слову, но возродить его въ 
живомъ творчествѣ суждено было только слѣдующему поколѣнію. За науч
ными, теоретическими его разысканьями двинулись изслѣдованія самыхъ памят
никовъ Греціи; и то , что опъ по большей части могъ только предчувствовать, 
предстало въ нихъ непосредственному созерцанью. Со времени С т ю а р т а  и 
Р е в е т т а  усердно принялись за съемку и измѣреніе древнихъ греческихъ 
построекъ; потомъ (особенно лордомъ Э л ь г и н о м ъ )  вывезены были въ му
зеи западной Европы цѣлыя сокровища греческихъ скульптуръ, и повсе
мѣстно распространились въ гипсовыхъ слѣпкахъ. —  Такъ , что касается 
вопервыхъ архитектуры, отъ преузорчатаго стиля рококо воротились опять 
къ чистымъ классическимъ формамъ; правда, что отчасти, особенно Фран
цузы, приняли ихъ сначала въ римской еще оболочкѣ; отчасти, какъ наприм. 
въ иныхъ англійскихъ постройкахъ, явилось прямое подражаніе греческимъ 
образцамъ; отчасти, наконецъ, усвоивалн ихъ себѣ и такъ , что старались 
въ греческомъ же духѣ создать что-нибудь новое. В ъ  этомъ послѣднемъ 
отношеніи замѣчательныя вещи произвела Германія; и преимущественно по
стройки К .  Ш и н к е л я  (1 7 8 1 — 1 8 4 1 ), именно: Оперный театръ, Музей, 
Новая Гауптвахта въ Б е р л и н ѣ ,  планы Оріанды въ Крыму и т . д . , впер 
вые обнаруживаютъ опять такое чистое сознаніе классической формаціи, 
какого пе найдти нигдѣ во всѣхъ прочихъ памятникахъ новаго искусства. 2 
К ъ  Шипкелю примыкаетъ, въ его особенно направленіи, П е р с і у с ъ ,  
Ш т р а к ъ ,  З о л л е р ъ ,  Ш т ю л е р ъ ,  по отрасли частныхъ построекъ Х и т -  
ц и г ъ  и К н о б л а у х ъ ,  а также брауншвейгскій уроженецъ О т м е р ъ .  3 Съ 
мёнынею самобытностью и болѣе какъ классическій эклектикъ обратился 
Л е о  Ф о н ’ К л е и ц е  въ главныхъ своихъ постройкахъ, Вальгаллѣ въ Р е 
г е н с б у р г ѣ ,  Глиптотекѣ, Храмѣ Славы, Вратахъ Побѣды и Пропилеяхъ 
въ М ю н х е н ѣ ,  къ античнымъ формамъ, а въ другихъ зданіяхъ, каковы Пи
накотека и Королевскій дворецъ тамъ же, подражалъ образцамъ лучшей

1 Denkm äler der Kunst, рис. 103 . —  2 Тамъ же, рис. 102 и 107. — 3 Тамъ же, рис. 
107 и 108.



поры Возрожденія. 1 Вольнѣе, геніальнѣе и разнообразнѣе усвоилъ себѣ 
З е м п е р ъ  въ д р е з д е н с к и х ъ  театрѣ и музеѣ стиль Возрожденія въ 
смыслѣ нынѣшняго нашего познанія античнаго искусства и придалъ ему 
нолиожпзпениое развитіе. 2 Подобнымъ же путемъ идетъ и штуттгаргская 
архитектура, гдѣ трудился классически-образовашіьні фои ’ Ц а п т ъ ,  нашед
шій себѣ свободныхъ послѣдователей въ Л е й а с ѣ  и Э г л е .  Въ Дармштадтѣ 
п Майнцѣ достопочтенный художникъ Г .  М о л л е р ъ  возвелъ нѣсколько 
истинно-хорошихъ построекъ, простого, строго-классическаго стиля; 3 Л а- 
н е с ъ  въ Ганноверѣ —  ограниченный немножко классикъ. Во Франціи 
школа значительнаго художника Г І е р с ь ё  отличилась искуснымъ примкно- 
веніемъ къ классической архитектурѣ и къ благороднѣйшимъ образцамъ 
эпохи Возрожденья. Главными представителями этого направленія являются 
Г и т т о р ф ъ ,  Д ю б а н ъ ,  Ф о н т е н ъ ,  Н о р м а н ъ  и др. 4

Въ ваяніи рѣшительно-классическій способъ обдѣлки впервые выступа
етъ у Итальянца Л . К а н о в ы  ( 1 7 5 7 — 1822) ;  одиакожь онъ стоитъ еіце 
на грани между маньеризмомъ 18-го столѣтія и стремленіемъ къ благород
нѣйшей формаціи. Другіе, преимущественно французскіе ваятели этого на
правленія (какъ наприм. Ш о д è , 1 7 6 3 — 1 7 1 2 ), дошли, отчасти не безъ 
сильнаго вліянія со стороны Кановы, только до внѣшняго усвоенія антич
ныхъ пластическихъ мотивовъ. 5 Тонкое чувство естественной правды, осо
бенно въ женскихъ формахъ и въ портретныхъ статуяхъ , обнаружилъ Дан- 
н е к е р ъ  въ Ш тутгартѣ  (1 7 5 8 — 1841 ). Въ сродетвенномъ этому поправле
ніи отличились шведскіе ваятели С е р г е л ь  ( 1 7 4 0 — 1814) ,  Б ю с т р ё м ъ  и 
Ф о г ё л ь б е р г ъ .  Какъ представитель классичесскаго воззрѣнія, замѣчате
ленъ также и Берлинецъ Ф р и д р и х ъ  Т и к ъ .  По выше всѣхъ своихъ совре
менниковъ стоитъ Датчанинъ Б . Т о р в а л ь д с е н ъ  (1 7 7 0 — 1 8 4 4 ), с у м ѣ в 
шій вполнѣ усвоить себѣ благородство н цѣломудренность лучшихъ грече
скихъ образцовъ п перелить ихъ съ истинной геніальностью, съ глубокимъ, 
задушевнымъ чувствомъ, въ совсѣмъ новыя и своеобразныя созданія.

Въ живописи подражающій антику стиль нашелъ себѣ сначала самаго бле
стящаго представителя въ лицѣ Француза Ж . Л.  Д а в и д а  ( 1 7 4 8 — 1 8 2 5 ) , 6 
къ которому примкнула цѣлая масса учениковъ и послѣдователей, каковы 
Ж е р а р ъ ,  Г р  о, Ж  и р о д è , Г е р е н ъ  и др. ;  но ихъ и его работы не сво
бодны отъ манерности и внѣшняго театрализма. Болѣе близкое пониманіе 
антика обнаружилъ граціозно-мягкій П . П. Ирюд о п ъ  (1 7 5 8 — 1 82 3 ) и 
умершій слишкомъ рано высокодаровитыіі Т .  Ж е р и к о ,  который принадле
житъ уже исходу этого періода. Многіе изъ значительнѣйшихъ учениковъ 
Давида обратились къ другой манерѣ, о которой рѣчь будетъ далѣе. Не такъ 
казисты, но зато выработаны съ большимъ благородствомъ іі съ чистѣйшимъ 
чувствомъ красоты, картины нѣкоторыхъ нѣмецкихъ художниковъ, особенно 
произведенія Л . I. К а р с т е п а  (1 7 5 4 — 1 798 ) ,  къ которому примыкаютъ

1 Donkm. d. Kunst, рис. 109. — 2 Тамъ же, р. 110. — * Тамъ же, р. 110. — 4 Тамъ же, 
р. 1 1 2 .— 5 Для этихъ и для непосредственно слѣдующихъ за ними скульпторовъ сл. Denkm. 
d. Kunst, рис. 103. —  6 Тамъ же, рнс. 104.



Э . В е х т е р ъ ,  Г .  Ш и к ъ  и др. 1 Сюда же, но своему поэтическому зна
ченью, принадлежатъ эскизы і І І и і ік е л я  по части исторической живописи.

Третья ступень новѣйшаго искусства развилась въ отпоръ тому холод
ному, по односторонности, художественному взгляду, какой слишкомъ часто 
порождался вышесказаннымъ античнымъ направленіемъ. Въ противополож
ность этому формальному стремленью повернули къ лучшей порѣ р о ма н
т и ч е с к а г о  п е р і о д а ;  старались совершенно погрузиться въ задушевность 
того времени и изъ глубины ея дойдти потомъ до внутрешіо-знамспатель- 
иѣйшихъ художественныхъ формъ. Т у тъ  также не обошлось безъ разныхъ 
одностороннихъ попытокъ и произведеній; да притомъ это направленіе оста
валось въ тѣсномъ сравнительно кругу (вырабатываясь сплошь почти только 
нѣмецкими художниками) и было очень кратковременно, ограничившись вто
рымъ и третьимъ десятилѣтіемъ нынѣшняго вѣка; тѣмъ не менѣе стремленіе 
такого рода не могло по оставить по себѣ многодѣйствениыхъ слѣдовъ. —  Въ 
архитектурѣ должно привести здѣсь вопервыхъ поворотъ къ готическому стилю. 
Этотъ вновь воскрешенный готизмъ особенно распространился тогда въ Англіи, 
гдѣ вообще между Средними Вѣками и новымъ временемъ пе легло такой рѣзкой 
межи, какъ въ другихъ странахъ западной Европы; здѣсь часто удачно примѣ
няли его къ свѣтскимъ зданіямъ (которыя впрочемъ и сами по себѣ допускаютъ 
готику вѣдь только условнымъ образомъ). 2 Во Франціи Л а с сю с ъ и В і о л л è- 
л е - Дюк ъ  явились таланливымипредставителями этого направленія; ио оно вы
ступило тамъ не безъ примѣси полемической тенденціи, перенесенной въ ху 
дожественную сферу. Въ Германіи возведены разные немаловажные мону
менты готическаго стиля, въ которыхъ одиакожь, съ одной г/гороны, за
мѣтно больше усвоеніе только его внѣшностей, а съ другой —  явное пре
образованіе его въ духѣ классическихъ формъ (прямо ему противополож
номъ). 3 111 :которые изъ нѣмецкихъ архитекторовъ стали недавно употреб
лять романскій стиль па мѣсто готическаго. Всего таланливѣе и успѣшнѣе 
сдѣлалъ это Э й з о й  л о р ъ  во* многихъ общественныхъ постройкахъ баден
скаго великаго герцогства, особенно въ высокихъ сооруженіяхъ при желѣз
ной дорогѣ. Г ю б ш ъ ,  развернувшій обширную дѣятельность въ К а р л ь с р у э  
и другихъ мѣстахъ, нѣсколько черствѣе; притомъ стремленіе къ новымъ, 
небывалымъ формамъ часто увлекаетъ его къ неизящному. 4 Въ этомъ 
смыслѣ всего болѣе повліялъ Ф р . Г е р т н е р ъ  своими многочисленными по
стройками въ М ю н х е н ѣ ,  гдѣ, при удачномъ общемъ эффектѣ, поражаетъ 
недостатокъ тонкаго и благороднаго даже чувства въ обработкѣ подробно
стей. 5 Направленіе Гертнеровой школы, съ разными значительными отмѣ
нами, которыя обѣщаютъ отчасти благоуспѣшиое и живое движеніе впередъ, 
распространилось, за послѣдніе годы, особенно въ В ѣ н ѣ  6 и Г а н н о 
в е р ѣ . —  То,  что сдѣлано въ этомъ направленіи по скульптурной части, 
имѣетъ вообще гораздо меньше значенія. Несравненно важнѣе живописныя 
работы, и въ особенности тѣ , гдѣ художественный взглядъ готическаго пе
ріода является разработаннымъ ііо требованіямъ болѣе развитаго искусства.

1 Donkm. d. Kun st, рис. 105. —  2 Тамъ же, рис. 112. — 3 Тамъ же, р 102, 107, 
109 , 111, — 4 Тамъ же, р. 110 , — 5 Тамъ жѳ, р. 109, —  6 'Гамъ же, р. 111.



Значительнѣйшимъ мастеромъ, рѣшительно державшимся такого направле
нія, должно назвать О вс р б е к а .  1 Н аряду съ нимъ, какъ представители 
той же самой идеи, заслуживаютъ упоминанія, въ Германіи: Ф и л и п п ъ  
Б е й т ъ ,  І о с и ф ъ  Ф ю р и х ъ ,  Ш т е й н л е ,  Г е н р и х ъ  Г е с с ъ ;  2 во Фран
ціи: благородный И п п о л и т ъ  Ф л а н д р е и ъ ,  рано умершій В . О р с е л ь  и 
П е р е н ъ .  Изъ числа художниковъ, старающихся примирить религіозную 
живопись со вполнѣ естественною выработкою тѣлесной формы, къ значи
тельнѣйшимъ принадлежитъ Э . Д е г е р ъ ,  3 расписавшій Аполлинаріевскую 
церковь близъ Ремагена. Слѣдуетъ также указать здѣсь на И І т р а у д о л ь ф а  
(живописныя работы въ ш п е й е р с к о м ъ  соборѣ) и потомъ на Ю л і я  ІИ пор- 
ра ф ои’ К а р о  л ь с ф е л ь д а  за его многочисленныя и богатыя красотами кар
тины къ библіи.

За этими различными ступенями художественнаго развитія послѣдовало 
наконецъ то состояніе искусства, которое всего ближе къ нашему соб
ственно времени и котораго своеобразность намъ поэтому всего труднѣе об
судить. У  иныхъ мастеровъ для насъ ясно, какъ направленіе ихъ вырабо
талось изъ той или другой нредъидущей ступени; другіе предстаютъ намъ, 
невидимому, въ совершенной свободѣ и независимости. Вообще можно ска
зать, что примкновеніе къ моментамъ развитія прежнихъ эпохъ не считается 
уже вовсе обязательнымъ, что искусство хочетъ опять быть свободнымъ и 
совершеннолѣтнимъ (вышедшимъ изъ-подъ всякой опеки). —  Съ значитель
нымъ, правда, ограниченіемъ относится это напримѣръ къ а р х и т е к т у р ѣ ;  
здѣсь видимъ мы па первыхъ порахъ весьма отрывочные лишь намеки па 
большую знаменательность въ будущемъ. Кажется однако, что помянутое 
нами усвоеніе романскаго стиля (разумѣется, пе въ видѣ чистаго подража
нія) можетъ повести къ дальнѣйшимъ и своеобразнымъ результатамъ, не не* 
совмѣстнымъ съ условіями нынѣшняго быторазвитія. Потомъ —  насколько 
мпѣ извѣстны послѣднія архитектурныя попытки— въ нѣкоторыхъ невыпол
ненныхъ планахъ церквей, проектированныхъ Ш н и ц е л е м ъ ,  4 нахожу я 
особенно такую разработку арочныхъ и сводчатыхъ построекъ, которой не 
льзя пе признать вполнѣ своеобразною и чрезвычайно подходящею къ ны
нѣшнему настроенію художественнаго чувства. То же должно сказать о за
мысловатой и вмѣстѣ граціозной архитектонической системѣ, какую примѣ
нилъ опъ къ фасаду Строительной Школы въ Б е р л и н ѣ .  5 Вообще надо 
здѣсь указать на замѣтное повсюду движеніе къ естественному преобразо
ванію строительнаго искусства путемъ здравомысленнѣйшей конструкціи, —  
движеніе, которое заявляетъ себя отбросомъ всего пестраго набора при
красъ и вычуренъ штукатурной отдѣлки, невиданнымъ прежде оживленіемъ 
и характерною разработкой туземнаго матерьяла —  кирпича (впервые и пре
имущественно отличился этимъ Ш и и к е л ь ) ,  наконецъ художественош об- 
формкою новыхъ строевыхъ элементовъ, главное —  входящаго теперь въ та-

1 Denkm. d. Kunst, pue. 106 it 119. —  2 Тамъ же, р. 119. — 3 Тамъ же, р. 1 2. —
4 Въ пятнадцатой и шестнадцатой тетради Шиикелевыхъ проектовъ. —  Сравни впрочемъ 
статыо К уп ер а : К . F  Sch inke l; eine C haracte rist ik  seiner künstlerischen W irk sam ke it.—
5 Denkm. d . Kunst, рис. 108, ф и г . 1 - 3 .



кое обширное употребленіе желѣза (особенно, и съ большимъ успѣхомъ, у 
Французовъ).

Въ с к у л ь п т у р ѣ ,  обокъ съ тѣмъ полнымъ мысли классическимъ направ
леніемъ, котораго высшій представитель былъ Торвальдсенъ и котораго все 
eure держится предпочтительно или даже исключительно цѣлый рядъ дарови
тыхъ художниковъ, каковы Итальянецъ Т е и е р а и и ,  Англичанинъ Г и б 
с о н ъ ,  Нѣмецъ Ш т е й п г е й з е р ъ ,  Голландецъ К е с с е л ь с ъ ,  Сѣвероамери
канецъ К р о ф о р д ъ  и др. ,  заявляетъ себя въ особенности другое направле
ніе, которое всего лучше бы назвать историческимъ, такъ-какъ, преимуще
ственно въ памятникахъ знаменитыхъ личностей, изображаетъ оно индиви
дуальную жизнь съ полною естественною свободой и вмѣстѣ съ благородно- 
сдержанною стилистикой. Главнымъ представителемъ итого направленія былъ 
первый мастеръ новой берлинской школы Х р . Р а у х ъ  ( 1 7 7 7 — 1837) ,  ко
торый, въ идеальныхъ фигурахъ своихъ Побѣдъ, своего молящагося Моисея 
и т .  д ., правда умѣетъ совершенно войдти въ духъ классической обдѣлки, 
но который мастерски провелъ новое это направленіе особенно въ статуяхъ 
полководцевъ, въ памятникѣ Фридриху Великому и въ статуѣ Таэра. 1 
К ъ  нему примыкаетъ, впереди всѣхъ, геніальный, необыкновенно чуткій 
Э р н с т ъ  Р и т ч е л ь  (1 8 0 4 — 18G 1), 2 который въ своей статуѣ Лессинга 
для Б р а у н ш в е й г а ,  въ своемъ памятникѣ Шиллеру и Гё те  для В е й 
ма ра ,  въ своей статуѣ Карла Маріи фон’ Вебера для Д р е з д е н а  и своемъ 
Лютеровскомъ монументѣ для В о р м с а ,  особенно въ фигурѣ самого вели
каго реформатора, которую еще удалось ему додѣлать собственноручно, вы
ставилъ неподражаемо-благородные образцы полпожизпепныхъ, полнохарак- 
терныхъ, по въ то же время стилистически-закончеиныхъ и проникнутыхъ 
историческимъ духомъ портретныхъ статуй . Съ немёиынимъ искусствомъ 
творилъ онъ идеальныя созданія въ классически-чистой формѣ, какъ дока
зываютъ многочисленныя его изваянія для театра и музея въ Д р е з д е н ѣ  и 
и для Опершаго театра въ Б е р л и н ѣ ;  наконецъ въ своей Ніота, сработан
ной для С а н с у  си , близъ Потсдама, опъ успѣлъ сочетать благородство вы
сокой законченности формъ со всей задушевностью христіанскаго чувства и 
настроенія. Въ  ряду всѣхъ другихъ учениковъ и послѣдователей Рауха 3 
первое мѣсто занимаетъ Ф р . Д р а к е ,  энергическій, многосторонне-одарен
ный мастеръ (его памятники: Фридриху Вильгельму Ш-му въ Звѣринцѣ, 
близъ Б е р л и н а ,  князю ІІу тб усу  на остр. Р ю г е н ѣ ,  курфиршгу Фридриху 
Мудрому въ І е н ѣ ;  его мраморная группа на б е р л и н с к о м ъ  замковомъ 
мосту и др. ) ;  далѣе, идутъ: Ш и ф е л ь б е й н ъ ,  Б л е з е р ъ ,  А л ь б е р т ъ  
В о л ь ф ъ ,  А.  Ф и ш е р ъ ,  А ф и и г е р ъ  и,  какъ ваятели животныхъ, В . 
В о л ь ф ъ  и А.  К и с с ъ  (группа Амазонокъ передъ б е р л и н с к и м ъ  музеемъ 
и разныя конныя статуи , послѣднія, при всей натуралистической тонкости, 
правда безъ монументальной постановки). Въ противень описанному направ
ленію заявилъ себя, въ лицѣ богатаго фантазіей Л.  фои ’ Ш в а п т а л е р а  
( 1 8 0 2 — 1848)  2 въ Мюнхенѣ, тотъ болѣе романтично-идеальный взглядъ,

1 Denkm . d. Kunst, р. 113, ф и г . 5— 8. — * Гамъ же, рис. 111, ф п ф . 3 и 4: рис. 
117, ф и г .  1. — 3 Тамъ же, рис. 113 иТ114. — 4 Тамъ же, рис. 115,



который въ колосальной м ю н х е и с к о  іі Баваріи, въ Валгаллѣ близъ P е г е не
бу рг а, а также и въ рельефахъ тамошней Глиптотеки и Королевскаго дворца, 
выступаетъ съ полной творческой силою, хотя ио большой части и съ отсут
ствіемъ болѣе утонченной, полиожизненной разработки. К ъ  атому направленью 
примыкаютъ въ Дрезденѣ пылкій, энергичный Э р и с т ъ  Г е н  е ль ,  въ Берлинѣ—  
очень даровитый также Г .  Г е й д е л ь ,  въ самомъ Мюнхенѣ —  В и н д м а н ъ и  
Б р у г г е р ъ ,  а въ Вѣнѣ —  Ф е р н к о р н ъ . —  Во Франціи 1 классическое на
правленіе нашло себѣ главнѣйшаго представителя въ лицѣ Б о з і о ,  къ которому 
примыкаетъ много таланливыхъ учениковъ, какъ наприм. Дюрб и др. Тоже  
направленіе поддерживалъ Р ю д ъ  съ благороднымъ чувствомъ естественно
сти и высокимъ дарованіемъ, тогда какъ Женевецъ Ж а м ъ  І І р а д ь ё  раз
вилъ его со стороны чуть не нреутонченно-щсгольской обдѣлки, а К л е з и н -  
г е р ъ  (по французскому произношенію —  К л с з е п ж б )  старался соединить 
съ этимъ болѣе страстные аффекты. Изображенію индивидуальной жизни во 
всей характеристической ея рѣзкости преимущественно отдался энергиче
скій Д а в и д ъ ,  родомъ изъ Анжера; въ монументальныхъ произведеніяхъ 
(по фронтону Пантеона) онъ правда часто доходитъ до натуралистическихъ 
крайностей, но во множествѣ портретныхъ изваяній развиваетъ дивную пол
ноту жизни и души. То же самое значеніе для царства животныхъ имѣетъ 
превосходный подлинно ваятель Б а р і і  (В а г у е ) ,  одинъ изъ первыхъ въ этомъ 
родѣ мастеровъ по естественности, тонкости и самоувѣренности рѣзца въ 
исполненьи.

Разнообразнѣйшая жизнь открывается намъ въ сферѣ ж и в о п и с и . 2 С а
мимъ дѣятельнымъ и благоуспѣшиымъ участіемъ пользуются какъ истори
ческій родъ ея, и притомъ въ очень обширныхъ иногда произведеніяхъ, такъ 
и различные виды кабинетной живописи, въ многочисленнѣйшихъ еще под
раздѣленіемъ чѣмъ у нидерландскихъ кабинетныхъ живописцевъ 17-го вѣка. 
При этомъ, отдѣльныя направленія, какъ во взглядѣ и замыслѣ, такъ и въ 
исполненіи, даже въ самыхъ коренныхъ основахъ всего художественнаго 
творчества, расходятся между собой такъ далеко, что здѣсь встрѣчаемъ мы 
представителей всѣхъ возможныхъ ступеней и оттѣнковъ, лежащихъ между 
двумя крайними противоположностями. Мы говорили уже прежде о тѣхъ строго- 
религіозныхъ мастерахъ, которые только и видятъ спасеніе искусству въ 
томъ, если оно примкнетъ къ средневѣковому взгляду. Съ ними обокъ сто
итъ группа серьёзныхъ и глубокихъ художниковъ, которая отличается стрем
леніемъ къ величавому стилистическому замыслу. Она бьетъ на мысле
обильныя, вдумчивыя композиціи, на благородство контурныхъ линій и на 
торжественный рпомъ группировки, соединяя съ этимъ рѣшительно-пласти
ческое формоозначеніе въ смыслѣ антика и римской школы 16-го столѣтія. 
При этомъ надо однако сознаться, что и лучшіе изъ этихъ мастеровъ далеко 
не такъ умѣютъ владѣть красками, какъ владѣли ими не только уже Рафа
эль, но и какъ Микельанджело. Важнѣйшій между ними П е т р ъ  фо п ’ К о р 
н е л і у с ъ ,  3 не первый живописецъ, по конечно первый художникъ нашего

1 Doiikm. d. Kun st, рис. 118. —  2 Тамъ жо, рис. 119— 13G. —  3 Тамъ же, рис. 106- 
ф иг . 2, и рис. 119, фиг . 2.



времени. Вызнанный королемъ Лудовикомъ баварскимъ въ М ю н х е н ъ ,  онъ 
создалъ тамъ съ 1825-го года тѣ обширные циклы фрескъ въ Глиптотекѣ, 
въ Пинакотекѣ и въ церкви св. Лудовика, гдѣ обнаружилъ равно величавый 
художественный взглядъ на кругъ античныхъ, такъ же какъ и христіанскихъ 
идеаловъ. Сюда же примыкаютъ начертанные еще смѣлѣе и энергичнѣе эскизы 
фрескъ для предположенныхъ Фридрихомъ Вильгельмомъ ІѴ-мъ королев
скихъ гробницъ въ Б е р л и н ѣ .  Глубиной и силой однороднаго стремленія 
всѣхъ ближе къ великому мастеру былъ рано умершій А . Р е т е л ь .  1 (Ф р е 
ски въ а х е н с к о й  городской думѣ, эскизы къ походу Апиибала и проч.). 
Въ Мюнхенѣ, вмѣстѣ съ Корнеліусомъ (и съ прежденазвапнымъ церков
нымъ живописцемъ Г .  Гессомъ) особенно трудился Ю . Ш н о р р ъ  фон ’ Ка-  
р о л ь с ф е л ь  дъ;  2 обширныя его фрески въ королевскомъ дворцѣ представ
ляютъ смѣло выполненную исторію Иибелуиговъ, Карла Великаго и Фрид
риха Барбароссы. К ъ  этой мюнхенской групиѣ, у которой впрочемъ стрем
леніе къ величію и страстности переходитъ иногда въ мишурность и пу
стоту , принадлежитъ также Вюртсмбергецъ фо н ’ Г е г е н б а у р ъ , 3 который 
въ ш т у т т г а р т с к о м ъ  дворцѣ написалъ рядъ фрескъ изъ вюртембергской 
исторіи и развернулъ при этомъ такой блескъ и силу колорита, какихъ не 
достигъ, кромѣ его, ни одинъ художникъ въ Германіи. Изъ учениковъ Кор
неліуса единственно лишь В . ф он ’ К а у л ь б а х ъ  4 пріобрѣлъ самостоятель
ное значеніе своими полными фантазіи и щегольскими композиціями въ сѣ
няхъ новаго музея въ Б е р л и н ѣ ,  и еще болѣе своими сатирическими иллю
страціями къ Гётеву Рейнеке Лису. Строго-пластическаго, полуаитичнаго 
направленья держится Во па в е н т у р а  Д ж с н е л л и ,  5 прежде работавшій въ 
Мюнхенѣ, а затѣмъ переселившійся въ Веймаръ, тогда какъ Мор и ц ъ  фо п ’ 
Ш в и н д ъ , 6 съ подобнымъ же стремленіемъ къ классическому благородству 
формы соединяетъ романтическое содержаніе; ему меньше удаются большія 
монументальныя работы (Галерея искусствъ в ъ К а р л ь с р у ь  и отчасти 
фрески въ В а р т б у р г ѣ ) ,  чѣмъ пе такъ обширныя картины изъ нѣмецкихъ 
сагъ и легендъ (безподобная акварель изъ сказки о семи воронахъ и кар
тины изъ житія св. Елисаветы въ В а р т б у р г ѣ ) .  — Во Франціи 7 живо
писецъ Э н г р ъ  былъ одинъ значительнымъ представителемъ этого строго
классическаго направленія, которое одиакожь мѣтило тамъ болѣе на внѣш
нюю представительность (анооеоза Гомера и проч.), нежели на внутреннее 
богатство мысли.

И у Французовъ произошелъ гораздо болѣе общій поворотъ къ роман
тикѣ, съ которымъ тамъ соединилось энергическое изученіе колорита, въ 
малѣйшихъ его подробностяхъ. Важнѣйшимъ въ этомъ направленіи художни
комъ явился Л е о п о л ь д ъ  Р о б е р ъ ,  чьи жанровыя картины южнонароднаго 
быта доходятъ до высоты историческаго пониманія. Вслѣдъ за нимъ должно 
назвать Ш т ё й б е н а ,  І І І н е т ц а  и,  въ особенности, —  благороднаго, выра
зительнаго, хотя чуть не слишкомъ элегически-саптиментальнаго А р и  Ш е ф -

1 Denkm. (I. Kunst, рис. 122, фиг . 4 . —  2 Тамъ жо, рис. 106. фпг . 4 ; рис. 119, 
ф и г . 4 . —  3 Тамъ же, рис. 128, фиг . 3. —  4 Тамъ же, рис. 125, ф иг . 1 и 2. —  5 Талъ 
жа, рис. 125, фиг . 3, 6 Тамъ же, рис. 125, ф и г . 4 и 5. 7 Тамъ же,рис. 129 и 130.



ф о р а .  Насильственнѣе, безъ всякой уже сдержки и даже можно-сказать 
необузданно реакція противъ классическаго направленія пробиваетъ себѣ 
путь въ лицѣ Э ж е н а  Д е л а к р у а ,  который своими страстными, смѣло- 
подвижными картинами содѣйствовалъ торжеству и школы колористовъ, и 
вмѣстѣ отъявленнаго реализма вообще. Съ тѣхъ поръ французская живопись 
почти исключительно отдалась разработкѣ этой стороны творчества, что, 
не безъ рѣзкой впрочемъ односторонности и не безъ Многихъ очевидныхъ 
заблужденіи, и доставило ей блистательнѣйшій успѣхъ. Въ то же самое время 
смыслъ художниковъ повернулъ къ возможно-сильному изображенію истори
ческихъ событій, стараясь опаглядить въ интересныхъ образахъ достославныя 
дѣла французскаго народа. Постоянную навремя пищу доставило этому стрем
ленію при Лудовикѣ Филиппѣ основаніе в е р с а л ь с к о й  исторической гале
реи, гдѣ тысячи очень равноцѣнныхъ конечно картинъ передаютъ великіе 
подвиги «великой націи». Нѣтъ спору, что этимъ выиграно не мало, и что 
искусство тѣсно соединилось съ дѣйствительной жизнію и съ исторіей на
рода; но съ другой стороны ие льзя отвергнуть и того, что задача въ смы
слѣ превознесенія «шумной славы», g lo ire , понята была слишкомъ внѣш
нимъ образомъ, и въ результатѣ вышли почти только одни изображенія бле
стящихъ церемоній или побоищъ. Какъ пи удивительны созданія кисти О р а с а  
В е р и ё  въ его знаменитыхъ гигантскихъ картинахъ войны въ Африкѣ, надо 
однакоже сказать, что глубокое участіе къ иимъ скоро притупляется и въ 
концѣ концовъ умъ и сердце ровно пи чего изъ пихъ ие выносятъ. Хорошими 
историческими живописцами выступаютъ з а т ѣмъ К у  деръ ,  А.  Д е к а н ъ  
(D e c a m p s ), мастеръ- также и на изображенія восточно-народнаго быта, 
благородный П о л ь  Д е л а р о ш ъ ,  который въ своихъ историческихъ карти
нахъ бьетъ на тонкую психологію; далѣе забористый (драстичпый) живо
писецъ страшныхъ средневѣковыхъ сценъ Р о б е р ъ  Ф  л ё р й, полный эффекта 
Л е о н ъ  К о п ь ё ,  наконецъ блестящій ученикъ Делароша, Т .  К у т ю р ъ  и др. 
Какъ на блистательнаго портретиста злати должно указать на нѣмецкаго 
уроженца Ф р . Іі и н т е р  га ль т е р  а. —  Въ Бельгіи, 1 вслѣдъ за національ
нымъ движеніемъ, поведшимъ къ освобожденію страны и къ водворенію са
мобытной государственности, непосредственно шло и новое оживленіе искус
ства. П а й п е р о в ъ  Геройскій подвигъ бургомистра ван’ дер’ Верффа, Г а л -  
л с т о  во Отреченіе Карла У -го , Соглашеніе (Компромиссъ) нидерландской 
знати, работа Б и ф в е ,  и батальныя картины I I .  д е - К е й з е р а ,  —  вотъ зна
чительные результаты этого дышащаго жизнію, основаннаго на энергиче
скомъ реализмѣ, направленія. Однакожг. большая часть этихъ мастеровъ 
впала впослѣдствіи въ одностороннюю колоритную виртуозность и въ пустое 
молодечество (бравурность); одинъ только Г а л л ё  остался высокъ попреж- 
иему, какъ видно изъ новѣйшихъ его произведеній: Стрѣлецкая гильдія при 
тѣлахъ Эгмонта и Горна, и друг. —  Въ Германіи, только руководимая В и л ь 
г е л ь м о м ъ  [ В а л о в о м ъ  дюссельдорфская школа 2 впервые склонилась къ 
болѣе свободному, но все же на сердечности основанному натурализму. Въ 
начальный періодъ этой школы оиъ, по своему содержанію, оставался еще

1 Denkm äler der Kunst, рис. 131. —  2 Тамъ же, рис. 131.



романтичнымъ и сантиментальнымъ, направляясь только по формѣ и техникѣ 
къ болѣе естественной разработкѣ колорита. Произведенія Б е н д е м а н а  
(Іеремія, Сѣтующіе Іудеи и нроч.), З о н а  (двѣ Леоноры, Ромео и Ю лія, 
Тассо и др. ) ,  Г и л ь д е б р а н д ъ  (Сыновья Эдуарда) вызвали въ свое время 
всеобщій восторгъ и преимущественно содѣйствовали тому, что на нѣмецкую 
живопись сталъ участливѣе смотрѣть образованный слой народа. Въ такомъ 
же направленіи трудились 10 л. Г ю б н е р ъ ,  I I .  Ш т и л ь к е ,  Ш т е  пн брюк ъ  
и особенно К .  Ф . Л е с с и н г ъ ;  но послѣдній вскорѣ успѣлъ перейдти къ 
исторической передачѣ важнѣйшихъ моментовъ національной жизни (картины 
Гуса  и Лютера). —  Сродственными этому путями шли вначалѣ и берлинскіе 
художники, 1 хотя не соединяясь ни какой внутренней связью, ни какою 
строгою общностью стремленій. Религіозныя картины В а х а ,  романтичио- 
новѣстныя сцены К  о л ь б е, многосторонняя дѣятельность К . Б е г н ,  знаме
нательныя историческія композиціи рано умершаго К . Шо р н а ,  миѳологиче
скія картины А . ф о и ’ К л  ёбер а,  прекрасныя конныя и большія церемо
ніальныя картины К р ю г е р а  (Празднованіе присяги на вѣрность, Парады 
и т .  д. ) ,  и особенно благородные, вѣрные жизни, мастерски-пиеанные порт
реты Э . М а г н у с а ,  даютъ нѣкоторое понятіе о разнообразіи тамошняго 
творчества. —  Едва нѣмецкія школы успѣли ознакомиться съ лучшими про
изведеніями Бельгійцевъ и Французовъ, какъ всѣ снѣ устремились къ рѣ
шительно реалистическому способу воззрѣнія и къ возможно-естественной 
колоритной обдѣлкѣ. М а р т е р ш т е й г ъ  въ Веймарѣ (Подача Аугсбургскаго 
исповѣданія), Ю л і й  Ш р а д е р ъ  2 въ Берлинѣ (Сдача Калб и разный позд
нѣйшія работы), Эй бе ль тамъ же (Битва подъ Фербеллиномъ), А д о л ь ф ъ  
М е н ц е л ь  3 со многими геніальными и характерными изображеніями эпохи 
Фридриха Великаго, средь которыхъ особенно выдаются безподобныя, живо- 
трепетныя Иллюстраціи къ Куглеровой исторіи великаго короля, К а р л ъ  
Р а л ь  въ Вѣнѣ (Христіане въ катакомбахъ потомъ, эскизы для в ѣ н с к а г о  
арсенала, къ сожалѣнію не выполненные), Л ё й т ц е  въ Дюссельдорфѣ (П е
реправа Вашингтона черезъ Делаверъ), Б л е й б т р ё й  съ своими батальными 
картинами и т . д. шли успѣшно тою ate дорогой. Что Нѣмцамъ недостаетъ 
доброй живописной техники и что объ ней слѣдуетъ имъ особенно позабо
титься, это можетъ отрицать развѣ крайняя только односторонность; по не 
менѣе справедливо и то , что за самый эффектный колоритъ и за блестящую 
технику охотно укрывается извѣстная плоскость мысли и чувства; живымъ 
тому доказательствомъ недавно явился мюнхенскій художникъ К .  П и л о т и .  
Неоспоримо также, что сильная, истинно-народная эффектность, а съ ней и 
будущность нѣмецкой живописи вообще, зависитъ отъ умѣнья живо переда
вать характеръ и исторію народа, какъ вѣрно сознавали уже Альбрехтъ Дю
реръ и другіе великіе мастера Германіи; но новѣйшій реализмъ уже через
чуръ наклоненъ переходить въ совершенную плоскость и безстильиость, такъ 
что почасту въ немъ не видно и слѣда того высшаго распорядка и той круг
лой общей законченности, безъ которыхъ нѣтъ художественнаго созданья.

1 Douknm lcr der Kunst, р. 131. —  3 Тамъ же, р. 124 , ф и г . 4 . —  4 Тамъ же, 
р. 1 2 4 , ф . 3.



Еше далѣе шагнула потомъ въ дѣйствительную жизнь ж а н р о в а я  ж и в о 
п и с ь ,  выводя въ самомъ широкомъ объемѣ и въ величайшей многосторонно
сти характерныя сцены своенароднаго быта, равно какъ и быта чужихъ пле
менъ пли минувшихъ столѣтій со всевозможной вѣрностью, и при томъ или 
съ глубоко-поэтическимъ чувствомъ, или съ явно-юмористическимъ умысломъ. 
Для такого рода изображеній необходимое условіе успѣха —  умѣнье войдти 
во всѣ подробности, свѣжая живость колорита, вообще здоровый реализмъ. 
Мы прежде говорили о величавыхъ картинахъ южнонароднаго быта Л е о п .  
І ' о б е р а ;  подобнымъ же путемъ старается изобразить итальянскій народъ 
с э р ъ  Ч а р л з ъ  Ис  г л е к ъ  въ Лондонѣ; 1 Р и д е л ь  въ Римѣ 2 пользуется 
легкоподвижными фигурами южанъ для того, чтобы проявить на пихъ утон
ченныя чудеса своихъ блестящихъ свѣтовыхъ эффектовъ; А . Д е к а н ъ  3 
(ср. о немъ сказанное выше), вмѣстѣ съ разными другими Французами, 
обращается къ Востоку и къ африканскимъ племенамъ; Б і а р ъ  столько же 
у  себя дома въ Лапландіи и Гренландіи, сколько и въ юмористическихъ 
сценахъ мелкаго парижскаго мѣщанства; миніатюрно-щегольскія картинки 
М е й с о н ь ё  дышатъ какимъ-то мирно-идиллическимъ досугомъ; К .  Р о к ё -  
н л а п ъ  —  многостороненъ, остроуменъ и полонъ живости. — Въ Германіи 
особенно Дюссельдорфцы 4 отличаются большимъ разнообразіемъ жанровыхъ 
произведеній. Таковы: І о р д а н ъ  съ своими матрозскими сценами, Норве
жецъ Т и д е м а н д ъ  5 съ поразительными живостью картинами своенароднаго 
быта ; К  а р л ъ Г ю б н е р ъ ,  Г  e п р и х ъ Р и т  т е р ъ ,  Я к о в ъ  Б е к е р ъ ,  юмо
ристическій А . Ш р о т е р ъ  и своенравно-веселый изобразитель прирейнскаго 
мѣщанства П . Х а з е н к л е в е р ъ ,  наконецъ, въ послѣднее время, высоко
даровитые живописцы душъ и нравовъ —  К  па у с ъ  и В о т ь ё .  Въ Берлинѣ 6 
Э д . М е й е р г е й м ъ  неутомимо занятъ полною любви и мастерскою по испол
ненію передачей сельскаго быта въ Гарцѣ и Тюрингенскомъ Бору; Г .  К р è ц- 
ш м е р ъ  умѣетъ выставить забавно и сердцу мило какъ восточныя, такъ 
и отечественныя сцены повседневности, тогда какъ Т .  Х б з е м а и ъ  любитъ 
передавать грубоватыя отношенія низшихъ сословій и пролетаріевъ, а К а р л ъ  
Б е к е р ъ  придаетъ весь блескъ своего цвѣтистаго колорита картинамъ пыш
ной жизни болѣе чинныхъ минувшихъ временъ. Въ Дрезденѣ живетъ отлич
нѣйшій художникъ Л у д в и г ъ  Р и х т е р ъ ,  чьи полные души и сердечности 
рисунки изъ домашняго быта Германіи, —  рисунки, гдѣ выведенъ и старый 
и малый, радуютъ рѣшительно всѣхъ, кто съ ними знакомъ. Въ Мюнхенѣ 7 
слѣдуетъ назвать П е т р а  Г е с с а ,  А .  А д а м а  и Д и т р и х а  М о н т е  на въ 
качествѣ батальныхъ живописцевъ; К и р и  еръ  и Бюр ко ль  изображаютъ 
бытъ дюжаго горскаго населенія Баваріи; Л . ф о и ’ Х а г н ъ  мастеръ переда
вать щегольскую обстановку эпохи рококо. Вѣна, 8 въ свою очередь, также 
вноситъ сюда свой художественный пай въ лицѣ бодраго П е т р а  К р а ф ф т а ,  
полнаго сердечности I. Д а н г а у з е р а  и прекрасно владѣющаго кистью, 
наивнаго и привлекательнаго народнаго живописца, Ф . В а л ь  дм юл л ера.

1 Denkm äler der Kunst, рис. 132, фиг. 1. —  2 Тамъ же, рис. 128 А , фиг. 4 . —
3 Относительно его и слѣдующихъ см. Denkm äler der Kunst, рис. 130. —  4 Тамъ же,
рис. 123. —  5 Тамъ же, рис. 128 А , фиг. 0. —  3 Тамъ же, рис. 124 . —  7 Тамъ же,
рис. 126. —  8 Тамъ же, рис. 127 А .



Наконецъ должно особенно отмѣтить въ Бельгіи Л  ей с а, а въ Англіи —  
безподобнаго Д а в и д а  В и л ь к й ,  стоящихъ выше цѣлаго ряда другихъ хоро
шихъ жанристовъ.

Сильно поднялась опять и п е і і з а ж н а я  ж и в о п и с ь .  1 І о с и ф ъ А н т о н ъ  
К о х ъ  (4 7 0 8 — 1 83 9 ) возвратилъ ей высокій идеальный полетъ великихъ 
итальянскихъ художниковъ, присоединивъ къ тому свойственное сѣверному 
характеру любовное стараніе о характеристической выработкѣ малѣйшихъ 
подробностей. К . Р о т т м а н ъ  (1 7 9 8 — 4 85 0 ) съумѣлъ въ своихъ итальян
скихъ видахъ по аркадамъ дворцоваго сада и въ греческихъ, которыми укра
шена Пинакотека въ М ю н х е н ѣ ,  начертать идеальныя картины природы, 
полныя красоты, благоухающаго блеска и серьёзной величавости. Изъ жи
выхъ еще художниковъ первое мѣсто по высотѣ смысла, силѣ кисти и бо
гатству фантазіи занимаетъ Ф р и д р и х ъ  П р е л л е р ъ  въ Веймарѣ (Эскизы 
къ Одиссеѣ). Родственъ ему по характеру І о а н н ъ  В и л ь г .  Ш и р м е р ъ ,  
работавшій прежде въ Дюссельдорфѣ, а затѣмъ переселившійся въ Карлье- 
руэ. Берлинецъ В и л ь г е л ь м ъ I I I  и р м е р ъ особенно передаетъ съ тонкимъ 
чувствомъ поэзію свѣта, чары солнечнаго сіянія, легкій ароматъ вечерней и 
утренней зари. Изъ ряда дюссельдорфскихъ пейзажистовъ сильно выдаются 
талантомъ историческій живописецъ К . Ф р . Л е с с и н г ъ ,  крѣпкій реалистъ 
А н д р е й  А х е н б а х ъ  и глубоко-поэтическій братъ его, О с в а л ь д ъ ,  полный 
думы А . В е б е р ъ  и энергичные Норвежцы Г у  де и Л ё й .  Въ Мюнхенѣ къ 
разряду лучшихъ мастеровъ въ этомъ родѣ принадлежатъ Х р и с т і а н ъ  Мор- 
г е и ш т е р н ъ ,  Г  е и р и х ъ Г  е й и л е й н ъ ,  А . Ц и м м е р м а и ъ и I I I  л е й х ъ : 
въ Берлинѣ представителями тонкой и вполнѣ любовной передачи житья- 
бытья природы явились рано умершій Б л е х е н ъ  и потомъ Б ё и и ш ъ ,  за по
слѣднее время въ ряду именитѣйшихъ художниковъ но этой части стали 
многодумный Р и ф ш т а л ь ,  отличный въ альпійскихъ видахъ Э . I l  à н е , бли
стательно-бойкій виртуозъ Ш а р л ь  Г о г ё  и талапливый, по слишкомъ пад
кій на хитрую ловлю ослѣпительныхъ свѣтовыхъ эффектовъ, Э д . Г и л ь д е -  
б р а н д т ъ . — У  Французовъ переходъ къ болѣе тонкому наблюденію и болѣе 
правдивому изображенію природы совершилъ В а т ё л ё ;  представителемъ 
серьёзнаго, высокаго, идеальнаго пейзажнаго стиля явился почти исключи
тельно Ж а н ъ  П о л ь  Ф л а и д р е н ъ .  Блестящими морскими живописцами 
слѣдуетъ назвать Г ю д е и а ,  Л е п у а т т ё в ё н а  и И з а б ё .  Почти всѣ осталь
ные пейзажисты, съ Т е о д о р о м ъ  Р у с с о  во главѣ, отдались безоглядному 
натурализму, который бьетъ только па то , чтобы передать въ крупныхъ 
чертахъ и съ блестящею обдѣлкой колорита свѣтовые эффекты и общій мо
ментъ «настроенія».* П о л ь  Г ю  э,  Ф р а и с  ё,  Ш .  Ф л е р с ъ ,  Л .  К  а б à , 
Ж ю л ь  А н д р ё ,  Д ю п р ё  и многіе другіе работаютъ въ этомъ направленіи, 
и къ большой эффектности часто умѣютъ присоединить поэтическое чув
ство. Тѣмъ пе менѣе это все-таки очень скользкій путь; онъ повелъ уже 
къ небрежности въ линіяхъ, къ забвенію пластическаго элемента, даже къ

1 Denkm äler der Kunst, рисс. 133— 136.

*  Мгновенный типъ цѣлаго, исключительно лишь пъ данную минуту.



с о в ер ш ен н о й  п о ш л о ст и  и  д р я н и . Н е  см о т р я  н а  т о ,  в ъ  сам о й  Г е р м а н іи , и 
п р е ж д е  в с ѣ х ъ  н ѣ к о т о р ы е  и з ъ  б е р л и н с к и х ъ  ж и в о п и с ц е в ъ , сл ѣ п о  п о д р а ж а ю т ъ  
э т и м ъ  о б р а з ц а м ъ  и  у с л а ж д а ю т с я  б е зс т и л ь н ы м и  п о п у р р и  и з ъ  к р а с о к ъ ,  —  п о 
п у р р и , к о т о р ы я  д о х о д я т ъ  и но гда до к р а й н и х ъ  п р е д ѣ л о в ъ  б е з м ы с л ія  и 
б е з ф о р м н о с т и . —  С р о д с т в е п н а го  эт о м у  н а п р а в л е н ія  к ъ  б л е с т я щ и м ъ  с в ѣ 
т о в ы м ъ  э ф ф е к т а м ъ  д е р ж а л с я  и д а р о в и т ы й  ан гл ій с к ій  п е й з а ж и с т ъ  Т ё р 
н е р ъ .  В ъ  Н и д е р л а н д а х ъ  ж и в о п и с е ц ъ  I .  Б .  К у к к у к ъ  с т р е м и т с я  к ъ  в ѣ р 
н о м у  и зо б р а ж е н ію  п ри ро ды  с в о е г о  о т е ч е с т в а ;  в ъ  Ш в е й ц а р іи  о со б ен н о  з а м ѣ 
ч а т е л е н ъ  Ж е н е в е ц ъ  К а л а м ъ  св о и м и  гр а н д іо зн ы м и , м а с т е р с к и м и  к а р т и н а м и  
а л ь п ій с к а г о  м ір а .

Н а к о н е ц ъ  и ж и в о п и с ь  з в ѣ р е й  т а к ж е  н аш л а  с е б ѣ  м н о ги х ъ  д а р о в и т ы х ъ  
п р е д с т а в и т е л е й , и з ъ  к о т о р ы х ъ  м ы  н а з о в е м ъ  зд ѣ с ь  т о л ь к о  ге н іа л ь н а г о  А н гл и 
ч ан и н а  Л е н д с и р а ,  к р а й н е  з а м ѣ ч а т е л ь н ы х ъ  Ф р а н ц у з о в ъ :  Т р у о й н а ,  Р о з у  
Б  о н ё  р ъ  и  Б  р а  с  к  а с  с  à , Б е л ь г ій ц а  В е р б у  к х о в е н а ,  м ю н х ен ск аго  х у 
д о ж н и к а  Ф  р . Ф о л ь ц а ,  б е р л и н с к а го  —  H I т  е  ф  ф  е к  а  , и ц ю р и х с к а го  —  
К  о л  л  е р а .

Б л а г о д а р я  б о л ьш и м ъ  с т р о и т е л ь н ы м ъ  п р е д п р ія т ія м ъ  н аш его  в р е м е н и  т а к ж е  
в ы з в а н а  о п я т ь  к ъ  ж и зн и  и о с т а в л е н н а я -б ы л о  ж и в о п и с ь  п о  с т е к л у ,  и 
о со б ен н о  в ъ  П а р и ж ѣ  (М е т ц ѣ )  и М ю н х ен ѣ , п о д ъ  в л ія н іе м ъ  н о в ы х ъ  у с п ѣ х о в ъ  
р и с о в к и  и  ж и в о п и с и , д о с т и г л а  о на в ы с о к о й  с т е п е н и  с о в е р ш е н с т в а . О б о к ъ  с ъ  
иею  ч р е зв ы ч а й н о  в ы р а б о т а л а с ь  о п я т ь  с т е к л о в а я  к а б и н е т н а я  ж и в о п и с ь , а 
т а к ж е  и  ж и в о п и с ь  по эм ал и  д о в е д е н а  до з а м ѣ ч а т е л ь н о й  х у д о ж е с т в е н н о с т и  в ъ  
и с п о л н е н іи . —  В х о д и ть  зд ѣ с ь  б л и ж е  в ъ  ч а с т н о с т и  н ы н ѣ ш н и х ъ  п р о и зв е д е н ій  
и с к у с с т в а  с ч и т а е м ъ  м ы , к а к ъ  с к а з а н о ,  н е у м ѣ с т н ы м ъ . В ъ  к н и г а х ъ  и ж у р н а 
л а х ъ ,  гд ѣ  х а р а к т е р и з у е т с я  б о л ѣ е  и л и  м е н ѣ е  подробно  к а ж д о е  и з ъ  н и х ъ , н е 
д о с т а т к а  н ѣ т ъ ,  р ав н о  к а к ъ  и в ъ  м а с т е р с к и х ъ  и н о гд а  в о с п р о и з в е д е н ія х ъ , 
о б л е гч а ю щ и х ъ  в о зм о ж н о с т ь  в с е с т о р о н н я г о  н а гл яд н а го  зн а к о м с т в а  с ъ  с у щ 
н о стью  и х ъ  к о м п о зи ц іи .

Э то  с а м о е  в е д е т ъ  н а с ъ  к ъ  в о с п р о и з в о д и т е л ь н ы м ъ  и р а зм н о ж а ю щ и м ъ  и с к у с 
с т в а м ъ  н аш его  в р е м е н и . В ъ  н и х ъ  т а к ж е  ви д и м ъ  м ы  п е р е д ъ  со б о й  сам у ю  
р а зн о о б р а зн у ю  и обш ирную  в м ѣ с т ѣ  д ѣ я т е л ь н о с т ь , н е  у с т у п а ю щ у ю  п р е ж н е й  
в ъ  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  о т б о р н ы х ъ  п р о и з в е д е н ій , и д а л е к о  о п ер ед и вш у ю  е е  по 
гр о м а д н о м у  ч и с л у  р а б о т ъ  во о б щ е . П о л и т и п а ж ъ ,  з а  к о т о р ы й  п р и н ял и сь  о п я т ь  
с ъ  с е р е д и н ы  1 8  го  в ѣ к а ,  ч р е зв ы ч а й н о  р а з в и л с я  у  А н г л и ч а н ъ , у  Ф р а н ц у з о в ъ ,  а 
в ъ  п о с л ѣ д н е е  в р е м я  и у  Н ѣ м ц е в ъ ; д о с т о и н с т в о м ъ  п р о и зв ед ен ій  и о бш и р н ы м ъ  
и х ъ  р а с п р о с т р а н е н іе м ъ  о н ъ  в п о л н ѣ  п о р о в н я л с я  с ъ  п о л и т и п а ж а м и  р а н н е й  п о р ы  
1 6 - г о  с т о л ѣ т ія ,  и  о т ч а с т и  с т а л ъ  д а ж е  в ы ш е . — Р а б о т ы  по ч а с т и  г р а в и 
р о в к и  н а  м ѣ д и  у сп ѣ ш н о  п р и м ы к а ю т ъ  к ъ  т ѣ м ъ ,  к а к ія  с о з д а л а  о п а в ъ  
два  п ри ш ед ш ія  с т о л ѣ т ія .  З д ѣ с ь  с о р е в н у ю т ъ  м е ж д у  со б о й  о п е р в е н с т в ѣ  
И т а л ь я н ц ы , Ф р а н ц у з ы , Н ѣ м ц ы  и  А н г л и ч а н е . Г р а в и р о в к а  н а  с т а л и  
о б ѣ щ а е т ъ  р а с п р о с т р а н и т ь с я  н е в п р и м ѣ р ъ  бо л ьш е п р е ж н я г о . —  Д р у г о е  е щ е  
и с к у с с т в о ,  и с к л ю ч и т е л ь н о  п р и н а д л е ж а щ е е  н а ш е м у  в ѣ к у ,  —  э то  л и т о 
г р а ф і я ,  к о т о р а я ,  п ри  с в о ей  о б щ е д о с т у п н о с т и , и м ѣ е т ъ  п о л н о е  п р ав о  н а 
ва п іе  в н и м а н іе  о т н о с и т е л ь н о  к о  в с е м у  х оду  х у д о ж е с т в е н н а г о  р а з в и т ія  н ъ  
м а с с а х ъ .  О б о к ъ  с ъ  л и т о г р а ф іе й  о т к р ы т ъ  в ъ  п о с л ѣ д н е е  в р е м я  е щ е  ц ѣ л ы й  
р я д ъ  д р у ги х ъ  с п о с о б о в ъ  р а зм н о ж а ю щ а го  в о с п р о и з в о д с т в а , и з ъ  к о т о р ы х ъ



каждый интересовалъ собой и художниковъ и любителей, и которые во вся
комъ случаѣ могутъ споспѣшествовать дальнѣйшей популяризаціи искусства.

Очевидно, что такое разнообразіе, такое многостороннее приложеніе раз
множающихъ художественныхъ производствъ должно имѣть сильное и отмѣн
ное противъ прежняго вліяніе на общее развитіе искусства. Не входя въ 
ближайшее опредѣленіе его свойствъ, не отрицая даже, что вліяніе это во 
многихъ отношеніяхъ, пожалуй, и не выгодно, мы не можемъ однако не по
пустить, что оно должно повести вслѣдъ за собою никогда пе паянное прежде 
распространеніе художественнаго смысла и радушнаго участія къ художествен
ной изобразительности вообще.— Вотъ почему здѣсь кстати еще указать па 
различныя орудія, служащія чисто-механическимъ путемъ къ производству 
самобытно-значительныхъ пластическихъ изображеній, и также придуманныя 
въ наше только время; таковы Колласова машина для копировки рельефовъ, 
таковы чудеса нашей эпохи —  дагерротипъ, фотографія и многія другія. 
Разумѣется, что при такихъ механическихъ работахъ духовно-художествен
ные интересы сплошь остаются въ сторонѣ: но не льзя, чтобы въ свою оче
редь онѣ также не оказывали многообразнаго воздѣйствія и на настоящее х у 
дожественное производство.

Искусство нашей эпохи чрезвычайно богато средствами и силами. Если 
эти многоразличные способы поведутся, каждый въ свою мѣру, къ одной 
общей цѣли; если они примкнутъ опять къ своему общему родоначальнику, 
монументальному искусству; если, напередъ всего, оии будутъ крѣпко дер
жаться за здоровую почву всякаго развитія, за жизнь, за созерцанія на
рода, * за великіе общественные интересы, какъ единую твердую основу; 
если потомъ архитектура доработается до самобытно-жизненныхъ формъ, 
то отъ начатаго въ наши дни намъ можно ожидать величайшихъ послѣдствій. 
Да признаютъ же значеніе архитектуры, почти забытое въ теченіе послѣд
нихъ четырехъ вѣковъ, и да воспрянетъ силами сама архитектура, чтобы 
опять идти вчелѣ времени, во главѣ искусства.

*  То-есть за особый характеръ созерцательности каждаго народа въ любомъ данномъ 
случаѣ.



( А  значитъ архитектура, Ск. — скульптура, Ж. —- живопись; / . — первый томъ, II . —  
второй. Цырры показываютъ страницы, на которыхъ упомянуты приводимыя мѣста или 
хранилища. Если которое-либо изъ нихъ встрѣчается на одной и той же страницѣ два раза 

или болѣе, то это обозначено особою цыфрой въ скобкахъ.)

А.
Лальсъ.

Церковь, А. I .  479.
Ааргусъ

Соборъ, А . I I .  130.
Аббевнль.

Св. ВульФрамъ, А. I ! .  227.
Аббендонъ.

Базилика, А . I .  247.
Абенсбергъ.

Кармелитск. церковь, А. I I .  207. 
Приходская, А . I I .  207.

А бори
Кельтскій памятникъ, I. 4 .

Абернети.
Круглыя башни, А. I. 406.

Абтсгмюндъ.
Церковь, А . I . 44 8 .

Абу-Симбель.
Пещерные храмы, А. и Св. I. 42 . 17.

А валлонъ.
.Іазаревск. церковь, А. I . 552.

С. Аваитенъ.
Церковь, А. I .  458.

Авена.
Церковь, Ск. I .  501.

А вила.
Соборъ, А. I. 566. Ж. по стеклу, 11. 42 
С. Педро, А. I. 566.
С. Томасъ, Ск. I I .  4 6 4 .

Авиньіонъ.
Соборъ, А . I .  457.
Св. Петръ, А. I I .  231.

С'. Авитъ-Сеньёр'ь.
Церковь, А, I .  462.

Авіотъ.
Кладбищнаа часовня, А. I I .  201-

Агадо.
Церковь, А. I .  477.

Агаузъ.
Церковь, А . I I .  220.

Агвамиро.
Дворецъ Гуануко эль-вьехо, А. 1. 11. 
Цитадель, А . I . 11.

Аггсбахъ.
Картузіанск. церковь, А . I I .  107.

Агра.
Мечеть Джёмна, А . I. 348.

—  Моти, А. I . 348.
Мавзолей Джигнна, А. I . 348.
Замокъ Акберабадъ, A. I. 348.

Агригентъ.
Храмъ Согласія, А. I .  129.
Остатки т . н. Храма Иракла, A. I. 111. 
Храмъ Юноны Лациніи, А. I. 129.
Храмъ Зевса Олимпійскаго, A. I. 129. Ск. 

1. 140.
Остатки храма Зевса Иоліэвса, A. I. 129. 
Архитектура, остатки, I. 165.
Монеты, I .  141.

Адамсталь.
Церковь, Ск. I I .  451.

Аддербёри.
Церковь, А, I I .  129.

Адельбергъ.
Монастырскій храмъ, Ж . I I .  427.

Аденау.
Церковь, Ск. I I .  451.

А дж унта.
Пещерныя постройки, А. 1 .2 8 5 (2 ) . 2 8 8 .(2 )  

294. Ск. I .  286. Ж . I .  290.

Адріанополь.
Мечети, А . I .  340. 345.

МѢСТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ.



А ш анъ.
Церковь С. Iian p è, А . I .  5 5 3 .

А зе -л е -р и д о .
Збмокъ, А . I I .  2 8 7 .

Аззахра.
М авританскій дворецъ, А . I .  3 2 3 .

А з у а р ъ .
Гранитныя постройки, А . I . 4 8 3 .

А й тер гоФ ен ъ .
Церковь, А . I .  4 4 9 .

А к вила.
С. Бернардино, А . I I .  2 7 1 .
С. К ья р а , Ж . I I .  3 4 3 .
Ц ерковь Коллемаджо, А . I I .  76 .

А в ен ъ .
Церк. П ресв. Богородицы, А . I I .  5 1 .

А к ер ъ .
Базилика, А . I .  4 8 0 .

А к е р ъ , въ Упландѣ.
Ц ерковь, О*. I I .  1 5 4

А ккеркуФ ъ.
Развали ны , I .  6 4 .

А к р а .
А хи тектурн . остатки, I .  1 6 5 .

Аксумъ.
Обедискн, I .  5 4 .

А к ч ер ен ц а  (А ч ч е р е н ц а ) .
Столповая базилика, А . I . 4 9 3 .

А л абан да см . Л абранда.
Але.

Раавалины  церкви, А . I. 4 5 7 .
А л ек сан др іи .

Катакомбы , I. 1 6 3 .
А л ен ъ .

М аріпнск. церковь, Ж . I. 5 9 8 .
А л есса н д р ія .

С. М арія дель-Каотелло, А . 1 .  5 7 0 .
А л ж и р ъ .

М онумептальн. постройки, А . I .  3 4 3 .
А л л а х а б а д ъ .

К олон н ы , А . 1 . 2 8 3  ( 2 ) .
Мугаммеданск. архитектура, I . 3 4 8 .

А л о ст ъ .
Городская дума, А . I I .  3 8 .

С . А л ь б а н съ ,
Церковь аббатства, А . I .  4 0 5 . I I .  6 1 .  
Надгробя. памятники, I I .  1 4 6 .  2 4 3 .

С. А л ь б а н ъ , во Ф ранціи.
Церковь, А. I .  4 1 5 .

С. А л ь б а н ъ , въ Б аваріи .
Ц ерковь, А . И . 2 0 8 .

А льби.
Соборъ, А . I I .  3 4 .  1 2 3 .  2 3 1 .  Ск. I I .  

4 6 2 . Ж . I I .  4 1 8 .  Клиросн. ограда и 
лекторій , I J .  2 3 1 .  К ры ты й ходъ, I . 5 5 1 .  

А л ь в а ст р а ,
Церковн. развалины , А . I . 4 8 1 .

А л ь -Г и м ер ъ .
Остатки зданій, I .  6 4 .

А л ькала д е -Г е н а р е с ъ .
Церковь С. Ильдефонсо, А . I I .  2 9 1 .  Ск. 

I I .  4 6 4 .
А рхіеп п скоп ск . дворецъ. А . И . 2 9 2 . 
ЦаранинФо, А . II. 2 9 1 .

А л ьк о ба к а .
М о н а ст ы р и , храмъ, А . I .  5 6 7 .

А льпъ.
Развалина церкви, А . I I .  36 -

А л ь п и р сб а х ъ
Церковь, А . I .  4 4 8 . Ск. I .  4 9 9 .

А л ь с п а х ъ .
Развалина церкви, А . I. 4 4 7 .

А л ьстадъ .
Церковь, А . I I .  2 4 3 .

АльсФельдъ.
Церковь, А . I I .  4 8 . 1 1 3 .

А л ьт ен ар ъ .
Церковь, А . I .  4 3 3

А л ь т ен б ер гъ , бл и зъ  К ельна.
Церковь, А . I I .  4 3 . Ск. I I .  1 4 7 .  1 5 3 .  4 5 9 . 

Ж . I I ,  1 7 2 .  Сѣиь, I I .  2 0 1 .  Остатки 
монастырей, зданій, À . I . 5 2 2 .  

А л ь т ен б ер гъ  на Л анѣ.
Ц ерковь, А- I I .  4 8 .  Ск. I I .  1 5 1 .  1 5 8 .  

Ж . I I .  1 7 4 .
А л ь т ен б у р гъ .

Церк. св . Варѳолом ея, А . I . 4 4 6 . 
Ф ранцисканская церковь, А . I I .  5 1 .  
Развал. церкви П ресв. Богород. А . I. 5 3 2  

А л ьт ен к и р хен ъ , въ П ом ер ан іи . 
Ц ерковь, А . I . 5 4 9 .

А л ь т ен к и р х ен ъ , на ниж немъ Р ей нѣ .
Церковь, А . I .  4 3 3 .

А л ьтен Ф ур тъ .
Ч ас о вн я , А . I .  4 4 2 .

А л ьтен ш тадтъ .
Ц ерковь, А . I  5 4 0 .

А л ь т о р п ъ .
Картинная галерея, I I .  3 9 3 .
Библіотека лордаСпенсера, ксилогр. I I .  5 2 2 .

А л ь т ъ -Б у н ц л а у .
Св. В ац л авъ . А . I .  4 5 0 .

А л ь -Х а т р ъ .
Дворецъ, А . I .  2 7 2 .

А л ьц ей .
Ф ун душ . церковь, А . I I .  2 0 6 .

А м ада.
Остатки храм а, А . I . 4 0 .

А м альф и.
Соборъ, А . 1 . 5 7 3 ;  бронзовыя двери, 1 .  4 2 3 .

А м а р а .
Остатки храм а, А . I. 5 3 .

А м а р ав а ти .
Топа, A . I .  2 8 4 .



А м б ер гъ ,
Церкви: Св. Георгія 1

Богородицкая ) А . I I .  2 0 7 .
Св. Мартина j

А м б р ен ъ .
Ц ерковь, А . I .  5 5 2 .

АмерсФортъ.
Церковь св. Георгія , А . I .  5 2 3 .  I I .  2 3 6 .

Амикла.
Престольное сооруженіе, I .  1 1 3 .
Бронзовы й ликъ Аиоллона, I . 1 0 2 .

А м іэнъ .
Соборъ, А . I I .  2 5 .  2 2 7 .  Ск. I I .  8 1 .  8 2 . 

4 6 2  ( 2 ) .
А м м оиовъ  О а зи съ .

Остатки храм а, А . I  5 1 .
А м рам овъ  х ол м ъ .

Остатки зданій, I .  6 4 .
А м стер дам ъ.

Церкви: П ресв. Богородицы, А . I I .  2 3 5 .
Си. Николая, А . I I .  2 3 6 .

Р атуш а, А . I I .  2 9 5 . С к . I I .  4 8 5 .
М узей, Ж . I I .  4 9 8 . 4 9 9

А н гіэн ъ .
Замковая часовня, Ск. И . 1 4 4 .

А н гул ем ъ .
Соборъ, А . 1 .  4 6 2 . 5 5 3 .  5 5 5 .  Ск. I .  5 8 4

А н д е л и .

С в. Клотильда, А . I I .  2 8 7 .
С . А н дж ел о.

Б аптистерій , 4 . I .  4 9 3 .
С . А ндж ело ин’ф орм исъ .

Церковь, Ж . I. 6 0 8 .
С . А ндріэнъ.

Развал . церкви, А . I . 4 5 7 .
Андрія.

Вблизи:
Пастель дель монте, А . 1 .  5 7 3 .

С. А н д р у съ .
Ц ерковь св. Р у л а , А . I .  5 6 3 .
Коллегіум ъ св. М аріи, саркофагъ, I .  5 8 7 .

А п е .
Зймокъ, А . И . 2 8 8 .

А н ж ер ъ .
Соборъ, А . I .  5 5 6 . I I .  3 4 .  3 5  
С в. Іоаннъ, А . I .  5 5 6 .
С в. М артинъ, А . I .  3 9 8 .
С . Обенъ, кры ты й ходъ, А . I .  5 5 6 .
Св. Сергій. А . I .  5 5 6 .
Св. Троица, A . I .  5 5 6 .
П антеонъ, Ск. I I .  5 3 9 .

А н и .
Ц ерковь, А . I .  3 2 5 ,  3 2 6 .

А нкира.
Х рам ъ св . Климента, А . I . 2 4 4 .
Древнія развалины , А . I . 1 8 2 .

А нклам ъ.
М аріинская церковь, А . I I .  1 1 7 .  Ск. I I  

1 5 8 .  4 5 3 .
Н иколаевская, ц ерк., А . I I .  1 1 7 .  Ск. I I .  4 5 3

А н к он а.
Соборъ, А I .  4 9 2 .
С. М арія д ел л а-П іац ц а, А . I. 4 9 2 .
А рка Т р аян а, А. I. 1 9 9 .  2 0 0 .

А н н аб ер гъ .
Церковь св. А нны , А . I I .  2 1 9 .  Ск. I I .  4 4 2 .  

4 4 4  ( 2 ) .  4 5 0  ( 2 ) .  Ж . I I .  4 3 7 .  4 5 0 . 
А н н у на.

Базилика, À . I .  2 1 9 .
А н тв ерп ен ъ .

Соборъ, А . I I .  1 2 4 .  2 3 2 .  Ж.. I I .  4 9 6 , 
А вгустин ск. церковь, Ж . I I .  496.
Ц ерк.св. Іак о ва , А . I I . 2 3 2 . Ж . I I .  4 1 7 .  4 9 6 . 
Церк. св. К ар л а , А . И . 2 9 4 .
Б ирж а, А . И . 2 3 2 .  2 9 4 .
Р а т у ш а , А . I I .  2 9 4 .
К артинная галерея въ Академіи, I I .  16 8 .  

18 9 .  3 3 8 .  4 1 2  ( 2 ) .  4 1 5 .  4 1 6  ( 2 ) .  4 1 8 .  
4 2 3 .  4 7 4  ( 2 ) .  4 7 5 .  4 9 6 .

А н те о іі о ль.
Остатки храм а, A . I . 5 1 .

А н ти -Л а топ о л ь .
П амятника, А . I .  5 1 .

А н ти н о э.
Развали ны , А . I. 19 8 .

АнтиФеллъ.
М огильные памятники, А. I .  9 6 .

А н т іо х ія
А рхи тектура, I .  1 6 3 .  1 6 4 .
Главная церковь, А . I .  2 2 4 . 2 2 5 .  
М онастырь Св. СимеонаСтолиника, A. 1 . 2 2 5 . 

0 .  А н т у а н ъ , б л и зъ  Вьенны.
Ц ерковь, *  А . I I .  3 2 .

А н у р а д ж а п у р а .
Тіиіы  н другіе памятники, А . I . 2 8 4 . 2 8 7 .

А н ц б а х ъ .
Ц ерковь, А . I I .  2 1 1 .

А н ш п ахъ .
Церковь св. Гумберта, A . I I .  2 1 5

А о с т а .
А рка А в г у с т а , А . I . 1 8 5 .
К ры ты й  ходъ, А . I. 5 7 0 .

АпатФадьва.
Церковь, À . I . 5 4 3 .

А п л ер б ек ъ .
Ц ерковь, А . I . 4 3 7 .  Ск. I. 4 9 8 .

Аплернъ.
Церковь, А . 1 .  4 3 8

Аполлинополь.
Х рам ъ, А . I .  5 1 .

*  Ошибочно названа въ текстѣ церковью 
С в, Антонія,



Литъ.
Церковь, Л . I .  398.

Арадъ, Островъ.
Береговыя постройки. I. 76,

Арангуэсъ
Зймокъ А . I I .  291.

Арбанъ.
Ассирійск. памятники, А . I . 59. Св. I .  62.

Арбе.
Соборъ, А . I .  569.

Арвадъ, см. Арадъ.
Арвейлеръ ,'і .

Городская церковь, À . I I .  42.
Арголида.

Киклопскія крѣпости, стѣны, À . I .  82, 
Пирамидальные памятники, I .  103. 

Аргосъ.
Гереонъ, А . I .  128.
Колосалышй ликъ Геры, Ск. I . 135.

Арендзеэ.
Монастырск. церковь, А . I .  548.

Ареццо.
Соборъ, А . I I .  73. Си. I I .  92 (2 ) . 305. 
Надгр. памятникъ Гвидона Тарлати, И . 

135. 162.
Церковь св. Аннунціаты , А . I I .  264.
С. Марія дельи Андяоли, Ж . И . 187.
С. Марія дедла-ІІіэве, À. I .  569.
С. Франческо, Ж . I I .  328. 
Ла-Мизерикордія, Ск. I I .  164.
Аббатство, А. I I .  279.
Братство Милосердія, А . I I  134.

Аркона.
Храмъ, А. I .  6 .

Арль.
Соборъ, А. I .  457. 550 . Ск. 1. 583. 
Крытый ходъ, А. I .  551. Ск. I .  583. 
Церковь: Гробъ св. Цезарія, А . I .  457. 

Арль-сюр-Текъ.
Фасадъ церкви, А . I .  399.
Крытый ходъ, при ней А. I I .  32.

Арнгеймъ.
Церковь св. Вальбурги, А. I I .  126.

Арнсбергъ.
Ириходск. церковь, А . И . 50.

Арнсбургъ.
Развалины церкви, А . I .  526.

С . Арнуаль.
Церковь, А . I I .  41.

Арпштадтъ.
Церковь Ііресв. Богородицы, А. I . 533. 

I I .  112.
Арона.

Церковь, Ж . I I .  370.
Аррасъ.

Соборъ, А I I .  36.

Ратуша, А . I I .  235. 286.
Обои I I .  389.

Арчевія.
Госпиталь, Ж . I I .  343.

Асбекъ.
Крыло крытаго хода, А . I .  438.

Асколи.
Соборъ, Ж . I I .  336. 337.
С. Анджело Кустоде, -Ж. I I .  337. 
Баптистерій, А . I .  493.
С. Грегоріо, Ж . I I  336.
С. Джакомо, Ж . I I .  337.
С. Доменико, Ж . I I .  337.
С. Кроче, Ж . I I .  537.
С. Марія делла-Kapmà, Ж . I I .  337.

Аспейтія.
С. Севастьянъ, А . I I .  131.

Ассизи.
Соборъ. А . I . 492. Ж . I .  252.
С. Даміано, Ж . I I . .  347.
С. Катерина (С . Антоніо ди-Віа Суперба), 

Ж . I I .  342.
С. Марія, Ж . I .  605.
Св. Францискъ (С . Франческо), А . I I .  73.

Ж . I . 605 (2 ) . I I .  1 8 1 .1 8 2 .1 8 5  (2 ) . 347. 
Ворота С. Джакомо, Ж . I I .  346. 
Монастырь св. Андрея, Ж . I I .  346.

Но близости:
Ла-Бастія, Ж . 11. 343.

Ассосъ.
Остатки храма, А . I .  113.
Изваянія, I .  118.

Ассура.
Тріумфальная арка, А. I .  206.

Ассуръ.
Остатки памятниковъ,I. 53.

Асти.
Соборъ, А. I .  570. I I .  74.
С. Секондо, А . I .  570.
Баптистерій, А . I .  491. Ск. I .  587.

Асторга.
Архитектурн. памятники, I . 482.

С. Астье.
Церковь, А. I .  462.

Аугсбургъ.
Соборъ, А. I . 394 . I I .  203. Ск. I .  416. 

I I .  148. Ж . I . 600. I I .  171; Часовня 
при крытомъ ходѣ, Ск. I I ,  444 .

Св. Ульрихъ и св. A®pa, А. I I .  203. 
Городская дума, A . I I .  296.
Арсеналъ, Си. I I .  477.
Картинная галерея, Ж . I I .  440 . 426 Р2). 

431. 437.
Августовскій и Геркулесовскій колодцы, 

Ск. I I .  477.

АункоФенъ.
Церковь, сѣнь, I I .  209.

Аусзеэ.
Ириходск. церковь, А. I I .  212.

*  Альвейлеръ осталось въ текстѣ но не
досмотру.



Больничная церк., Ж . I I .  4 2 9 .
А ф р о д и зія .

О статки древн. зданія , А . I .  1 8 2 .  2 0 6 .
А х е н ъ .

М ю нстеръ, А . I .  2 5 4 .  5 2 3 .  I I .  1 0 4 .  Ск. 
I .  4 1 9 .  Ж . I .  2 6 4 . Ризница, дорогая 
у т в а р ь , I. 5 1 4 ,  6 0 9 . I I .  1 5 5 .  М иніа
тю ры , I .  3 8 0 .

Св. Адальбертъ, А . I .  4 3 3 .
Доминиканская церковь, А . I I .  2 0 0 . 
Ф ранцисканская тожь, А . I I .  2 0 0 .
Дворецъ Карла Великаго, Ж . I .  2 6 4 . 
Городская дума, А . I I .  2 0 1 .  Ж . I I .  5 4 0 .  

А ш аФ Ф енбургъ .
Ф ун душ евая церковь, Ск. I I .  4 5 8  ( 2 ) ;

К ры ты й  ходъ, А . I . 5 2 5 .
Библіотека, м ин іатю ры , 1 .  5 9 2 . I I . 4 3 6  ( 2 ) .

А ѳин ы .
Б ъ  А крополѣ:

Пропилеи, А . I . 1 2 5 .
Х рам ъ ІІике А итеросъ(Безкры лой П обѣды), 

А . I . 1 2 6 .  Ск. I . 1 3 6 .  и дал. 1 5 4 .  
Парѳенонъ, А . и Сл. 1 . 1 1 2 .  1 2 5  ( 2 ) .  1 3 6 .  

и дал.
Зрехѳейонъ, А . и Ск. 1 .  1 2 6 .  1 3 8 .
С татуи А ѳины , I. 1 1 7 .
C t b t j h А ѳ и н ы  Поборницы (П ромахомъ), 

1. 1 3 3 .
Бронзовое изваяніе Троянскаго коня, 1 . 1 3 2 .  
Большой рельефъ, I .  1 1 7 .

В ъ  Городѣ:
Х рам ъ З евса Олимпійскаго, А . 1 . 1 1 2 . 1 6 4 .

1 8 2 .  Ск I .  2 0 1 .
Х рам ъ Посейдона, Ск. I . 2 0 1  
Х рам ъ Т езея , A . I .  1 2 4 .  Ск. I .  1 1 .
М узей Тезеова Х рам а, Ск. Т. 1 1 6 .  1 1 8 .  
М онументъ Лисикрата, A . I 1 4 7 .  Ск. I. 

1 3 6 .  и дал.
Монументъ Ѳразилла, A . I .  1 4 7 .
В ѣ тр о вая  Б аш н я , А . 1 .  1 6 4 .  Св. I .  1 6 9  
Пропилеи новаго р ы н к а, А . 1 .  1 8 2 .
А рка А дріана, À . L  1 9 8 .
М онументъ Ф илопанна, А . 1 . 1 9 7 .  Ск. I .  2 0 1 ,  
Церкви визант. стиля, À . I .  2 6 1 .  
М огильные камни или столбы, Ск. I .  1 4 1 .  

Загородомъ:
Х рам ъ на берегу И лисса, À . I .  1 2 6 .  
Водопроводъ, А I . 1 9 8 .

Б .

Б а бъ -эл ь -М ел ю к ъ  см . Б и ба н ъ -эл ь -М о-
лю къ.

Баніанъ.
И зваянія на у т еса хъ , I .  5 9 . 6 2 .

Б агдадъ.
М ечеть, A . I .  3 2 4 .

Б а д а х о с ъ .
Соборный храм ъ, А . I I .  7 2 .

Б аден ъ .
Больш ая приходск. церковь, А . I I .  2 1 1 ,

Б а за съ .
Соборъ, А . I I .  3 5 .
Церковь Моркадель, А . I I .  3 5 .

Б азел ь .
М ю нстеръ, А. I .  5 3 6 .  5 3 7 .  I I .  1 0 6  2 0 5  

Ск. I 4 1 7 .  5 8 0 . 5 8 2 . I I .  1 4 8 .  1 5 1 .  4 4 6 . 
Ж . I . 5 7 8 ; Каѳедра, I I .  4 4 1 .  

Доминиканская церковь, А . I I .  4 4 . 
Собраніе картинъ, I I .  4 2 6  ( 2 ) .  4 3 0  4 3 1  

( 2 ) .  4 3 2 .
М узей, Ск. I I .  1 5 5 .

Б а й г ес ъ .
К ры ты й  ходъ при церкви С. Бенито А 

I .  5 6 5 .
Б ал агеръ .

С. Ф рансиско, А . I I .  7 1 .
Ф ун душ евая церковь, А . I I .  1 3 1 ,

Б а л еа р ск іе  О стр ова .
Т ал ахо ты , A . I. 76 .

Б альве.
Церковь, À . I .  4 3 7 .  4 3 8 .

Бальяргъ.
Церковь, А . I .  3 9 8 .

Б ам бергъ .
Соборъ, А . I- 5 2 6 . Ск. I .  4 1 8 ,  4 2 0 . 5 7 9 . 

5 8 0 . I I  8 4  и дал. 4 4 2  ( 2 ) .  4 4 9 . 4 5 6  
( 2 )  4 5 9 . Ж . I .  6 0 0 ; въ ризницѣ: Ми
н іатю р ы , I . 4 2 5 .

Церковь св. Іакова А . I .  4 4 1 .
Главная приходск. церковь, А . I I .  Щ  

Ск. 1 1 .  4 4 9 .
Церковь М ихельбергскяго монасты ря, А. 

I . 4 4 2 .
Библіотека, миніатю ры , 1 .  3 7 9 . 4 2 5  и дал. 

5 9 2 ,
Б ам іанъ.

С к ул ьп тур ы , I . 2 9 1 .
Б ангоръ .

Церковь, А . I .  4 7 5 .
Банъ.

Церковь, A, I . 5 4 7 .
Б а н ьё.

Церковь, A . И . 1 5 .
Б а р с ел о н а .

Соборъ, А. І І .  1 3 1 . 2 4 7 .  Ж . по стек л у , I (. 4 2 0 . 
С. Айна, А . I .  5 6 5 .
И . С . дель Карменъ. А . I I .  7 1 .
С. Франсиско, А . I I .  1 3 1 .
С ; М арія де-лао’ Х ун к ер асъ , А . I I .  1 3 1 .  
С. М арія  дель-М аръ, À . I I .  1 3 1 .
С . М арія  дель Пино, À . I I .  1 3 1 .
С. Павло дель К ам п о , А . 1 .  408.
К ры ты й  ходъ при С . Павло доль-Камно, 

А . I .  5 6 5 .
М онастырь Сіонъ, кры ты й ходъ, A . I I .  1 3 2  
А удіэисія  1 'е ал ь , А . I I ,  2 4 7 .

Неподалеку:
В р ы ты й  ходъ при С . КукуФатѳ дель-Валь- 

ес'ь, À . I .  5 6 5 ,



Б а р зи н г х а у зе н ъ .
Церковь, А . I .  5 2 9 .

Б ари .
Соборъ, А . I .  4 9 2 .
С. Грегоріо, А . I .  4 9 2 .
Х рамъ св. Н иколая, А . I . 4 1 2 .  4 9 2 . 
Горнее мѣсто (епископскій престолъ), Ск. 

I .  4 2 4 .
Б а рл етта.

К олосальная с т атуя , I .  2 4 7 .
Б арнакъ.

Цорковь, А . I .  4 0 4 .
Б аронгилль.

Собраніе картинъ, I I .  3 8 5 .
Б артонъ  на Г ум бер ѣ .

Церковь св . П етра, A . I . 4 0 4 .
БартФ ельдъ.

Св. Згидъ, А . I I .  1 0 8 .  Ск. I I .  4 5 0 .
Б а р ъ -сю р ’ О бъ .

Церковь С. М аклу, А . I I .  1 5 .
-  Св. П етра, А . И . 1 5 .

Б арф ристоиъ .
Ц ерковь, А . I .  5 6 1 .

Б а сса н о .
М узей, Ж . I I .  4 7 0 .

Б аталья.
М онастырскій храмъ, А . I I .  1 3 2 .
Мавзолей Дон’ Э мануэля. А . I I .  2 4 8 .

Б атъ .
Церковь, À . I I .  2 3 7 .
Собраніе картинъ г-на Бекторда, I I .  3 8 6 .

Б а угъ .
П ещ ерные памятники, А . I . 2 8 8  ( 2 ) .

Ж . 1 .  2 9 0 . ( 2 ) .
Б а у д ен ъ .

Церковь св . Петра, А . I I .  2 1 9 .
Б а х а р а х ъ .

Приходская цорковь, А . I .  5 2 2 . 
Газвалины  церкви св. Верн ера, А  ТІ. 4 3 . 

Б а хр а .
Колонны, А . I .  2 8 3 .

Б а эса .
Соборъ, А . I I .  7 2 .

Б аязидъ.
С к ул ьп тур ы , I .  2 7 3 .

Б ги льза.
Т о п ы , A . I .  2 8 3 .  Ск. I .  2 8 6 .

Б гитари .
Колонны , А . I .  2 8 3 .

Б е б е н г а у зе н ъ .
Ц ерковь, А . I .  4 4 8 . I I .  1 0 6 .  2 0 3 .  ;2 0 4 . 
Камера Заложниковъ, А . I . 5 3 8 .

Б ев ер л ей  (Б е в е р л и ).
М юнстеръ, А  I I .  6 1 .  1 2 8 .
Маріинскаи церковь, А . I I .  2 3 8 .

Б ега р ъ .
П ещ ерны я постройки, А . I .  2 8 4 .

Б е г е р а у й е .
Остатки памятниковъ, А . I .  5 3 .

Б еги гъ .
Остатки памятниковъ. А . I . 3 3 .

Б еги ста н ъ  (Б и зу т у н ъ ).
Остатки зданія, I .  2 7 3 .
С к ул ьп т у р ы , I . 7 0 .

Б ёдак ш анъ .
Серебряная чара, I .  2 7 6 .

Б еза н со н ъ
Соборъ, А . I .  4 4 1 .
Ворота, А . I .  2 0 6 .

Б е з ь е .
Соборъ, А. I .  5 5 0 .  И . 1 2 3 .

Б е й ё .
Соборъ, A . I . 5 5 7 .  И . 3 1 .  2 2 7 ;  коверъ, 

I .  5 0 7 .
Б ей л ы н тей н ъ .

Церковь, А . I I .  19 9 .
Б ей р у т ъ .

Неподалеку:
ГельвФы на у т еса хъ , I . 7 2 .

Б ёй теп ъ .
Церковныя постройки, А . I I .  5 8 .

Б ек тай въ .
Церковь аббатства, А . I I  6 7 .

Б ек у м ъ .
Церковь, А . I I  2 2 0 . Ск. I .  4 9 8 . ( 2 ) .

Б ёл е .
Церковь, A. I .  4 3 7 .

Б ел ем ъ .
С. Боронимо, А. I I . 248.

Б ел логъ .
Ц ерковь, А . I .  4 5 5 .

Б елльвил ль-сю р-С онъ .
Церковь П ресв. Богородицы, А . 1 .  5 5 2 .

Б ел ь в ер ъ , б л и зъ  Пальмы.
Замокъ, А . I I .  1 3 2 .

Б ел ьгардъ .
М аріинская церковь, А . I I .  1 1 7 .

Б ел ьпуч ъ  (В е л ь п у ч ъ .)
Ф ранцисканская церковь, Ск. I I .  4 6 4 .

Б ендорф ъ.
Церковь, À . I .  5 2 2 .

Б ен ев ен тъ .
Соборъ, А . I .  4 9 3 .
Церковь, Ск. I .  5 0 5  5 9 1 .
А рка Т р аян а. А . I .  19 6 .  С к . 2 0 1 .

Б ен ев и в ер е .
П ріоратъ, А . I .  5 6 7 .

Б ен ед и к тб ёй р ен ъ .
М онасты рскій храмъ, Ж . I , 4 2 4 .

Б ен и га сса н ъ .
Гробницы, А . I .  3 4 .
Стѣнная живопись, 1 .  3 5 .



Бенсонъ.
Церковь, А . I .  558.

С. Бенуа-сюр-Луаръ.
Церковь аббатства, À . I .  397. Си. I .  422.

Бенъ-Нага.
Остатки Храма, А . I .  53.

Бергамо.
С. Марія Маджоре, А. 1 .4 9 1 . Ск. I I .  273.

317 ; часовня Колеонп, А . I I .  272.
С. Томмазо, А . I .  491.
Бролетто, А . I I .  137.
Академія, Ж . I I .  333.
Собраніе картинъ грата Локисъ, I I .  238. 

Загородомъ:
С. Джулія, А . I .  490 .

Берггаузенъ.
Церковь, А . I .  437.

Бергенъ, въ Норвегіи.
Соборъ, А . I I .  69.
Маріинская церковь, А . I .  480 . I I .  69.

Бергенъ, на остр. Рюгенѣ.
Маріинская церковь, А . I .  549.

Бергенъ, монастырь, въ Баваріи.
Церковь, А . I .  540.

Бсрлейгаузъ.
Собраніе картинъ, I I .  408 .

Берлинъ.
Соборъ, Ск. I I .  455 .
Монастырская церковь, А . I I .  56. 
Маріинская —  А . И . 116. Ск. I I .  485 
Николаевская —  А . I .  547. I I .  116. 
Строительная школа, А . I I .  537. 
Королевскія гробницы. Эскизы Фрескъ, 

I I .  540.
Монетный дворъ, А . I I .  534.
Музей, A . I I .  534 ; въ сѣняхъ. Ж . I I .

54 0 ; группа Амазонокъ, Ск. I I .  538. 
Опорный театръ, Ск. I I .  538.
Оріанда (ІІроокты ), А . I I .  534.
Театръ, А . I I .  534.
Корол. Збмокъ, А . I I .  296. Ск. I I .  486. 
Звѣринецъ, Ск. I I .  534.
Новая гауптвахта, А . I I .  534 .
Арсеналъ, А . I I .  296. Ск. I I .  486. 
Длинный мостъ (Лангебрюке), Ск. I I .  486. 
Збмковый мостъ, Ск. I I .  538.
Памятникъ Фридриху I I ,  Ск. I I .  538. 
Статуя Таэра, Ск. I I .  538.
Королевскіе музеи.
Античная галерея, I .  33 ( 2 ) .  35. 47 . 90. 

141 (2 ) .  169 173.

Картинная галерея, I I .  173. 174. 175. 
177 ( 2 ) .  1 8 3 .1 8 5 . 1 8 7 .1 8 9 . 195. 196. 
197. 323. 327. 329. 222 (2 ) . 335 (2 ) . 
338. 339. 340 ( 2 ) .  341. 347 (2 ) . 
348 ( 2 ) .  370 ( 2 ) .  375. 382. 384 ( 2 ) .  
385. 386. 394 ( 2 ) .  400. 401 . 402. 
408  (2 Ц  409 (2 ) . 410. 411 ( 3 ) .  414. 
416 ( 2 ) .  417 ( 2 ) .  418. 422 ( 2 ) .  423. 
427. 428. 431 . 439 ( 2 ) .  474  497. 
499 . 502.

Новая скульптура, I I .  155. 301. 3 0 5 . 
( 2 ) .  307. 310. 313 (2 ) .  455. 362.
448 . 485 .

Майолики, I I .  471.
Кунсткаммера, I .  233. 263. I I .  155. 458.

460 ( 3 ) .  461. 473 . 478.
Королевой, библіотека, Ск. I .  229. Миніат.

I .  426. 593. 594 (2 ) .  I I .  99.
Прусск. Государств. Архива печать, I .  421. 
Оружейное собраніе принца К ар ла ,С к .ІІ.358 
У г . Фёрстера, Ж . I I .  189 .
У  г. Бартельса, Ж . I I .  174 . 179.

Бериау.
Церковь, А . I I .  116.

Бернбургъ.
Маріинская церковь, А . I I .  217.

Бернё.
Церковь, А . I .  397.

Берне.
Церковь, А . I .  530 .

Бернекъ. *
Церковь, À . I I .  212.

Берръ.
Мюнстеръ, А . I I .  204 . Ск. I I .  444 ; ков

ры, I I .  413.
Доминиканская церковь, А . I I .  44 . Ж .

I I .  43 0 .
У  семьи Мануэлей, Ж . I I .  430 .

Бернъ.
Церковь, А . I .  457 .

Бертёнъ.
Аббатство, Ск. I .  516.

Бертокуръ-лё-Дамъ.
Развалины церкви аббатства, А. I .  558. 

Ск. I .  586.
С. Бертранъ-де-Комменжъ.

Крытый ходъ, А . I .  551.
Берхтесгаденъ.

Фундушевая церковь, А. I- 541.
Берхтхольдсдорч>ъ.

Приходская церковь, A. I I .  107. 211.
Бсттіахъ.

Колонны, А. I .  283.
Бибанъ-эль-Молюкъ (Бабъ-эль-

Мелюкъ)
Горнокаменныя гробницы, А. I . 42.

Биберъ.
Церковь, А , I .  522.

Бибургъ.
Мюнстеръ, А, I .  4 4 9 . 539.

Биджапуръ.
Мугамиед. архитектура, 1. 348.

Бидшвинта см. Пицунда.
Бизутунъ см. Бегистанъ.
Билефельдъ.

Церковь св. Мартина, А . I I .  113.

*  Въ текстѣ осталось Бсрпеска но не
досмотру.



Церковь св. Н иколая, А . 1 1 , 3 1 3 .  C c .I I .4 5 2 .
Б н л л ер бек ъ .

Іоанновская церковь, А. I 5 2 9 .
Б ильбао.

Церк. С ан тьяго, А . I I  1 3 1 ;  кры ты й ходъ, 
A . I I .  1 3 2 .

Бингамъ.
И ріоратская церковь, А . I .  4 7 4 . I I .  6 4 .

Б и н генъ .
Приходская церковь, À . I I .  1 9 9 .

Б иигстедъ .
Бронзовая плита, I I .  1 5 4 .

Б и р съ  и -Н и м р удъ .
Архитектоническіе остатки, I. 6 4 .

Б п т ет т о .
Соборъ, A . I . 1 7 2 .

Б и тонто.
Соборъ, A . I . 5 7 2 .

Б ланш ёландъ.
Ц ерковь. А . I . 4 6 7 .

Блатна.
Благочинсная церковь, А . И . 2 1 4 .
Зіімокъ, Ж . I I .  4 2 9 .

Б л й у б ёй р ен ъ .
Ц ерковь, ск. I I .  4 4 4 . 4 4 8 . Ж . I I .  4 2 7 .

Б л ен гейм ъ .
Картинная галерея, I I .  3 8 5 ,

Б л ом бер гъ .
Церковь, А . I I .  2 2 0 .

Б л ун .
С в. Л авмерій, А . I .  5 5 6 .
Зіімокъ, А . I I ,  2 8 6 .

Б о в е .
Соборъ, A . I I .  2 6 . 2 2 7 ;  копры- I I .  4 1 3 .  
Ц ерковь B asse-O eu vre  (древн, соборъ), А . 

I. 3 7 0 .  3 7 1 .
Церковь св . Стефана, А . I . 5 5 9 . I I .  2 2 7 .

Б ов удъ .
К артинная гал ерея, I I .  3 8 5 .

Б о г х а з ъ -К ё й .
А рхитектонич. остатки и рельефы по ск а

ламъ, 1 .  7 3  и дал. 9 8 .
Б ож анси.

Портикъ храма П ресв. Богородицы, А .1 . 5 5 8 .  
Донъ храмовниковъ (там п л іэр о въ ), А . 1 . 5 5 8 . 

Б ок е.
Ц ерковь, A . I 4 3 7 .

Б о к сгр о в ъ .
Ц ерковь, А . I I .  6 0 .

Б олонья .
С .Б артолом м еоди -порта-равен ьяпа,А Л І.269. 
С. Джакомо Маджоре, A . I I  2 6 9 . Ж . I I .  3 4 8 . 
С. Джованни ин’ Моите, Ск. I I .  3 6 0 .
С. Доменико, Ск. I . 5 9 0 . I I .  1 6 6 .  2 7 3 .

3 0 1 .  3 5 5 ,  3 6 0 .
К орпусъ Домиии, А . I I .  2 6 9 .
Мадонна ди-Галліэра, А . I I .  2 6 . 9 
С. Мартино Маджоре, А , 1 1 . 1 3 6 .  С в .I I . 16G -

С. Мііккеле ин’ В оско, А . И . 2 6 9 . Ж .І І .  4 9 0 . 
С. П етропіо, А . I I .  1 3 7  Ск. I I .  3 0 0 . 3 1 8 .  

3 5 8 .  3 6 0 .
Церковь свв. Петра и П авла, А . I . 4 9 0 . 

Ск. I I .  3 6 0 .
С. Сеполькро, А . I .  4 1 1 .
С. Стефано, А . I .  4 1 0 .  4 1 1 .
Церковь делла-М едзаратта, Ж . I I .  1 9 3 .

—  дель-Канпо-С анто, Ж . I I .  1 9 3 .
С. Ф раическо. Ск. I I .  1 6 2 .
С. Ч ечилія, Ж . I I .  3 4 8 .
М олельня делла-Вита, Ск. I I .  3 6 0 .
Свѣтское зодчество, I I .  2 7 0 .
ІІалдццо Б еви л яква , А . I I .  2 7 0 .

—  Болоньиии, А I I .  2 7 0 . 
М альводжп-Камнеджя, А . И . 2 7 0 . 
Пубблико. Ск. I I .  3 0 1 .
Ф ана, А . I I .  2 7 0 .

Лоджа деи-М ерканти, А . I I .  1 3 7 .  
Пинакотека, Ж . I I .  1 8 3 .  1 9 3  ( 2 ) .  3 3 3 .  

3 3 6 .  3 4 8  ( 2 ) .  3 9 0 . 3 9 4  ( 2 )  4 9 0  ( 2 ) .  
4 9 1 .  ( 2 ) .

Б ольсвардъ .
Церковь св. М артина, A . I I .  2 3 6 .

Б ом м ель.
С в. М артинъ, А . I I .  1 2 6 .

Б онконвенто.
Вблизи:

Монте Х'лпното Маджоре, Ж . I I .  3 2 8 . 3 7 2 .
Боипъ.

М юнсторъ, А . 1 .  3 8 6 . 4 3 5 .  5 1 1 ;  крытый 
ходъ, А . I .  4 3 5 .

Іезуи тская  цорковь, А . И . 2 9 5 .
Св. М артинъ, А . I .  4 3 5 .
М узей , Ж . I .  5 1 0 .

На кладбищѣ:
Часовня рамередорФСкаго командорства Н ѣ 

мецкаго Ордена, А . I .  5 2 2 .
Б ош ю н ъ .

Трапезница, А . I I .  3 1 .
Б онъ .

Ц ерковь, А . I .  4 5 9 .
Госпиталь, Ж . I I .  4 1 1 .

Б о п о р ъ .
Остатки монасты ря, А . I I .  3 1 .

Б оппардъ.
Кармелитская церковь, А . I I .  2 0 0  ( 2 ) .  Св. 

И .  4 4 2 .  4 4 5 .
Приходская церковь, А . I. 5 2 2 . 

БопФингеиъ.
С в. В л асій , Ск. I I .  4 4 7 .  Ж . І І .  4 2 4 .  4 4 7 .

Б о р г е й с с с д ь .
Церковь, А . I .  4 7 9 .

Б о р го  Сан’Донино.
Ц ерковь, А . I .  5 7 0 ;  Ск. I . 5 8 7 .

Б орго С аиъ’С еп ольк ро.
Монте ди-Піэтй, магазинъ, Ж . I I .  3 2 8 .  
М олельня въ госпиталѣ, Ж . I I .  3 2 8 .  

Б о р гу н д ъ .
Церковь, А . I . 4 7 9 .



Бордб.
Соборъ, А . I I .  35. 123, крытый ходъ, А. 

I I .  123.
Церк. св. Креста, Л. I .  464.
С. Эмиліонъ, часовня св.Троицы, Ж .І.6 0 3 . 
Церковь св. Михаила, А . I I .  230.

—  св. Северина, А . I I .  35. Ск. 11.82; 
монастырскій дворъ, А . I .  464 . 

Боркенъ.
Церковь, А . I I .  220.

Борнгольмъ, островъ.
Древнія круглыя постройки, А . I . 481.

Боро-Будоръ.
Памятники, А . I .  303. 304.

Боррье.
Церковь, А . I .  564.

Бортвикъ.
Замокъ, А . I I .  243.

Бостадъ
Церковь, А . I I .  243.

Бостонъ.
Св. Б Ь т о л ь ф ъ ,  А. I I .  3 3 8 .

Ботценъ.
Доминпканскаяцерк., А .1 .54 0 .54 1 . I I ,  209. 
Францисканская церк. А . I .  541. I I .  209. 
Церковь св. Георгія, I I .  209.
Приходская церковь, А . I 541. I I .  209. 
Крытый ходъ Францисканскаго монастыря, 

A . I . 541.
Бохолътъ.

Церковь, А . I I .  220.

Бохумъ.
Церковь, Св. I .  498

Бошервилль.
Церк. св. Теорія, А . I. 466 . Ск. I 501 
Капитульный доігь, A. I . 557.

Бошбдъ.
Церковь, А . I .  463.

Брага.
Соборъ, А . I I .  132.

Бракель.
Церковь, A. I .  437.

Брамбананъ.
Памятники, А . I .  304

Бранденбургъ..
Соборъ, Â . I .  548 . I I .  228.
Церк. св. Годегарда, А . I I .  116.

—  св. Екатерины, А . I I .  221. 
Преждебывшая Маріинская, А . I .  452. 
Николаевская, А . I .  548.
Петровская, А . I I .  222.
Монастырскія постройки, А. I I .  56.

Брантомъ.
Церковь, А . I .  463.

Брассакъ-лё-Гранъ.
Церковь, А . I .  553.

Браувейлеръ.
Церковь, А . 1. 586. 521. Ск. I . 579. I I .  

154. Ж . I I .  94 ; капитульный залъ, Ж  
I .  597.

Брауншвейгъ.
Соборъ, А . I . 534. A . I I .  111. 216. Ж .

I .  598. 599.
Церк, св. Андрея, А. I .  535.

—  св. Екатерины, А . 1 .535 .11 .111 . 216.
— св. Магна, А . I .  535. I I .  216.
— св. Мартина, А. 1. 535. I I .  216. 

Церковь св. Эгидіи. А . И . 51. 111.
часовня св. Анны, À . I I .  216. 

Свѣтскія постройки, А . I I .  317.
Соборная площадь, С к. I ,  497. Г 
Ратуша въ Старомъ Городѣ. А . I I .  216. 
Суконный Рядъ (Геваидхаусъ), А. 11.295. 
Статуя Лессинга, Ск. I I .  532.
Горцогское собраніе, Ск. I I .  460.
Музей, Ж . I I .  398. 474 . Майолики. I I .  471.

Бреда.
Церковь Пресв. Богородицы, I I .  126. 

Бредвишъ 
Церковь, Ск. I I .  454 .

Брейзахъ.
Мюнстеръ, Ск. I I .  448 .

Брейтенау.
Монастырская церковь, A . I .  442.

Бременъ.
Соборъ, А . I .  390. 438. 530.
Церковь св. Ансхарія, А. I  530.

—  Пресв. Богородицы, A. I .  530 .
—  св. Іоанна, А . I I .  116.
—  св. Мартина, А . I- 530.
— св. Стефана, А. I . 530.

Бренненъ.
Церковь, А. I .  437.

Бренцъ.
Церковь, A . I .  537.

Бренъ.
Церковь С. Иводъ, А . I I .  15.

Бреславль.
Соборъ, A. I . 451. I I .  58. Ск. I I .  456. 
Церковь св. Бернгардина, А . I I .  221.

Пресв. Богородицы на Пескахъ 
А. I I .  114.

св. Варѳоломея, A . I I .  58 . 
св. Винкентія, А . I . 451. 535. 

I I .  221.
—  Доминиканская, А . I I .  58.

св. Елисаветы, А. I I .  114.
— Крестовая, A. I I . 58 .1 1 4 .С и .II 87.
—  св. Маріи Магдалины, А . I .  451.

535. I I .  114.
—  св. Мартина, А . I I .  58.
—  св. Матѳія, А . I I .  283.
— Мииоритская (св . Доротеи), А,

I I .  114.
Тѣла Христова, А. I I .  221.*  Въ текстѣ , ошибкою, Бастода.



Городская дума, А . I I .  114. 221.
Б р ех т ен ъ .

Церковь, А . I .  530.
Б реш ія .

Старый соборъ, А . I .  410 .
Новый —  А . I I  285.
С. Алессандро, Ж . I I .  334.
Церковь С. Джованни Эванджелиста Ж . 

I I .  334.
—  дель-Кармине, Ж . I I .  334.
—  С. Клементе, Ж . I I .  401.
—  С. Марія де-Мираколи, А . I I .  267.
— С. Назаро, Ж . I I .  401.
—  С. Франческо, Ж . I I .  397.

С. Эвфонія, Ж . I I .  401.
Бывшій монастырь св. Варнавы, M. I I .  333. 
Бролетто, А . I I .  137.
Дума (палаццо Коммунале), А. I I .  268. 
Городская галерея, Ж . I I .  385.
Городской музей, Ск. I I .  487.

Б ригъ.
Николаевская церковь, А . I I  221.

Брида.
Церковь С. Лоренцо, А . I .  408.

Б р и к св ор тъ .
Церковь, А . I .  372.

Б ри ксен ъ .
Крытый ходъ собора, А . I .  541.

—  церкви, Ж . I I .  429.
Б ри лоиъ .

Церковь, А . 1 529. I I .  49.
Б р и ст о л ь .

Соборъ, А . И . 128; капитульный дотъ, А.
I 562; Богородецк. часовня, А . 11 .62 . 

РедклиФОвская церковь, À. I I .  237. 
БритФ ордъ.

Церковь ; А . I .  372.
Б ричинъ.

Круглыя башни, А. I .  406 . Ск. 1. 422.
С. Б р іёк ъ .

Соборъ, А . I I .  31. 229.
Б ріудъ.

Церковь, À . I .  455 .
Б р ом бер гъ .

Церковь, А . I I .  211.
Б р он зо в ер ъ .

Церковь, А . I I .  65.
Б рон н бахъ .

Монастырскій храмъ, А . Г  442. 526.
В р у .

Церковь Пресв. Богородицы, А . I I .  228. 
Ск. I I .  463.

Б рукъ .
Па рынкѣ:

Галерея съ ложею, А . I I .  212.
Б р ук ъ  па М урѣ.

Круглая часовня у церкви св. Рупрехта, 
Ж . I I .  94 .

Двери, Ск. I I .  155.

Б руинъ.
Церковь, А . I I .  211.

Б р у с с а .
Мечети, А . I .  339. 340.
Мавзолеи, А . I , 339. 340.
Медрессб, А. I .  339. 340.

Б рю гге.
Соборъ (св . Спаса), А . I I .  124. Ж . I I .

168. 409. 412; надгробныя плиты ,11.144. 
ЦерковьНотрдамъ (Пресв. Богородицы), А . 

I I .  124. Ск. I I .  355.
С. Жилль, А . I I .  232.
С. Жакъ (св . Іакова), А . I I .  232. 

Ск. I I .  463.
Часовня св. Крови, A . I .  436. І І .  232. 294. 
Госпиталь св. Іоанна, Ж . I I .  411. ( 3 ) .  
І ’ородск. дума, A . I I .  125. Ж . ІГ . 418. 
Академія, Ж . І І . 408 (2 ) .4 4 1  (2  ). 413. 416. 
Палата гостиннаго двора, А . I I .  3 / . 125. 

Б р ю й ер ъ .
Церковь, А . I .  557.

Б р ю к ен бергъ .
Деревянная церковь, перенесенная изъ Ван

га, А. I .  479.
Брюннъ.

Августинская церковь, А . I I .  214 .
Церковь св. Іакова, А . I I .  214.

Б р ю ссел ь .
Соборъ (св . Гудулы ), А . I .  523. I I .  36. 

124 . 289 ; Живой, по стеклу, I I .  418; 
часовня Чудодѣйственныхъ Даровъ, А. 
I I .  232.

С. Жап Батистъ, А. I I .  230.
С. Катеринъ, А. I I .  230.
Нотрдамъ де-ла-Шаиелль, А . І .  523. I I .  230. 
Нотрдамъ дю-Саблонъ, À . I I  230 
Гатуша, А . I I .  234.
Колодезь, Ск. I I .  485 .
Музей, Ж . I I .  408 . 417.
Королевою библіотека, миніатюры, I I .  327, 
У  барона ГейФФенберга, ксилогр., I I .  529.

Б у г е д о .
Церковь, А . I .  567.

Б у д а  см . Ошенъ.
Б у д в е й с ъ  (Б у д в и ц ъ ).

Піаристская г.ерковь, А . I L  2L4 .

Б удр ун ъ .
Остатка зданія, А . 1 .14 2 . Ск. I . 153.

Б у р го н ь .
Церковь, А . I I .  12.

Б у р г о съ .
Соборъ, А . 11. 70. 245. 290 . С к. I I .  93. 

464 . 480 . Ж . I I .  382; крытый ходъ, 
А. I I .  132; лѣстница, А . I I .  292; ча
совня Коннетабля, A . I I .  246.

С. Клара, À. I I .  70.
С. Эстеванъ, À . I I .  70.
Монастырь де-лас’ Хвельгасъ (Уэльгаеъ), 

А . I .  408 ; крытый ходъ, А . I .  567.



Каза де-Миранда, А . I I .  291.
Б у р ж ъ .

Соборъ, А . I .  559. I I .  16. 27 . 120. Ск.
I .  585. Ж . И . 95.

Домъ Жака Кёра, А . И . 230. Ж . I I .  418.
Б ѵр’Л астй к ъ .

Церковь, А . I .  455.
БурсФ ельде.

Церковь, А . I .  443. Ж- I .  599.
Б ь е р е с ь ё , б л и зъ  И сгада.

Церковь, А . I. 602.
Б ь ер и еде.

Церковь, А , I .  481.
Б ю дингенъ.

Іерусалимскія Ворота, А . I I .  219.
Бголандъ (В у іа ін і) .

Развалины церкви, А. I I .  61.
Б ю ренъ .

Городская церковь, А. I .  528.
Іезуитская церковь, А. I I .  283.

Б ю ри.
Церковь, А. I .  559.

Бюрла.
Церковь, A. I .  438.
Дворецъ, а . I. 551.

Б юр ригъ.
Церковь, А. I .  434.

В.

В а а зе .
Церковь, Ск. I I .  45 4 .

В ави л онъ .
Капище Бела, А . I .  56 . 64 .
Остатки зданій, А . Т. 63. 04 . Ск. I .  65.

В ага.
Столповая базилика, А. I . 387.

В агарш абадъ.
Церковь, А . I .  325.

Вади-ХальФа (Уади-ХальФа).
Остатки храма, А . I .  40 .

В а д и -С ебу а  (У а д и -С е б у а ).
Пещерный храмъ, А. I .  42 . Ск, I .  47 .

ВайдгоФенъ.
Церковь, А . I I .  211

В а й тго л л ъ .
Королевскій дворецъ, À . I I .  294.

Б а л а н съ .
Соборъ, А . I .  458 .

В а л ен сія .
Соборъ, А. I I .  131. Ж . I I .  479.
С. Франсиско эль-Гранде, крытый ходъ 

A . I I .  247 .
Крытый ходъ монастыря С Доминго, А.

I I .  131.
Крытый ходъ церкви С . Мигуэль де-лосъ- 

Гейесъ, А . И- 292.

Биржа, А . I I .  247.
Дворцы, A . I I .  247.
Пуэрта де-Серраносъ, А . I I .  132.

С. В ален ти н ъ , въ долинѣ ІІр ет ау .
Церковь, А . I I .  209

В ал л енгорсхъ .
Церковь, А . I .  528.

В аллендаръ.
Церковь, А , I .  433.

В а л ь б е гь .
Соборъ, А. I .  393.

В ал ь дед іосъ .
Церковь св. Маріи, А . I . 567.

Вальмань.
Церковь, А I I .  32 .
Монастырскій храмъ, А . I I ,  123 .
Крытый ходъ аббатства, А . I .  550.

Вальтгамъ.
Монастырскій храмъ, À . I .  40 4 . 474 . 
Каменные кресты, А . I I .  66.
Кивотъ, или сѣнь, I I-  146.

В альядолидъ.
Соборъ, А . I I .  294.
Коллегія св. Григорія (с . Грегоріо), А. 

I I .  247. 290.
—  Санта-Крусъ, А . I I .  290. 

Архитектурн. памятники. А . 1. 482.
В ангъ .

Деревянная церковь, А . I .  479.
В андратъ.

Церковь, А . I I .  200.
С. Вандрилль.

Церковь, А. I I .  31 .
Монастырскія постройки, А . I . 246.

В а п р іо .
Зішокъ, Ж . I I .  367.

В аралл о.
Часовня дель-Сакро Монте, Ж . I I .  371. 
Церковь Обсервантовъ, Ж . I I .  371. 

Варанж вилль.
Мануаръ д’Ангб, А . I I .  287.

В араш дннъ.
Церковная башня, A . I I .  213.

В арбур гъ .
Церковь, А . I .  529.
Нижняя Городская церковь, А. I I .  50.

В арникъ.
Церковь, Ск. I I .  146- 
Часовня Бошанъ (Beaucham p), А . I I .  240 . 

В арнгем ъ.
Церковь, А . I .  564 .

В а ртбу ргъ .
Зіімокъ, Ж- I I .  540 .
„Высокій Домъ“ , А. I .  532.

В а ссер б у р г ъ .
Богородицкая церковь, А . I I -  207. 
Іаковлевская —  А . I I .  207.



В ассы .
Остатки храма Аполлонова, А . I .  128.

В а т ер сл о .
Церковь, А . I .  529.

В е в е л ь с б у р г ъ .
Церковь, А . I .  438.

В е з е л е .
Церковь аббатства, А . I .  459 . 460 . 552 

I I .  16 122. Ск. I. 501. 584. 585. И . 82.’ 
В езел ь .

Городская дума, А. I I .  201. Ж . Ц . 420 .
В езо н ъ .

Соборъ, А . I 457.
Церковь С. Кеиеиъ, А. I .  457 .

В ей да .
Церковь, А . I I .  51.

В ей л ь гей м ъ .
Церковь, Ж . I I .  424 .

В ей м аръ .
Городская церковь, Ж . I I .  438. 
Великогерцогское собраніе, Ж . I I .  3G7. 
Памятникъ Шиллеру и Гёте, Ск. I I .  538. 

В ей н сб е р гъ .
Церковь, А . I .  537.

В е й с е н б а х ъ .
Церковь, À . I I .  209. Ск. I I .  451,

В е й с е н б у р іъ .
Церковь, А . I I .  215.

С. В ей т ъ .
Церковь, А. I I .  211.

В ек сел ь б у р гъ .
Церковь. А. I .  44 5 . 530. Св. I. 576. 577. 

578. ( 2 ) .
В ел л ет р и .

Соборъ, А . I I .  63. 90 . 91.
Капитульный домъ, A. I I .  85.

В ел л зъ .
Вольскскій рельефъ, I. 92.

В ел ьсъ .
Городская приходск. церковь, A . I 541.

II. 212.

В ёл ь х и н ген ъ ,
Церковь, А . I .  526.

В ен аск ъ .
Церковь, А . I .  457,

В еи гъ .
Церковь А . I I .  208.

С. В еидель.
Церковь, А. I I .  104. 199. Ск. И . 201 .

В ен ец ія .
С. Витале, Ж . I I .  340.
С. Грегоріо, А . I I .  136.
С . Джякоиетто ди-Гіяльто,А. I. 410. І І .  267 
С. Джорджіо доТрочи, А . I I .  281.
С. Джорджіо Маджоре, А. 11.281. Св. I I .  361. 
С. Джованни э Паоло, А . I I .  75. 136. Ск. 

I I .  2 7 1 .2 7 2 .3 6 9 .3 1 5  ( 5 ) .  360 .136 . ( 2 )

Ж . I I .  336. 339. 342. 399. Надгроб
ные монументы, I I .  138.

С. Джованни Кривбстоио, A . I I .  267. Ск.
I I .  315. Ж , I I .  339. 382. 397.

С. Джованни Элемовиняріо, А . I I .  267.
С. Джулія, Св. I I .  361.
С . Джуліано, Ск. I I .  361.
Іезуитская церковь, Ж . I I .  399.
Церковь делда-Карита, Ск. I I .  316.
С. Лючія, А . I I .  282.
С. Марко, А . I .  259. 373. 409 . 484 . Ск. 

I .  423 ( 2 ) .  I I .  166 ( 3 ) .  361. Ж . I . 
267 ( 2 ) .  424 . 425 . 604. I I .  195 (2 ) . 
Каѳедра, I .  568; галерея банши св. 
Марка, Ск. I I .  361; бронзовыя двери, 
I .  267. 423; часовня св. Зенона, брон
зовый алтарь (престолъ), I I .  359; мо
заики, I .  512.

С. Марія Формоза, Ж . I I .  398.
С. Марія де’Фрари, А . I I .  75. Ск. I I .  

166. 307. 315. 316. 361 ( 2 ) .  Ж . I I .  
336. 337. 339. 340. 399. 401.

С. Марія де’МираКоли, А . I I . 266. 267. 
Ск. I I .  315

С. Марія дель’Орто, А . I I .  248.
С. Марія делла-Салуте, Ж.. I I .  398; риз

ница, Ж . I I .  469.
С. Мартино, А . I I .  281.
С. Сальваторе (св . Спасъ), А . I I .  267.

Ск. I I .  360 . 361 ( 4 ) .  Ж . I I  339.
С. Севастьянъ, Ск. I I .  360. Ж . I I .  470 . 
Храмъ Спасителя (иль-Геденторе), А . I I  

281. Ск. I I .  361. Ж . I I .  339.
С. СтеФано, А . I I .  136. Ск. I I .  315. 458. 
С. Фелбче, А . I I .  267.
С, Франческо делла-Винья, А. I I .  281 ( 2 ) .

Ск. I I .  316. 361 (2 ) . Ж . I I .  337.
С. Цавкарія (С в . Захар ій), А. I I  266 

Ж . I I .  195 339.
Площадь с. Цаккарія, С к. I I .  166. 
Церковь ле Цителле, А I I .  282.
Площадь св. Марка, Ск. I I .  273.
Домъ на Кампо СантаМарія-Формоза, А. 

I .  568.
Школа С. Джорджіо, Ж . I I .  340.

— св. Марка, А . I I .  267. Ск. I I .
314. 315.

—  св. Гола (С . Рокко), А . 11. 267.
Ж . I I .  469 .

II року раціи старыя, А I I ,  266.
новыя, А- И . 282.

Монетный дворъ (Ц екка), А . I .  281. 
Дожескін дворецъ, А . I I .  137. 138. 266.

Ск. I I .  166. 270. 314. 315.
Дворецъ у Сантн Апостоли, A. I . 568. 
Палаццо Ангаранн (Манцони), A . I I ,  265. 

Барбариго, A . I I .  138.
— Бацидза, A . I . 48 4 .
— Бузинелли, А. I . 4.84.
—  Вендраминъ-Кялерджи, A. І І .  265, 

Гримани, А. I I .  281. 395.
— Даріо, А . I I .  265.



Палаццо де-Канерлпнги, А . И . 266. 
Контарини, А . I I .  266.

— Корна ро, А . I I .  280.
Корнеръ, А . I I .  266.

—  Корнеръ делла-КаГрапде, А .11.281.
— Лореданъ, А . I .  484.
—  Маниии, Ж , I I .  281.
— Низани, А . I I .  138.
—  Низшія à Сан’Пііло, А . I I .  265.
— Реаде, Ж . I I .  415.
— Сагредо, А . I I .  138.
— Тревизанъ, А . I I .  266.
— Фарсетти, А . I .  484.

Фоскари, А . I I .  138.
Ка д’Оро, А . И . 138.
Каза Водыш, Ск. I I .  487.
Фоніако де’Тедески, А . И . 267. Ж . I I .  397. 
Фондако де’Турки, А . I .  484.
Галерея при Академіи, А . I I .  282.
Порта делла-Карта, А. I I .  248. Ск. I I .  314. 
Академическія собранія, Ск. I I .  3 1 6 .3 2 0 . 

359. Ж . I I .  195 (3 ) . 196. 336. 337. 
340 ( 3 ) .  341 . 342. 397. 400 ( 2 ) .  
401 ( 2 ) .  402. 469. 470.

Библіотека св. Марко, А . I I .  281 (2 ) .
Миніатюры, I I .  413.

Галерея МанФринъ, Ж . I I .  399.
Въ залѣ Большаго Совѣта, Ж . I I .  194.

В ен д о к ъ .
Развалины церкви аббатства, А . I I .  63 . 

—  капитульнаго дома, А . I .  562.

В ен о за .
Столповая базилика, À . I .  49 3 .

В ен сен я ъ .
Св. часовня, А . I I .  228.

В ер б ен ъ .
Церковь, А . I .  548. Живоп. по стеклу, 

I I .  440 .
В ерденъ  ( W e r d e n ) .

Церковь, А . Т. 386. 521.

В ерденъ  (V e r d e n ) .
Соборъ, А . I I .  114 . 222; надгробная пли

та Мвона, I I .  100.
В ер ден ъ  (V e r d u n ) .

Соборъ, А . I .  441.

В ердоль.
Церковь, А . I .  438. Ж . I .  598.

Б ер л и н ъ .
Церковь св. Петра, А . I- 532.

В ер л ь.
Приходская церковь, А . I I .  113.

В ер н е .
Церковь, А. I .  437.

В ер н он ъ .
Церковь Пресв. Богородицы, А . И . 227.

В ер он а .
Соборъ, А . I I .  136. Ск. I . 503.
С. Анастасія, A . I I .  136. Ск. I I .  361. 

Ж . I I .  193, 342 . 373.

Часовня при С. Бернардино, А . I I .  281. 
С. Джованни ин’ Фонте, А . I .  489 .

— С. Джорджіо Маджоре (св . Геор
г ія ) , Ж . И . 342 . 470.

Церкви: св. Е в ф и м іи ,  А . I I .  75 . Ж . И . 
193. 373 (2 ) .

С. Зеиопе, A . I .  490 . Ск. I .  423. 502. 
503 . Ж . I .  512. I I .  332. 342.
—  С. Лоренцо, А . I .  489.
—  Мадонна ди-Кампанья, А . I I .  281.
—  С. Марія Антика, А . I .  489.
— ин’Органо, А . I I .  268. Ск. I I .

273. Ж . I I .  341.
С. Назарія и Кельсія, А . I I .  75. Ж , I .  

252. I I .  341.
С. Піэтро пн’ Кастелло, А . I .  489.
С. СтеФано, А . I .  489 .
С. Ферио, А. I ,  411. I I .  136. Ск. I I .  272.

Ж . I I .  193. 194.
Палаццо Бевиляква, А.' I I .  281.

Каносса, A . I I .  281.
— дель-Консильіо (Совѣтская пала

т а ) , А . I I .  267; картинная га
лерея, I I .  193. 195. 373 ( 2 ) .

— Помпеи, А . I I .  281.
Надгробные памятники Скалигеровъ, А.

I I .  138.
Надгробный монументъ Кана Синьіоріо 

делла-Скала, Ск. I I .  138. 166.
Арка де’Леони, А . I .  208.
Арена, Ж . I I .  193.
Пьяцца делле-Эрбе, Ск. I I .  315.
Порта де’Борсари, А . I .  208.
Крѣпкія Борота, А . I I .  280.
Мостъ, А . I I .  267.
Городская галерея, Ж . I I .  342. 373. 

В е р с а л ь .
Зіімокъ, À . I I .  288.
Историческая галерея, Ж . I I .  541.
Музей, С к. I I .  462.

B e  [ іт ге іім ъ  
Церковь, Ск. I I .  445.

В е р у э л а .
Крытый ходъ монастыря, А. I I .  71. 

В с р х е н ъ .
Церковь, А , I .  549.

В е р ч е л л и .
Церк. С. Андрея, А . I .  570. I I .  74. 75 , 

С. Христофора, Ж . I I .  371 
— С. Павла, Ж . I I .  371.

В е сп р и м ъ .
Соборъ, А. I I .  212.
Часовня св. Гизелы, Ж . I . 600 .

В е с п ъ .
Церк. св. Лоренца, А . И . 236.

В е с с е р н .
Церковь, А . I .  442. 528.

В е е т е р в и г ъ .
Церковь, А . I .  481. 

В е с т е р ъ -Г р ё н и и ге н ъ .
Церковь, А . I .  392. Ск. I .  498 . 499.



В ет ёй л ь .
Церковь, А . I I .  287.

В ёт т ер ъ .
Церковь, А . I I .  48.

В ец л ар ъ .
Фундушев. церковь, А . I .  439. I I .  48 . 

112. 113 . Ск. I I .  84 . 147. 150. 
В и бо ргъ .

Соборъ, А . I .  481.
В иденбрю къ.

Церк. св. Эгидіи, А . I .  528.
Церковь, А. I I .  220. 221.

В и зел ь б у р гъ .
Церковь, А . I I .  211.

В и к еде.
Церковь, А . I .  530.

Виктрингъ.
Церковь, А . I .  45 0 .

В и л л ах ъ .
Церковь, А. I I .  55 . 212.

В иллингам ъ.
Церковь: пѣвческая часовня, А . I I .  129.

Вилльмань (В и л л ём а н ь ).
Церковь, À . I .  457.
С. Маянъ, А . I I .  32.

В илльнёвъ  б л и зъ  А в ин ьіон а.
Госпиталь, Ж . I I .  419.

В и л л ьн ёв ъ -л е-Б езье .
Церковь, А . I .  458.

В и л л ь и ё  в ъ -  л è - М а г е  л о н ъ .
Церковь, А . I .  399.

В и л т о н га у зъ .
Картинная галерея, А. I I .  416.

В и л ь д у н гсм а у эр ъ .
Церковь, À . I .  541.

В и л ьер съ  (В и л л ер съ ).
Церковь, À . I I .  36.
Остатки аббатства, А. I .  523.

В и л ьс’Б и б у р гъ .
Приходская церковь, А . I I .  207.

В ильснакъ .
Богоиодьче кая церковь, А. I I .  222.

В и льям уріэл ь.
Церковь, А . I .  567.

Вилья Н у эв а .
Остатки зданій, I .  15.

В нм боріГ М инстеръ.
Церковь, А . I .  561.

ВимФенъ у  Г оры .
Городская церковь, А . I I .  202.

ВиіНФенъ-им’Таль.
Фундушевая церковь, А. I I .  45 . Ж . I I .  96.

В и н г а у зе н ъ .
Монастырскій храмъ, A. I I .  116.

В индбергъ .
Церковь, А . I .  449.

В и ндзоръ , зам ок ъ  (В и н д зор 'К астл ь ). 
Часовня св. Георгія, А . I I .  248. Ск. I I .  

358. Ж , I I .  417.
Виндш н’М атрей .

По близости:
Церковь св. Николая, А . I I .  210.

В и н ер ’Н ёйш тадтъ .
Соборъ. А . I .  543 . I I .  211.
Церк. св Георгія, Ск. I I .  443 . 
Новомонастырская церковь, А . I I .  211. 
Замковая часовня, А . I I .  211.
Сѣнь, А . I I .  211.

В и ньіогул ь .
Церковь, А . I I .  32.

В и н ь іо ри .
Церковь, А . I .  468 .

ВипперФіортъ.
Церковь, А . I .  521.

Б и сб и , на о стр . Г отландѣ. 
Святодуховская церковь, А . I .  564. 
Развалины церкви св. Лоренца, А . I . 564. 
Развалины церкви св. Екатерины,А. I I .  243,

В исм аръ .
Церковь св. Георгія, А . И- 115. 

св. Маріи, А . I I .  115.
— св. Николая, А . I I .  222.

Свѣтскія постройки, А . П . 222.
В и с с е л ь .

Церковь, А. I .  434.

В и сто н ъ .
Церковь, А . I I .  238.

В и т ер б о .
Соборъ, А . I .  492.
Церк. св. Франциска, Ж . I I .  382. 
Монастырскій дворъ при церкви С. Марія 

дедда-Веритй, А . I .  572.
ІІадгробн. памятникъ, А . I I .  77 .

В и тл ю бб е,
Церковь, А . I .  549.

В и тор ія .
Церк. св. Маріи, А . I I .  131.

В и т т ен б ер гъ .
Городская церковь, А . И . 217. Ск. I I .

455 . 476 . Ж . I I .  438 . 439.
Замковая церковь, А. I I .  217. Ск. 11 .4 5 7 . 

458 (2 ) .
Ратуша, Ж . I I .  437.

В и ттш ток ъ .
Маріинская церковь, А . И . 116.

В и ч ен ц а .
Соборъ, А . I I .  75.
С. Рокко, Ж . I I .  342.
С. СтеФано, Ж . I I .  398.
Ратуша (Базилика), А . I I .  282.
Палаццо Ііьерегати, А . I I .  282.

— Маркантоніо Тьене, А . I I .  282.
— Вальмарана и другіе, А, I I .  282,



Небольшіе Фасады дворцовъ, А . I I .  268. 
Театро Олшпико, Л . I I .  282.
Городской музей, Ж . I I .  340. 342.

Предъ городомъ:
Палладіеве Ротонда, А . I I .  282.

В ичъ.
Соборъ, крытый ходъ, А . I I .  132.

В и ѳ л еем ъ .
Церковь, А . I .  221.

В іанденъ .
Замковая часовня, А. I . 524.

Б ойл ер ъ .
Залообразная постройка въ аббатствѣ, А. 

I I .  15 
В ол к ов ъ .

Церковь, A . I .  549,
В бльбекъ.

Церковь, А . I I .  113.
В ольвнкъ.

Церковь, А. I .  455.
В о л ы а с т ъ .

Церк. св. Петра, А. I I .  117. Св. I I .  477. 
Поблизости:

Церк. св. Гертруды, A- I I .  224.
Вольм ирш тедтъ.

Зймковая часовня, А. I I .  222. 
В о л ь те р р а .

ІІеплохранилиіца, Ск. и Ж . I .  175. 
Ворота, или проѣздъ, А. I .  88.

С. Вольфгангъ.
Фундушев. церковь, А . И . 208.
Церковь, А. I I .  209. Ск. и Ж . '429. Св. 

I I .  451.
ВольФенбюттель.

Церковь, А. I I .  295.
В орм съ.

Соборъ, A . I .  44 0 . 524. Ск. 148. 445 . 
Ж . I .  596; Николаевская часовня, Ск. 
I I .  44 5 ; Крещальная часовня, А, I I . 
206; крытый ходъ, А . I I .  206.

Церковь св. Мартена, А . I .  525.
—  ск. Павла, А . I .  525.

Монументъ Лютеру, Ск. I I .  538.
В о р с ст ер ъ .

Соборъ, А . I .  407. И . 63.
Развалины канитулыіаго дома при соборѣ, 

А I . 562.
В о сел л ь .

Церковь С. Мишель, A. I I .  227.
Н осъ.

Церковь, А. I . 461.
В реденъ .

Приходская церковь, А. 11.221. Ск. и Ж . 
11. 453.

Фупдушевая церковь, A. I .  391.
В рета.

Остатки церкви, A. I . 481.
В удф ордъ.

Церковь, А . I .  473.

В ульчи.
Надгробные памятники (Кувум елла), А, I, 

86 . Ск. I .  91.
В у н ст ор ф ъ .

Церковь, А . I .  437.
В ы со к ій  Д ек анъ .

Монастырскій храмъ, А . I .  545,
В ьеннъ .

Соборъ, А . I .  459 . I I .  32.
Церк. С. Андре-лё-ба, А . I .  459.

— С. Пьерръ, А . I .  459.
ВьёФіоме.

Порталъ церкви, А. I .  467.
Вѣна.

Соборъ св. СтеФана, A. I .  542. И . 107. 
,1 0 . Ск. I .  581. I I .  443 ( 3 ) .  4 4 4 ; ка 
ѳедра, I I .  44 1 .

Августинская церковь, А . I I .  211.
Церк. св. Карла Борромея, А . I I .  296. 
Церковь Марія Штигъ, А . I I .  107.

— Св. Михаила, А. I .  543.
— Мииоритская, А. I I .  211. 

Арсеналъ, Ж . I I .  542.
Дворецъ принца Евгенія, А . I I .  296. 
Императорская сокровищница. Драгоцѣнныя 

одежды, I I .  413.
Императорскія собранія въ Бельведерѣ:

• Кабинетъ антиковъ, I .  170 . 190.
Новая скульнтура, I I .  358.

Картинная галерея, I I .  175 . 194.
338. 344. 370. 375 (2 ) . 377. 382. 
386. 397. 399. 401. 408  ( 2 ) .  412. 
414 ( 2 ) .  415. 417. 418 ( 2 ) .  419 
(2 ) . 421 ( 2 ) .  422. 428. 429 (2 ) . 
435 ( 2 ) .  474 ( 2 ) .  496. 500. 502. 

Библіотека, миніатюры, I .  239.
Галерой Эстѳргази, Ж . I I .  369.

— Лихтенш тейна,Ж .ІІ. 408 .415 .493 , 
На горѣ Винербергъ:

Сѣнь, Ск. I I .  211.
В ю рц бургъ .

Соборъ, А. I .  442 . 528. Ск 11 .442 . 477. 
Церковь св. Буркгарда, A. I .  388.
Церковь (Часовня) Нресв. Богородицы, А.

I I .  111. Ск. I I .  442.
Неймюнстерская церковь, A . I . 528, 
Шотландская церковь, A. I . 442.
Часовня на Маріинской Горѣ, A . I. 389- 
Кнажескоепиекопск;й дворецъ, А. I I .  296. 
Библіотека, миніатюры, 1. 379.

Г .

Г а а б а х ъ .
Церковь, А . I I .  207.

С. ГабрІЭЛЬ.
Церковь, А. I .  457.

Г а в ел ь бер гъ .
Соборъ, А. 1 .45 1 .11 .22 2 ; лекторій, 11.223. 
Монастырскія постройки, А 11. 56.



Г ави к сбекъ .
Церковь. А . I I .  113.

Г ага (со б ст в еш го  Г а а г ѣ ).
Церковь св. Іакова, А . I I .  236.

—  Монастырская, А . I I .  237. 
Королевская картинная галерея (находив

шаяся прежде въ Брюсселѣ), I I .  368. 
408 . 414. 415 ( 2 ) .

Г а ген а у .
Церковь св. Георгія, А . I ,  447.

Г а д еб у ш ъ .
Церковь, А . I .  549.

Г а д есъ .
Храмъ, À . I .  77.

ГайльдорФ ъ.
Приходск. церковь на горѣ Геэрбергъ, Ж . 

I I .  427.
Г ай льіон ъ .

Замовъ, А . I I .  286.

Т айна.
Церковь, А . I I .  48 . 113.

Г ай н б ур гъ .
Круглая часовня, А . I .  542.

Г ал и к ар н асъ .
Мавзолей, À . I .  149 . Ск. I .  153.

Г ал л е.
Соборъ, A . I I .  217.
Церковь ІІресв. Богородицы, А . I I .  217. 

Ж . I I .  437.
—  Св. Морица, А. I I .  217. Ск. I I .  149. 

Св. Ульриха, А . I I .  217. Ск. I I .
449 . Ж . I I .  44 9 ; каѳедра, 
I I .  478 .

Г ал л е.
Гатуша, А . I I .  217 .

Газвалины Морицбурга, А . I I .  217.

Г ал л ей и ъ .
Городская церковь, А . I .  541.

С. 1'алленъ.
Церковь, Ск. I .  374.
Библіотека, Ск. I .  377; миніатюры, I .  265. 

379; планъ прежнихъ монастырскихъ 
зданій, I .  255.

Г алль въ Ш в абіи  (Ш в еб и ш га л л ь). 
Церковь св. Михаила, А . I I .  202. Ск. I I .  

204 . 448 ; рѣзныя одежды престоловъ, 
I I .  448.

Галль (Г а л ь ) въ Б ельгіи .
Церковь Пресв. Богородицы, А . I I .  [124. 

Ск. I I .  144 .

Галлы итадтъ ([Г альш тадтъ).
Церковь, Ск. и Ж . I I .  429. Ск. I I .  430. 

Ж . I I .  451.
Г альберш гадтъ .

Соборъ, А. I . 534. I I .  51. 111. 11 2 .21 7 . 
Ск. I .  576. Ж . I I .  422; лекторій, I I .  
217; ковры, I .  510.

Богородицкая церковь, А . I .  394. 44 4 . 
Ск. I .  497 . 574. 575. Ж . I .  510. 599. 
I I .  174.

Церковь св. Мартина, А . I I .  217.
Свѣтская архитектура, I I .  217.

Г альтернъ.
Церковь, А . I I .  220.

Гамаданъ.
Архитектурн. остатки и скульптуры, 1 . 66.

Г ам б ур гъ .
Церковь св. Екатерины, А . I I .  116.

—  Св. Іакова, А . I I .  116.
—  Св. Петра, А . I I .  115.

Городская библіотека, миніат. I .  592.
Г а м ер сл еб ен ъ .

Церковь, А I .  443.
Г ам ингъ.

Церковь Картузіаискаго монастыря. А. 
I I .  107.

Г аммъ.
Приходская церковь, А . I I .  49 .

Г ам тонкортъ.
Картинная галерея, I I  331. 389.

Г ам ъ.
Церковь Пресв. Богородицы, А . I I .  21.

Г ан д ер сгей м ъ .
Фундушевая церковь, А . I .  392 44 3 . 445.

Г ан дш у хсгей м ъ .
Собраніе мексиканскихъдревност. Уде, I .  24.

Г ан н о в ер ъ .
Церковь св. Эгидіи, À . I I .  113.

— Гыночная, À . I I . 114.
Часовня св. Николая, А . I I .  113. 
Зймковая часовня, Ск. I .  515.
Свѣтская архитектура, I I .  222.
Городская дума, A . I I .  222 (2 )
У  г-на Гйусмана, Ж . I I .  422.

Г арган о.
Бронзовыя двери храма, I .  269.

Г а р дел еген ъ .
Маріинская церковь, А . I- 548 . 549.

Гардмо.
Церковь, А . I .  407 . 408 .

Г арлем ъ. (Г а а р л е м ъ .)
Церковь св. Вавона, A . I I .  236.

Г ар тасъ  (Г а р тад ъ ).
Храмъ, А . I .  51.

Г ар тбер гъ .
Пргіходская церковь, А . I I .  212.
Круглая часовня, А . I .  542.

ГарФлёръ.
Церковь, А . I I .  227.

Г а сл а х ъ , б л и зъ  С т р а сб у р га .
Церковь, А . I I .  106.

Г аттон'ІІаркъ.
У  лорда Барвика, Ж . I I .  368.



Г атц ен п ор тъ .
Церковь, Л . И . 200.

Г ііу р ъ  ( Г о у р ъ ) .
Остатки памятниковъ,- I .  342.

Г эфсло.
Церковь, А . I .  479.

Г аэта.
Соборъ, А . I .  573.
Мраморная колонна при Соборѣ, I .  591. 
Надгробный памятникъ, А . I .  185. 

Г в ад ал ахар а.
Дворецъ Инмнтадо, А . I I .  290.

Г вадал упа.
Монастырскій храмъ, А . I I .  131.

Г ватем ала.
Остатки памятниковъ, А . I .  21.

Г ват уск о .
Теокалли, А . I .  16.

Г еб в ей л ер ъ .
Церковь, А . I .  536.

Г егген ъ .
Церковь, Ж . I .  598.

Г еддингтонъ .
Каменные кресты, I I .  66.
Кивоты иля сѣни, I I .  146.

Г е зе к е .
Фундушевая церковь, А . I .  529.

Г ей  (Г ю и ).
Коллегіатская церковь, А . I I .  232.

Г ей д ел ьб ер гъ .
Святодуховская церковь, А . I I .  206. Ск. 

I I .  445 .
Зймокъ, А . I I .  295. Ск. I I .  476. 
Библіотека, миніатюры, I .  512. 594 . 595. 

Г ей д ен гей м ъ .
Церковь А . I ,  537.

Г ейл ьбр он н ъ .
Церковь св. КилІана, А . I I .  204 ; сѣнь, 

I I .  204.
— Св. іо с и ф э ,  Михайловская часовня, 

А . I. 537.
І'ѣвныя одежды престоловъ, I I .  448 .

Г ей л ь сб е р г ъ .
Епископскій замокъ, A. I I .  118.

Г ей л ь сбр о н н ъ .
Монастырскій храмъ, А. I .  442. I I .  53. 

Ск. I I .  449 (2 ) . 450 . Ж . I .  596. I I .  
433 . 4 4 9 ; сѣнь, I I .  216. 442.

Часовня, А . I .  528.

Г ей м ер сгей м ъ .
Церковь, À . I .  521, Ж . I .  601.

Г е й н с б е р г ъ .
Фундушевая церковь, А . I I .  200.

Г ёй с д ен ъ .
Церковь св. Екатерины, А. I I .  126.

Г ей сл и н геи ъ .
Церковь, клиросныя сидѣнья. Ск. I I .  44 4 .

Г ейснидда.
Церковь, А . И . 46 . 47 .

Г е й с т е р б а х ъ .
Монастырскій храмъ, А . I .  520. Ж . I I .  177 .

Г ейтіхайнъ.
Церковь, А . I .  532.

Г екл ингенъ .
Церковь, А . I .  443. 533. Ск. I .  576. *

Г ек сам ъ  (Т е к с т а м ъ ).
Церковь св. Андрея, А . I .  247.
Базилика, А . I .  247.

Г ек стер ъ .
Церковь св. Киліана, А . I .  437. 
Монастырскій храмъ, А . I I .  113.

Г ола.
Выдавленныя или выбивныя монеты (Num i 

incusi^, I .  120.
Г ел ати .

Церковь, А . I .  326.
Г ел іоп ол ь .

Остатки древнихъ зданій, I .  207.
Обелискъ, I .  33.

Г ел л е , см. А н ти -Л а топ о л ь . 
Г елл ингенъ .

Часовня, А . 1 . 446.
Г ельденъ .

Церковь, А. I .  528.
Г ельзи нгборгъ .

Храмъ ІІресв. Богородицы, А . I I .  69.
Г ел ь н га у зен ъ .

Церковь св. Петра, А . I . 526.
—  Приходская, А . I .  526.

Дворецъ, А . I .  441.
Г ем зедал ь.

Церковь, А . I .  479.
Г ем м ер д е .

Церковь, Ск. I I .  452.
ГснерсдорФЪ.

Церковь. А . I .  45 0 . ltft
Г енингенъ.

Церковь, I .  438.

Г ентъ .
Соборъ, А . I .  523. I I .  36.
Св. Бавонъ, А . I I .  232. Ж . I I .  407. 40 8 . 
Остатки монастырскихъ зданій аббатства 

св. Бавона, А . I .  523.
С. Жакъ (церк. св. Іакова), А . I .  436. 

И  232.
С. Мишель (церк. св. Михаила), А . I I  232 
Вѣчевая башня (B e ffro i) , А . I .  124. 
Ратуш а, А . I I .  235. 294.
Торговые ряды, А. I I .  233.
Шкиперскій домъ, А. I I .  233.

Въ текстѣ, вмѣсто геклингенской церкви, 
но недосмотру: гейклингенокой.

* *  Въ текстѣ, но недосмотру, ГенесдорФъ.



Г ен у я .
Соборъ, А I .  491. 492. А . I I .  75. 270.

Ск. I .  587. 588. I I .  313. 358.
С. Джованни ди-ІІре, А . I .  592.
С. Донато, À . I .  492. Ж . I I .  417.
С. Коза о, А . I 492.
С. Марія ди-Кариньяно, А I I .  280. Св. 

I I .  485.
С. Марія ди-Кастелло, А . I .  492.
С. Маттео, Ск. I I .  358.
С. Стефано, Ж . I I .  392.
Дожескій дворецъ, À . I I .  279.
Паллацо Дорія, À . I I .  279. Ж . I I .  393,

—  Камбіазо, А , I I .  280 .
— Карета, А. I I .  279. *
—  Леркари, л . I I .  280.
—  ІІаллавичини, À. I I .  280.
— Сйули, А . И . 280.
—  Сяинола, À . I I .  280. 

Университетъ, А . I I .  280.
Вилла Гримальди, A . I I .  280.

—  Джустипіани, А. I I .  280.
—  Имперіали, А . I I .  280.
—  Снииола, А. I I .  280.

У Маркиза ди-11егро, Ск. I .  153.
Г ео р ген т а л ь .

Монастырь, А . I .  446.
Г еп п и и ген ъ .

Фундушевая церковь, Ж . I I .  424.
Г ерандъ.

С. Обеиъ, А. 1. 465. I I .  230.
Г ер д ек е .

Церковь, А. L 528.
Г ердеігь.

Церковь À . I .  437.
Геркуланумъ.

Фрески, I .  192 и далѣе.
Герлицъ.

Церковь св. Анны, А . I I .  219.
— Пресв. Богородицы, А . I I .  219.
—  Св. Петра, А . I .  533. И . 219. 

Святокрестовскаа часовня, A. I I .  219. 
Ворота „Кайзертруцъ“ , А . I I .  219.

Г ерм аиш тадтъ.
Евангелическая церковь, À . I I .  213.

Г ерм онтидъ.
Храмъ, А . I .  5 І .

Гернроде.
Фундушевая моиастырск. церковь, А . I .  368. 

369. 445 ; крытый ходъ, А . I . 445 ; 
„Часовня покаянія“ , Ск. 498 . 575. 576. 

Герона.
Соборъ, А . 11.244; крытый ходъ, А. I .  565. 
Церковь С. Даніэль, А. I .  409.

С. Доминго, А. I .  565.
—  С. <1>еликсъ, А . I I .  247 .

Арабская баня, А. I .  565.

*  Въ текстѣ, ошибкою: Казега. 
««Вътекстѣ : Гардеке но недосмотру.

С. Г ер о н и м о , м онасты рь.
Тамъ хранятся находки въ развалинахъ 

замка Аззахры, I .  324.
Г ер р ен б ер гъ .

Фундушевая церковь, А. I I .  203; каѳедра, 
I I .  20 4 ; клиросныя сидѣнья, I I .  4 4 4 . 

Г ер р е сгей м ъ .
Церковь, А . I .  521.

Г е р с т е .
Церковь, А . I .  437.

Г ерсФ ельдъ.
Развалины монастырской церкви, А. I .  388.

І’ерф ордъ .
Горная церковь, престолъ, I I .  221.
Церковь св. Іоанна, А . И . 113. 
Фундушевая церковь св. Маріи, À . И . 113 
Мюнстерская — , А . I .  53С. I I .  49. 
Частные дома, А . I I .  221. 

Г е р ф ъ -Г у с с е и ъ .
Пещерный храмъ, А . I .  42 . Ск. I .  47 .

Г ер д о т ен б у ш ъ .
Церковь св. Іоанна, А. I I .  235.

Г ер ц о ген р а д ё .
Церковь, А . I .  436.

Г ер ш пр укъ .
Церковь, А. I I .  4 3 3 .

Г ет а р ія .
Церковь, А. I I .  131.

Г етти н генъ .
Университетская библіотека,Ж. 11.179 .422.

Г е х с т ъ .
Церковь св. Юстина, А , 1. 389. I I .  206.

Гизе.
Пирамиды, с ф и н к с ы , частныя гробницы, 

I .  31.
Г и л л а х ъ .

Архитектоническ. остатки, I . 63.
Г ильденъ.

Церковь, А . I .  434 .
Г и л ьд есгей м ъ .

Соборъ, А . I .  391. Ск. 1 .414 . 4 1 5 .4 2 8 .5 7 4 . 
Св. Годегардъ, А . I .  443 . Ск. I .  575. 
Магдалинииская церковь, Св. I .  428. 
Цорковь св. Михаила, А . I .  391. 444 . 532. 

Св. 1. 415. 575. Ж . I .  599. 600; ковры, 
1. 510; крытый ходъ, А . I. 532. 

Церковь на Морицбергѣ, А . 1. 391. 
Соборный дворъ, Ск. 1. 415.

С. Г и л ьем ъ -д ю -Д езер ъ .
Церковь аббатства, А. I .  398. 458.

Гиркгаузенъ.
Церковь, А . I I .  49 .

Г ирф ордъ-
Соборъ, А , I .  472. 473. И . 62 ; Богоро

дичная часовня, А . I I .  62. 
Г и р ц еи а х ъ .

Церковь, А I .  433. I I .  41.



Г и р ш ау.
Церковь си. Аврелія, А . I .  448.

Г и р ш е см. Г е р ф ъ -Г у с с е н ъ .  
Г итхердаль. *

Церковь, А . I .  479.
Г л адбахъ .

Церковь аббатства, A . I .  435. 521
Г л а сго .

Соборъ, А. I I .  66. 67 .
Г л астон б ер и .

Церковь аббатства, А . И . 60.
Часовня св. Іосифа, А . I .  561.

Г л ей в ііц ъ .
Приходская церковь, А . I I .  221.

Г л ен дал у .
Церковь, А. I .  477.

Г л о с ст ер ъ .
Соборъ, А. I .  405 . 472. I I .  129. 239. Ск. 

I I .  90.
Капитульный домъ, А. 1. 562.

Гмюндъ.
Святокрестовская церковь, А . I I  202. 
Іоанвовская — , А . I .  537.
Рѣзныя одежды престоловъ, I I .  448.

Г наденталь, б л и зъ  Галля.
Храмъ цистерціанскпго монастыря, А . I I .44 .

Г нѣзио (Г н езен ъ ).
Соборъ, Ск. I .  497.

С. Г оаръ .
Фундушевая церковь, А. I .  435. I I .  41. 

199 . Ск. I I .  476 ; каѳедра, I I .  441 . 
Г оати.

Развалины постройки, А, I. 11.
Г о в е д еэн ъ .

Остатки монастыря, А . I . 563.
Г о ген ц о л л ер н ъ .

Михайловская часовня, Ск. I .  417.
Г огепш тауФ енъ.

. Сельская церковь, Ж . I I  424. 
Г о д е с б е р г ъ .

„Высокій Крестъ“ (H och kreuz), A. I I .  103.
Г он гам ъ  ( l io lk h a m ) .

Картинная галерея, I I .  380.
Г о к ге р с т ъ .

Церковь, А . I I .  128.
Г ол и р уд ъ .

Развалины церкви, А . I I .  67.
Г о л у б ъ  (Г о л л у б ъ ).

Зймокъ, А. I I .  119.
Г ольсъ.

Церковь, А . I .  479.
Г ольц м ен ген ъ , см . Х ольцм енгенъ. 
Г оркум ъ .

Церковь св. Іоанна, Ж . И- 94 .

Г орнъ  (Г о о р и ъ ).
Церковь св. Іоанна. А. I I .  236,

Г ор нъ , въ ВестФаліи.
Рельефъ на эгстерскихъ скалахъ, I .  498. 

Г ор п а ц ъ  (Г о р п а ч ъ ).
Церковь, А . I .  543.

Г осл ар ъ .
Соборъ, А . I .  391. 4 4 6 . Ск. I .  4 1 6 .4 9 9 . 

Ж , I I .  174.
Церковь на Франкоибергѣ, А . I .  444 .

— ІІёйверкскаго монастыря, À . 1 .531 .
Ж . I . 599.

Другія церкви, тамъ же, I .  532.
Часовня императорскаго дворца, А. I- 394. 
Дворецъ, А . I .  532.
Ратуша и „Вортъ“ , А . I I .  216.

Г ота.
Библіотека, Евангеліе съ изукрашеннымъ 

окладомъ, I . 378. 380.
Собраніе, Ск. I I .  460.

ГотФ ридингъ.
Церковь, Л . I I .  208.

Г оу д ен ъ .
Церковь аббатства св. Петра, А. І І .  1.28.

Г о х ел ь тен ъ .
Церковь, А . I .  431.

Г о д н о .
Гнгантея, А. I .  76.

Г о эн б у р гъ  (H o h e n b u r g ) .
Церковь, А . И . 207.

ГоэііФейстрицъ (llo h en fe istiiz ).
Церковь Проси. Богородицы, А. I I .  212.

Граведона.
Баптистерій (Прощальна) Санта-Марія 

Антика, А . 1. 491.
Гравнль (G rav ilk ).

Церковь, А. I .  467.
Г радара.

Приходская церковь, Ж . I I .  347.
Г радо.

Каѳедра въ Соборѣ, I . 568.
Церковь св. Петра, А . I .  411. Ж . 1 .512 .

Граммовъ.
Монастырскія постройки, А. I. 550.

Трамповъ, въ Укермяркѣ.
Монастырскія зданія, А . I I .  56.

Гранада.
Соборъ, А . I I .  293. Ск, I I .  480.
Альямбра, A. I .  334; отдѣлка, 1 .336 . 337, 

дворецъ подлѣ Альамбры, А . I I .  293. 
ГенералиФѲ, А . I. 336.

Гранд" Аидели.
Церковь св. Клотильды А I I .  31.

Г р а н зеэ .
Маріинская церковь, А. II. 116. 

І’рансонъ.
Церковь св. Іоанна Крестителя, А. 1. 462.

*  Въ текстѣ, ошибкою, Гиттердиль.



Г р а н ъ , въ В ен гріи .
Соборъ, А . I .  395.

Г р а н ъ , въ Н о р в ег іи .
Базилика, А . I .  480 .

Г р а ц ъ .
Церковь Нѣмецкаго Ордена св. Маріи па 

Лехѣ, А . I I .  55.
Г р а у п е н ъ .

Городская церковь, Ск. и Ж . I I .  451. 

ГреЙФсвальдъ.
Маріинская церковь, Ск. I I .  453 . 
Николаевская — , А . I I .  117.
Частныя постройки, I I .  224. 

ГрейФФенбергъ.
Маріинская церковь, А . I I .  117. 
Николаевская — , А. I I .  547.

Г рен и и ген ъ .
Церковь св. Мартина, А . I I .  236 (2 ) .

— Св. Вальбурга, А . I .  389.
Г ренн а.

Церковь, Ж  I I .  170.
Г ренобл ь.

Соборъ, А . I .  551. I I .  123.
Церковь св. Андрея, А . I .  551.

— Св. Лаврентія, А , I .  552.
Г р е ст ен ъ .

Церковь, А . I I .  211.

Гримма.
Маріинская церковь, А . I .  535

Гриничь.
Госпиталь, À . I I .  294.

Г р и съ , монасты рь.
Церковь, А . I I .  209.

Г р о й ч ъ , б л и зъ  П ега у .
Замковая часовня, А . I .  394.

Г р о сп р о бстдо р ф ъ .
Церковь, сѣнь, I I .  213.

Г р о тта -Ф ер р а та .
Церковь, Ж . I I .  491.

Г рю нбер гъ .
Церковь, А . I I .  48 . 113. 

ГрюнсФельдгаузенъ.
Часовня, А . I .  528.

Г у  а ль до.
Церковь св. Франциска, Ж . I I .  343.

Г у а н у к о -эл ь -в ь е х о .
Развалины дворца, А. 1 .11.
Цитатель, А . I .  11.

С. Г у а н ъ  де-ла-ГІенья.
Крытый ходъ, А . I .  567.

Г у б б іо .
Соборъ, Ж  I I .  394.
С. Марія Нова, Ж . 11 .197 .

Г у б ен ъ .
Монастырскія постройки, А . I I .  56.

Г у д а .
Церковь св. Іоанна, А . I I .  236. Живой, 

ио стеклу, I I .  475 .
Г удгем ъ .

Церковь, А . I .  564.
Г у д е .

Развалины монастырской церкви, А. I I .  55.
Гузумъ.

Церковь, А . I .  563. Ск. I I .  45 5 .
Г у й с б у р г ъ .

Церковь, А . I .  393.
Монастырскія зданія, А . I .  446.

Гукарде.
Церковь, А . I .  530

Г у л л ь .
Церковь, св. Маріи, А . I I ,  128.

Г у м л е за .
Церковь, А . I .  564

Г у н о н г ’ Д іэн гъ .
Остатки храма, I .  304.

Г уркъ .
Соборъ, А . I .  450, Ж . I .  600 .

Г уэр т а .
Крытый ходъ въ монастырѣ, А . I I .  71.

Г у эск а .
Соборъ, А . I I .  244 . Ск. I I .  464.
Св. Мартинъ, А . I I .  71.

С. Гюберъ.
Цорковь аббатства, А . I I .  232.

Г ю льденш териъ .
Монастырскій храмъ, À . I .  547.

Г ю льсъ .
Церковь, А . I .  522.

Г ю стен ъ ,
Церковь, А . I . 437. Ж . I .  598.

Д .

Д акке.
Храмъ, А . і .  51.

Дальбю .
Святокростовская церковь, А . 1. 481.

Д ам аскъ .
Большая мечеть, А . I .  318. 319.

Д андуръ ,
Храмъ, А. I .  51.

Д анцигъ .
Церковь св. Биргитты, А . И . 225.

—  Св. Варѳоломея, А . I I .  225.
—  Доминиканская, A . I I .  120.
—  Св. Іоанна, А . I I .  225.
— Св. Екатерины, А . I I .  225.
— Си. Маріи, А . I I .  224 . Ж . I I .

413. 436 ; Ферберовская ча
совня, Ск. I I .  451. Ж . I I .  
420 ; Рейнгольдовская часовня, 
Ск. I I .  452 . Ж . I I .  420.



Церковь св. Петра и Павла, А . I I .  225.
—  св. Троицы, А . I I .  225. 

Артуеовъ дворъ, А . I I .  119. 120.
Ратуша, А . I I .  119.

Д араб’ Г ер дъ .
Изваянія, I .  273.

Д арентъ .
Церковь, А . I .  502.

Д арлингтонъ.
Церковь св. Кутберта, А . I I .  61.

Д арм ш тадтъ.
Музей, Ж . I I .  96 . 179. 432 .

Д арока.
Приходская церкоць, А . I I .  244.

Д а ул а .
Крытый ходъ, А. I .  556.

Д еб о т ъ .
Храмъ, А. I .  51.

Д ев ен тер ъ .
Католическая церковь, А . I I .  237. 
Церковь св. Лебуина, А . I .  436. 523.

—  Св. Николая, А . I .  436.
Д ей ел ьсдорф ъ .

Церковь, Ск. I I .  453.
ДейтнГ А л ь т ен б у р гъ .

Церковь, А. I .  541. I I .  211.
Круглая часовня, А . I .  542.

Д е й ц ъ .
Церковь, декоративныя работы, I .  514.

Д ел о съ .
Храмъ Аполлона. À . 1 .128.
Остатки алтаря, I .  166.
Храмина, А . I .  147.
Колоссъ, I .  116.

Д ельбрю къ.
Церковь, А . I .  437.

Д ел ьвичъ, б л и зъ  Л ондона.
Картинная галерея, I I .  503.

Д ел ьги  стары й.
Мавзолей Гумаюна, А. I .  348.
Остатки монументовъ, А . I .  342 (2 ) . 
Колонны, А . I .  283

Д ел ьги  новы й.
Мечеть Джёмна, А . I. 348.
Замокъ Джиганабадъ, А . I .  348.

ДельФтъ.
Церковь св. Варѳоломея, А . I I .  126.

—  Св. Урсулы , А. I I .  236.
ДельФЫ.

Храмъ Аполлона, А. 1 .112. Ск. 1 .132 .134 . 
Лесха, Ж . I .  142.

Демминъ.
Варѳоломеевская церковь, А. I I .  117. 
Ворота, А . I I .  224.

Д ен блен ъ .
Соборъ, А . I I .  67.

Д ен д ер а хъ  см. Т еитиридъ.
С. Д ени .

Церковь аббатства, А . I .  470. I I .  11 . 27. 
Ж . 1 .5 0 7 ; крипта, А . 1 .39 6 . Ск. I . 422. 
надгробные памятники, I .  516. 585. 586 . 
I I .  82. 83. 9 9 .1 0 0 . 142 . 463.

ДенкендорФъ.
Церковь св. Гроба, А. I .  537.
Крытый ходъ, Ж . I I .  424 .

ДенФ ермлейнъ.
Соборъ, А . I I .  67.
Церковь аббатства, А I .  475.

Д ергам ъ.
Соборъ, А. I .  474. I I .  61.

Д ерне.
Церковь, А . I .  438.

Д еттингеиъ .
Церковь, А . I .  448 .

Джаггернотъ.
Пагода, А. I . 296.

Джарпойнтъ.
Развалины церкви, А. I. 563.

Д ж едбор гъ .
Церковь аббатства, А. I . 563.

Джези. 
Церкви, Ж . I I .  400.

Джелалабадъ.
Тбпы, A. I .  288.

С. Джиминьяно.
С. Агостино, Ж . I I .  324. 325.
Главная церковь, Ж . I I .  189.
Ратуша, Ж . I I .  189.

Дж ирдж енти.
Норталъ церкви С. Джорджо, А. И . 76. 
Порталъ Оспедале, А. I I ,  76.

Джуанпуръ.
Мугаммедансяаи архитектура, A. I . 348.

Д игуръ .
Церковь, А. I . 326.

Дидимы.
Храмъ, А . I .  149.

Д ижонъ.
Церковь Пресв. Богородицы, А. I I .  29.

—  С. Бенпнь, А . I . 371.
—  Св. Михаила, А . I I .  287. 

Колодезь Картузіаискаго монастыря, Ск.
I I .  1 4 4 ; порталъ, Ск. I I .  145.

Музей, Ск. I I .  145. Ж . I I .  168.
Судебная палата, А . I I ,  287.
Посольскій домъ, А . I I .  230.

Динсмейденъ.
Церковь, лекторій, I I .  233.

Динанъ (D in a n ), но Франціи.
Церковь св. Спаса, А . I .  465.

Динанъ (D in an t), въ Бельгіи.
Церковь Пресв. Богородицы, А . I I .  36,



Дингольфингъ .
Приходская цорковь, À . I I .  207.

Д ш ш ельсбю ль.
Церковь св. Георгія, А . I I .  202. Ж . I I .  424

Д и р ута .
Францисканская церковь, Ж  I I .  343.

Д исдорф ѣ .
Монастырскій храмъ, А . I .  548.

Д и стъ .
Церковь Пресв. Богородицы, A . I I .  3(5.

—  С. Сюлыіисъ, А . I I .  232. 
Гостинный дворъ, А . I I .  125. 

Д іар б ек и р ъ .
Дворецъ, А . I .  272.

С. Д іэ .
Церковь, А . I .  441.

Д іэппъ.
Церковь св. Іакова, А ; I I .  227.

Д о бер а н ъ  (Д о б б е р а в ъ ).
Церковь, А . I .  549. I I .  5 6 .1 1 5 . Св. И . 455.

Д о б р и л у гъ .
Маиастырскій храмъ, А . I .  547.

Д оиръ.
Крѣпостная церковь, А . I .  372.

Д оган ’л у  см. Н акол ея.
Д оксан ъ .

Фундушевая церковь, А . I . 451.

Д о л о р есъ .
Развалины города, А . I .  21. Ск. I 26.

Доль.
Соборъ. А . I I .  31. 229.

( ’.. Д ом и н го-д е-л а -К а л ь са да .
Церковь, А . I .  567.

Д ондангенъ, въ К урляндіи.
Замокъ Меченосцевъ, А . I I .  121

С. Д онино.
Церковь, А . I .  570.

Д оннерсм аркъ .
Церковь, А . I I .  212.

Доннмари.
Храмъ Пресв. Богородицы, А . I I .  21.

Д о р д р ехтъ .
Церковь ІІресв. Богородицы, А . I I .  235.

Д ортм ундъ.
Доминиканская церковь, A . I I .  113. Ж .

I I .  423; балдахинъ пли сѣиь, I I .  231. 
Маріинская церковь, А . I .  437. Ж . I I .  

179 ; сѣ н ь ,II. 221.
Церковь св. Петра, А . I I .  220. Ск. I I .  452. 

— св. Рейнольда, À . I . 528. 11.220 . 
Ж . I I .  179; сѣнь, I I .  221.

ДорФъ Бракель (С е л о  Б р ак ел ь).
Церковь, А . I .  437 .

Д о р ч е ст ер ъ .
Церковь, А . I I .  128.

Д р езд ен ъ .
Звѣринецъ, À . I I .  297.
Музей, А . I I  535. Ск. I I .  538.
Театръ, А . И . 535. Ск. I I .  538.
Статуя Карла Маріи Вебера, Ск. I I .  538. 
Античная галерея, I .  119.
Картинная галерея, I I .  375 ( 4 ) .  390 . 392. 

394. 395. 397. 398 (3 ) .  399. 402. 408. 
422. 432. 470. 490 . 493 . 496. 500. 

Собраніе гипсовыхъ слѣпковъ Мейгса, Ск. 
И . 357.

Въ „Зеленомъ склепѣ“ , С к. I .  263. 
Общество Древностей, Ск. I .  576.

Дриш ъ.
Церковь, А . I I .  200.

Д р ои тгей м ъ .
Соборъ, А I  480 . 563. 11. 67. 

Д рю бекъ.
Церковь, А . I .  393. 445.

Д р ю ггел ьте.
Часовня, А . I .  438.

Д увръ  см. Д овръ.
Д у й с б у р г ъ .

Церковь св. Cuaca, А . I I .  200.
Д ум наръ.

Пещерныя постройки, А . I .  294.
Д ю ренъ.

Церковь, А. I I .  200.
Д ю ссел ьдорф ъ.

Художественное собраніе, гравюры, I I .  525.

Е .
Е р и х о в ъ .

Монастырскій храмъ, À . 1. 452. 548. 
Городская цорковь, А . I .  548.

Ж .

Ж ам бекъ .
Церковь, А . I .  543.

С. Ж ан’ де-К ол ь .
Церковь, А . I .  553.

С . Ж ан’ д ю -Д уа , бл и зъ  М орле.
Вогомольческая часовня, А . I I .  229.

Ж енева.
Соборъ, À . I .  537. I I . 33.

С. Ж ен ер у .
Церковь, A . I .  370.

С. Ж ерм ен ’ ан ’ Л ё ,
Замокъ, А . I I .  288.
Замковая часовня, А I I .  27. 28.

С. Ж ерм ен ’ де -Б л а и ш ёр б ъ , бли зъ  Кама.
Церковный порталъ, А . I .  467.

С . Ж ерм оръ.
Церковь аббатства, A . I . 559. I I .

Ж ермини д е -П р е.
Церковь, А . I I .  371.



Ж и зо р ъ .
Церковь, А . I I .  287.
С. Жерве и С. Протё, А . I I .  227.

С. Ж илль.
Церковь, А . I .  457. 550. Ск. 583.

С. Ж ильдасъ де-Р ю и,
Церковь, А . I .  465.

Ж ичь.
Развалины церкви, A . I .  545.

Ж оръ.
Церковь, А . I .  4G6.

Ж о с с е л ё н ъ .
Замокъ, А . I I .  230.

Ж у ёр р ъ .
Крипта церкви, A . I .  396.
Декоративное искусство, I  610.

Ж ю мьбжъ.
Церковь аббатства, À . I .  397. 11 31

3 .

З а б о р ъ .
Часовня, А . I .  535.

З ай н ъ .
Церковь, À - I .  522. Ск. I I .  84. 

ЗальФ вльд ъ .
Придворная аитека, А . I .  532.
Свѣтскія постройки, I I .  218.

З а л ь ц б у р г ъ .
Соборъ, А . I I .  283. Ск. I .  581.
Цорковь Капуциновъ, Ск. I I .  443,

—  Францискапъ, А . I .  541. 
Ионнбергскал, А . I .  39 5 .11 .2 09 .

Ж . I I .  508.
—  Св. Петра, А . I .  450 . 541.
—  приходская, А . I I .  209.

З а л ь ц б у р гъ , бл и зъ  Н ей ш т ад т ан аЗ ал ѣ .
Монетный дворъ, А . I I .  53.

З ал ьц в ед ел ь .
Церковь св. Лаврентія, А . I .  548

Зам ора  см. С амора.
З а н г е р г а у зе н ъ .

Церковь св. Ульриха, А I .  393.
Зіш дау.

Церковь, А . I 548.
З а р а  (З а д а р ъ ).

(Іоборъ, А . I .  569. Ж . I I .  340 . 341.
С. Вито, А . I .  410 . ,
С. Доменико. А . I . 410,
С. Донато, А . I .  259.
С. Франческо, Ж . I I .  341.
Св. Хрисогонъ, А . I .  569.

З б р а сл а в ъ .
Церковь, Ск. I I .  451.

З ёб еи ш т ей н ъ .
Церковь, А . I I .  211.

З ё г е б е р г ъ .
Приходская церковь, Ск. I I .  455.

З еден и к ъ  см . Ц еденикъ .
З ел и ген тал ь .

Часовня св. Акры, А . I I .  55.
З ел и ген ш тадтъ .

Церковь свв. Петра и Марцолдина, А . I . 526. 
Замокъ, А . I .  441.

З ен д ен го р ст ъ .
Церковь, Ж . I .  598.

З е с т ъ .
Соборъ, A. I . 390. 3 9 J. 437. Ск. I . 49 8 .

I I .  155. Ж . I .  508. 598. 601 .
Церковь св. Маріи на Высотѣ, А . I . 529; 

сѣнь, II-  221.
—  Св. Маріи на Л угу , А . 113 220. 

Ж . I .  596; простолъ, I I .  221; сѣнь, 
II. 221.
Миноритская, А . I I .  113. 

Николаевская часовня, A . I .  438. Ж . I .  598. 
Церковь св. Павла, А . I I .  113. Ж . I I .  179. 

Сѣнь, I I .  221.
Св. Петра, А . I .  437 . 5 2 9 .5 3 0 . 

I I .  49 .
Св. Оомы, А . I .  529. 530. I I .  49 . 

Ж . I I .  173.
Городскія ворота, А . I I .  221.

З е э б а х ъ , на Гардтѣ.
Церковь, А. I .  525.

З и гб у р гъ .
Городская церковь, декоративныя работы, 

1. 514. 609.
Зим м ернъ .

Приходская церковь, A . I I .  199. Ск. I I .  
476 (2 ) .

ЗиндельФингенъ.
Фундушевая церковь, А . 1. 448.

З и н ц и гъ .
Церковь, А . I .  521. Ж . I I .  421.

З и т т ен ъ  (С іо н ъ ).
Соборъ, А . I .  462.
С. Морисъ, А . I .  462.
Нотрдамъ де-Валеръ, А . I .  462.

Знайм ъ (Ц н ай м ъ ).
Круглая часовня, А . I .  451.
Больничная цорковь, Ж . I I .  429.

З б б ер н гей м ъ .
Церковь, А . I I .  199.

З у л ь ц б а х ъ .
Приходская церковь, A. I I .  207.

З у р б у р г ъ  (С у р б у р г ъ ) .
Церковь, А . I .  44 7 .

И .

И бер л и и генъ  (U e b e r l in g e n ) .
Мюисторъ, A. I I .  106.

М бсам будъ  см . А б у  С имбель.
И в ер ъ .

Церковь, А . I .  461.



И врея.
Соборъ, А . I .  491.

И всгам ъ (E v e s h a m ) .
Церковь, Св: Лаврентія, А . И . 63.

И галикко.
Развалины, I .  482 .

И гел ь.
Надгробный монументъ Секундпновъ, Ск.

I. 211.
И глава (И г л а у ).

Порталъ доминиканской церкви, I .  535.
И д ен зен ъ .

Церковь, А . I .  438.
И зен ъ .

Церковь св. Зенона, А . I . 449.
И зол а  Б ел л а .

Живопись, И . 333.
И кермю нде (U e c k e r m ü n d e ) .

Церковь, Ск. I I .  453.
Зймокъ, А . I I .  224. *

И коніум ъ.
Мечети и модрессб, А . I .  332. 343. 
Порталы, Ск. I .  332.
Развалины збмка, А .. I . 332.

И льбенш тадтъ.
Церковь, А . I .  438.

И л ь еск асъ .
С. М арія, А . I .  567.

И л ь зен бу ргъ .
Церковь, А . I .  393.
Монастырскія зданія, А. I .  444 .

И льм енъ ( U e lm e n ) .
Церковь, А . I I .  200.

И льм м ю истеръ
Церковь, А . I .  539.

И м б а х ъ , б л и зъ  К р е и с а .
Монастырскій храмъ, А . I I .  55.

И м ола.
С. Франческо, Ск. I I .  166.

И и в ергоур и .
Церковь, Ск. I .  422.

И н гел ьгей м ъ .
Церковь, А. I .  4 3 8 .
Базилика и дворецъКарлаВсликаго, Ж .І.2 6 4 .

И нгольш тадтъ.
Церковь Пресв. Богородицы, А . I I .  207.

И н и хен ъ .
Церковь А . I .  541.

И ниш кальтра.
Церковь, А . I .  477 .

И н н сбрукъ  (И н ш п р у к ъ ).
Дворцовая церковь, Ск. И  458 .
„Золотая кровелька“ , А . I I .  210.

Инчкольмъ (Н и ч к ом ъ ).
Капитульный домъ, А . I I .  66.
Монастырь, А . I ,  475.

И пекъ,
Соборный храмъ, А. I .  545 .

И пернъ.
Соборъ, А . I .  523. I I .  36 . 124.
Палата суконщиковъ(нынѣ Городская Дума), 

А . I I .  37.

И п си ц ъ .
Церковь, А . I I .  211.

И п съ .
Церковь, А . I I .  211.

И сландія.
Деревянныя постройки, А . I .  481.

И спагань.
Развалины, каиители, А . I .  273. *  
Большой Мейданъ, мечеть и дворцы, А .

I .  346 . 347.
Модрессё, А. I .  347.
Чигиль-Ситуяъ (Зейтунъ ), А . Г. 347 . Ж .

I .  349.

И ссел ьш т ей н ъ .
Церковь св. Николая, А . I I .  126.

И с с у а р ъ .
Церковь, А . I .  455 . Ск. I .  501.

И стадъ .
Церковь монастыря „Сѣрыхъ Братьевъ“ , 

А . I I .  69.
Маріинская церковь, A . I I .  243.

И с т а х р ъ .
Остатки дворца, I .  69.

И ст’ М инъ (E a s t -M e o n ) .
Церковь, Ск. I .  502.

И тон ъ .
Коллегія, А . I I .  242.

Иффли.
Церковь, А . I .  561.

I.

Іен а .
Городская церковь, А . I I .  217.
Статуя курфиршта Фридриха Мудраго, Ск.

I I .  538.

Іер у са л и м ъ .
Храмъ Іеговы, А . I .  77. 185.
Храмъ св. Гроба, А . I . 220.
Эль-харамъ и другія мечети, А. I .  317.

318. 319. 331. 332.
Горнокаменныя гробницы, А . I .  207. 
Чертогъ Соломона и цроч. А . I .  78. 

Іо га н и и сб ер гъ .
Церковь, А . I .  438 .

С. Іоганнъ.
Церковь, Ж . I I .  430.

** Въ текстѣ, по недосмотру, Укершонде,
*  Въ текстѣ , по недосмотру, вмѣсто Иепа- 

гани,—Испанія.



Іоркъ.
Церковь ев. Елены * ,  А . I I .  238.

—  Св. Кутберта, А . И . 238.
—  С. Минѳль-лё-БельФри, А . I I .  238.
—  Святокрестовская, А . I I .  238. 

Капитульный донъ, А . I I .  65.
Базилика, А . I .  247.

к.
Кабулъ.

Топы, А . I .  288.
Кавальіонъ.

Церковь, А . I .  550. 551,
Ворота, А . I .  206.

Кавахъ.
Остатки зданій, А . и Ск. 18 ( 2 ) .  20.

Кагоръ.
Соборная церковь, А . I .  462.

Кадіанда.
Гробницы, Ск. I .  157.

К а за л е  Мон<і>еррато.
Соборъ, А . I .  411. Ск. I .  423 .

Казасъ Грандесъ.
Архитектоническіе памятники, I .  15.

Казерта Веккія.
Соборъ, А . I .  573.

Кайзерсвертъ.
Церковь, А . I .  521. Ск. 610 .

Кайзерсгеймъ.
Церковь, А . I I .  207.

Каирванъ.
Мечеть, А . I .  320.

Каиро.
Мечети, А . I  319. 320. 330. 331. 338. 
Мавзолей, А . I .  331.
Мечеть Баркаукъ, А , I  331.
Городскія ворота: БаО’аль-ІІасръ и Баб’ эль- 

Фоту, А . I .  331 
Іосифова Палата, А . 1. 331.
ІІиломѣръ на остр. Рудѣ, А . I .  320.

Кайсдъ.
Церковь, A . I I .  213.

Какорюкъ.
Остатокъ зданія, I .  482.

Калабшб см. Талмидъ. 
Калахъ-ІПергатъ.

Ассирійскіе памятники, А . и Св. I .  59. 60.
Калогорра.

Соборъ, А . I .  408 .

Кальви.
По Сосѣдству:

Пещеры, Ж . I .  512.
Кальи.

Доминиканская церковь, Ж . I I .  348.

К алькаръ.
Монастырскій храмъ, А . I I .  200. 
Фундушевая церковь, Ск. I I .  446 . 451 .

452. Ж . I I .  420 ; сѣнь, И . 201. 
Рейнгольдова часовня, Ск. I I .  452. 
Ратуша, А . I I .  201.

Калькрейтъ.
Церковь, сѣнь, I I .  216. 442.

К ам бре.
Соборъ, А . I .  469.

К і'ш м и н ъ .
Соборъ, А . I .  451. 452 . 54 9 . I I .  56. 57. 
Ворота, А . I I .  224.

К ам пенъ.
Николаевская церковь, А . I I .  126.

К аидж еверам ъ.
Пагода, А . I .  301.

Кандъ (G a r n ie s ) .
Церковь, А . I .  556.

К ав и гу , одна и зъ  п е р е в е й с я , верш инъ.
Подъ горой.

Церковь св. Мартина, А . I .  399.
К анодж ъ.

Остатки памятниковъ, А. I .  342 .
К а н о за .

Столповая базилика, А . 1. 493 .
Чисовня Боомунда при С. Сабино,А. 1 .493 . 

Ск. I .  504.
Епископскій престолъ (сѣдалище) въ С. 

Сабино, Ск. I .  424.

С. К антонъ (S. Q u e n tin ) .
Церковь, А. I I .  21.
Городская дума, А. I I .  230. 286.

К ан тер бери .
Соборъ, А . I .  405 . 562. I I .  16. 128. Ск.

I I .  146. Ж . I .  507. И . 96.
Церковь св. Мартина, А . I .  372. 
Кяиитульпый домъ, À. I I .  239.

К апъ ( C a e n ) .
Церк. С. Жилль, А . I .  557.

— С. ІІиколб, A . I .  466.
—  С. Пьерръ, А . I I .  121.
— Св. Стетаиа, А .1 .466. 557. И . 3 0 .3 1 .
— Св. Троицы, А . I .  466. 557.

Близъ Кана:
— Маладёрй, А . I .  467.

K а une ль.
Монастырскій храмъ, А . I .  437 . I I .  44 .

К ап п ен б ер гъ .
Церковь, А . I .  437.

Капрарола.
Зішокъ А. I I .  279. Ж . I I .  468.

Капуа.
Статуя у Римскихъ воротъ, I .  588.

К ар аб бл ь , горны й у д о д ъ .
Рельефъ на утесѣ, I .  73.

" Названіе ея, вслѣдъ за С , Микель-лё 
Бедьфри, пропущено въ текстѣ ошибкою.



Карантанъ.
Церковь, А . I I .  227.

Kaprè (C arh a ix ).
Церковь, А . I I .  229.

Карденъ.
Церковь, A. I. 522. I I .  41. Ск. I I .  158.

Каренцъ.
Храмъ, А . I .  6.

Каркасоина.
Соборъ, À . I .  45 7 . I I .  123.
Церкви, А . I I .  34 .

Карлейль.
Соборъ, А . I I .  63.
Церковь, А . I .  472.

Карли.
Пещера-Хаптья, A . I .  285.

Карловъ тынъ (Карльштейнъ).
Замковыя часовни, А .ІІ .1 0 9 .Ж . I I . 175 .194 .

Карльсбургъ.
Соборъ, А . I .  545.

Карльсруэ.
Художественная галерея, или галерея ис

кусствъ, Ж . I I .  313. 540 . 
Карльштейнъ см. Карловъ тынъ. 
Карнакъ.

Храмъ, А . и Ск. I .  33 . 39 . 42 , 43 . 48,
Карпантра.

Ворота, A . I .  206.
Корпи.

Церковь, A. I . 49 1 .
Карріонъ де-лос'Кондесъ.

Архитектурные памятники, А. 1. 482.
По сосѣдству:

Пріоратъ Бенсвиворе, A . I . 567.
Карсъ.

Церковь, À. I .  326.
Карѳагенъ.

Остатки памятниковъ, I .  76. 78.
Кассаба, долина въ Линіи.

Церковь, А I .  244 .
Кассель.

Церк. св. Мартина, A . I I .  219. Ск. I I .  476, 
Библіотека, миніатюры, I I .  170.
Музей, Ск I I .  476. Ж . 11. 368. 500.

Кассль см. Кастль.
Кастелламаре.

Пещеры, Ж . I .  512.
Кастелло делла-Пьеве.

Часовна братства С. Марія де’Бьянки, Ж . 
I I .  345.

Кастеллонъ.
Церковь, А . I I .  131.

Кастеллумъ Тингитанумъ (Орлеан-
вилль).

Базилика Репарата, А , I .  219. Ж . I .  237.
Кастеллячіо.

Надгробные монументы, A . I .  87.

Кастель.
Церковь, А I I .  200.

Кастель дель-Монте см. Андрія. 
КастельФранко.

Приходская церковь, Ж . I I .  396.
Кастильіоне.

Церковь, А . I .  491.
Кастильіоне д’Олонно.

Церковь и креіцалыіая часовня, Ж . I I .  321.
Кастильіоне Фіорентино.

Запрестольные образа Бартолом. делла-Гат- 
ты , I I .  327. 1

Кастіоне.
Церковь делль-Инкороната, Ж . I I .  336.

Кастль'Говардъ.
Картинная галерея, А I I .  417.

Кастль’Райзингъ.
Церковь, A . I .  562.

Кастль’Экръ.
Развалина нріоратской церкви, A. I, 562.

Касторъ.
Церковь, А . I .  472.

Кастри.
Церковь, A . I . 399.

Кастроггь.
Церковь, А . I .  530. Ж . I .  598.

Катанія.
Соборъ, А . I .  494.

Катманду.
Большая Хаитья, А. і . 306.

Каурцимъ.
Церковь, А . I I .  53.

Кау-эль-Кебиръ см. Антеоиоль. 
Кіщвангъ.

Церковь, сѣнь, I I .  442.
Кацхи.

Церковь, A. I . 326.

Кашау.
Соборъ, А . I I .  107. 108. 212. Ж . I I .  

433 ; Сѣнь, I I .  213.
С. Кашіано.

Церковь, Ск. I .  504.

Кашмиръ.
Храмовыя постройки, А . I. 289. 290. Ск 

I , 291.

К вадала хара (Гвадалахара).
Церковь С . Мигель А. I .  567.

Кведлинбургъ.
Зймкові'я церковь, А. I . 392. 444 . I I  

112. Ск. I . 378. 576. Ж . 1. 509; вов 
ры, I. 601.

Церковь св. Випсрта, А. I .  368. 444. 
Свѣтскія постройки, À . I I ,  217. 

Кверфуртъ.
Зймковая церковь, А . I .  445.



С. К вирико.
Церковь, А . I I  74.

К ед д ел ь сто н го л л ъ .
Картинная галерея, I I .  417.

К ел ь б ер гъ .
Церковь, А I I .  200.

Кельгеймъ.
Оттонова часовня, А . I .  539.

Кёльнъ.
Соборъ, A . I I .  42. 102. 103. Ск. I I .  147. 

(2 ) .  152. ( 3 ) .  153. 158. 451. 476. Ж . 
I I .  171. 173. 176; Живописыю стеклу, 
I I .  4 4 0 ; сѣнь, I I .  201; рака, I .  609. 
ризница или сокровищница, I I .  155. 
461 (2 ) . 487. 488.

Церковь св. Андрея, А . I .  521. I I .  104. 
свв. Апостолъ, А. I . 385. 520. 
св. Георгія, А . I .  385. 295; кре- 

щальная часовня, А . I .  521.
—  сн. Гереона, А. I .  386. 435 521.

Ж . I .  510. 598. 599; прежній 
крытый ходъ, A i I . 522. 

св. Гертруды, Ж . I I .  171.
— Іезуитская, А . I I .  200. 295.
—  св. Куниберта, А . I .  521. Ск. I I .

147 . Ж . I . 597. 601.
— св Лаврентіа, Ж . 11. 179.

св, Маріи Крнитолійской, А . I . 
385. С к. I .  417. 499. 579.

I I .  151. 445. Ж . 1.597; крытый 
ходъ, А. I .  435.

—  св. Маріи въ Лискирхенѣ, А .1.52 I .
— св. Маріи иа Шнургассе, Ск.1.609.
—  св. Мавриція, А. I . 433.

св. Мартинъ Большой или Вели
кій, А. I . 433. 520.

—  Миноритская, А . I .  41 . Ск. I I ,
476 ; крытый ходъ, А . I I .  200. 

св. Панталеона, А . I .  368 . 433. 
521. С к. I. 499; органные хо
ры, I I .  441 ; прежній крытый 
ходъ, А . I . 522.

— св. Петра, A. I I .  200 . Ск. I I .  451.
—  св. Северина, А . I .  521. I I  ЮЗ-

Ж . I I .  176; крытый ходъ, А; 
I I .  200; сѣнь, I I .  201. 

прежде бывшая ( і опека я, А . 1.521.
—  св. Урсулы , А . I .  432. Ск. I .

609. І І .  486 . Ж . I . 598. 11.179.
— св. Цециліи, А . I .  433. Ск. I ,  499. 

С. Кларенская башня, А . 1. 257. 
Гюрцонихъ, А. I I .  201.
Картузіаискій монастырь, А. I I .  200. 
Гатуш а, A . I I .  201. 295. Ж . I I .  17 6 .17 8 . 
Домъ Храмовниковъ, А. I 522.
Городской музей, Ск. 1. 499. 522. I I .  155

Ж„ I I .  174. 176. 177 (2 ) . 178. 1 7 9 (2 ) . 
421 ( 3 ) .  422.

Частныя собранія, Ж . И . 177.
Духовная Семинарія, Ж . I I  179.

У  г-на Баумейстера, Ж . I I .  421.
—  Энгельса, Ж  I I .  408.
—  Фон’Гейра, Ж . I I .  421 ( 2 ) .
—  Хана, Ж . I I .  422 (2 ) .
—  Хервега, Ж . И . 179.
—  Керна, Ж . I I .  421.
— Мердо, Ж . I I  421.
—  Опненгейма, Ж . I I .  409.
—  Цаиоли, Ж . I I .  421 (2 ) .

R e  ль со.
Церковь, А I .  563.

Кембриджъ.
Церковь св. Гроба, А . I .  473.

св. Маріи, А . I I .  238.
Коллегія св. Троицы, A. I I .  242.
Часовня Королевской Коллегіи, А . I I .  

240. 242.
Въ Университетѣ:

Крышка египетскаго саркофага, I .  47 .
Кёмгеръ (G w m liir).

Церковь аббатства, А . I I .  62.
Кеми.

С. Медаръ, А . I . 557.
Кемнаде.

Церковь, A . I .  390
Іѵ'ем перло.

Церковь св. Креста, А . I . 465.
Кемперъ.

Соборъ, А. Г І . 229.
Развалина церкви Кордельеровъ. А . I I .  229. 
Монастырь Кордельеровъ, А. И . 31. 

Кёпиггрецъ.
Церковь, А. I I .  108.

Кёнигсбергъ.
Соборъ, А . I I .  120.
Маріинская церковь, А. I I .  222. 
Монастырскія постройки, А. I I .  56. 
Гатуш а, А. I I .  223.

Кёнигслуттеръ.
Церковь, A . I .  445 .

КёнигсФёльденъ.
Церковь, Ж . I I .  171.

Кениери, на ос/гр. Сальсеттѣ.
Пещерныя постройки, A. I .  294.

Кенсингтонъ.
Картинная галерея, I I .  384.

Кентгеймъ.
Церковь, Ж . I I .  173,

Кеихрея, у  горы Хаонъ.
Пирамида, I .  103.

Керкволь.
_ Соборъ, A. I .  475. I I .  67.

Керкстидъ.
Часовня, А . I I .  61,

Керманшахъ.
Газвалины, I .  273.

Кесарія см. Цезарея.



Кёслинъ.
Маріинская церковь, А . I I .  117. Ск. 11.453.

Keccè.
Храмъ, А . I .  51.

Кестели.
Церковь, А . I I .  108.

Кестрёамъ.
Церковь, А . I .  466.

КёСФельдъ.
Церковь св. Іакова, А . I .  529.

— св. Ламберта, А . I I .  221.
Кёттакъ (Удаягири).

Пещерныя постройки, I .  285.
Кеттерингъ.

Церковь, А  I I .  238.
Ііеттонъ.

Церковь, А . I I .  60.
Кёшель.

Каменные кресты, Ск. I .  476.
Кормакова часовня, А . I .  477.
Саркофагъ, Ск. I .  476 .

Кёшмаркъ.
Церковь, А . I I .  212; сѣнь, I I .  213.

Кидерихъ.
Кладбищенская часовня, А . I I .  206.

Киллало.
Церковь, А . I .  477 .

Киллишинъ.
Церковь, А . I .  477.

Кильбургъ.
Монастырскій храмъ св. Ѳомы, А . I .  524. 

11. 41 ; крытый ходъ, A . I I .  200. 
Кильдеръ.

Круглая башня, А . I .  476.
Кингстон’Леси.

У  частнаго лица, ЗК. I I .  396.
Кипръ.

Остатки храма Венеры Ііаѳосской, А. I .  
76 . 77.

Идолы Венеры, I .  79.
Кирена.

Могильныя пещеры, ЗК. I .  171.
Киригва.

Памятники, А . и Ск. I .  21. 25 . 26.
Киркебёэ * .

Церковь, А. I I .  130.
К и р х ’БаггендорФ ъ.

Церковь, А . I .  549.
Кирхбергъ.

Приходсвая церковь, А . I I .  308 ; каѳедра,
II. 201.

КирхдорФъ (Сепешваралья).
Соборъ, А . I I .  212.

Кирхлинде.
Церковь, A . I .  438.

* Въ текстѣ, по недосмотру, Кирпебёэ.

Кирхшлагъ.
Церковь, А . I I .  211.

Кіанея-Ягу.
Архитектоничесвій памятникъ, I .  97. 

Кіузи (Кыози, древній Клузіум ъ). 
Гробница Порсенпы, А . I .  86 .
Могильные памятники, ЗК. I .  174 .

Кіуикъ .
Памятники, А . I .  20.

Клаузенбургъ.
Главная церковь, А I I .  213.

Клаузенъ.
Церковь, А . I I .  200. Ск. I I .  450.

Клёве.
Каіштульная церковь, А . I I .  103. 
Монастырскій храмъ, А . I I .  200 . 

Клейн’Комбургъ.
Церковь, А . I .  448 .

С. Клемёнте.
Церковь, А . I .  573. Ск. I .  505.
Каѳедра, I .  573.

Клермонъ.
Соборъ Пресв. Богородицы (Нотрдамъ дю- 

Иоръ), А . I .  454 . 455 . Ск. I .  500. 

Церковь, А . I I .  227.
—  Посѣщенія Пресв. Богородицы. А. 

I .  553.
Столповая базилика, A . I .  246.
Фонтанъ Дѳлилль, А . I I .  287.

Клермонъ-л’Эрб.
Церковь св. Павла, А. I I .  32. 123.

Клермонъ-Ферранъ,
Соборъ, A . I I .  33. 123 ЗК. I I .  95.

Клонмакнойзъ.
Церковь, A . I .  477 .

Клосдорфъ.
Церковь, А . I I .  213.

Клостер’Нёйбургъ.
Крытый ходъ, А . I I .  55.
Капитульный залъ, ЗК. I I .  96.
ВердёнскіЙ алтарь, А . I .  515. 
ЗКивонисныя работы мастера Рюланда, 

I I .  429.

Клоттенъ.
Церковь, А . I I .  200.

Клузіумъ см. К іузи .
Клусъ.

Церковь, А . I .  443 .
Клюни.

Церковь аббатства, А . 1. 403 . 552.

Кнехтштедеиъ.
Церковь аббатства, А . I .  434 .

Книдъ.
Храмъ, А . I .  198. Ск. I .  151.
Банное сооруженіе, А . I .  164.



Кобернъ.
Часовня св. Матѳія, А . I .  522.

Кобленцъ.
Св. Касторъ, А . I .  522. I I .  200 . Ск. I I .  

104 152. 486. Ж . I I .  176; могильные 
памятники, А . I I .  200.

Доминиканская церковь, А . I I .  41 .
Св. Флоринъ, А . I .  433. I I .  104 200. 
Церковь іезуитская, А. I I .  295.

—  Пресв. Богородицы, А . I .  522. I I .  
104 200.

Палата городскихъ судей, А . I I -  201.
У  г-на Лаесб, Ж . I I .  177.
Областной архивъ миніатюры, I I .  170 .

Ковалленъ.
Замокъ, А . I I .  119.

Ковентри.
Церковь, А . I I .  238.

Ковио.
Монастырскій храмъ, А . I I .  120

Когатъ.
Скульптуры, I .  276.

Кодебекъ.
Церковь, А . I I .  227.

К о д о н ь іо .
Приходская церковь, Ж . I I .  400 .

Козвигъ.
Церковь св. Николая, A . I .  533.

Коимбра.
Соборная церковь, А . I .  483 . 
Сан’ Сальвадоръ, А. I .  483.

Колинъ.
Церковь св. Варооломея, А . I I .  53. 109.

Коллёвиль.
Церковь, А . I .  467.

Кольбатцъ
Монастырскій храмъ, А. I .  549. I I .  56,

Кольбергъ.
Маріинская церковь, А . I I .  117. Ск. I I .  

153. 453 . Ж . I I .  174.
Кользгилль

Церковь, Ск. I .  502.
Кольмаръ.

Мюнстеръ, А . I I .  46 . 106. Ж . I I .  426. 
Музей, Ж . I I .  426. 437 .

Комбургъ.
Часовня, А . I .  537.
Ворота, А. I .  448 .

Комменжъ.
Церковь св. Бертрана, Ск. I I .  462.

Коммоду.
Храмъ, А . I .  307.

Комо.
Соборъ, А . I I .  135. 136. 269. Ж . I I .  369. 
Церковь С. Аббондіо, А . I .  491.

—  С . Феделѳ, А . 1. 491.
Бролетто, À . I I .  76.

Компіэнь.
Церковь св. Антонія, А . I I .  227.

—  св. Іакова, А . I I .  227.
—  Минимовъ, А . I I .  21.

Въ окрестностяхъ;
Небольшія церкви, А . I .  557.

Комтонъ.
Церковь, А . I .  562.

К о н гъ .
Церковь аббатства, А . I .  563.

К о н д е  сю р'Энъ.
Церковь, А . I .  557.

К о н іэ  см . М коніум ъ.
К он к о р дія .

Баптистерій, А . I .  410.
К о н к ъ .

Церковь, А . I .  403. 455 . Ск. I .  50 0 . 501.
К о н р а д с б у р гъ .

Церковь, А . I .  531.
К онрадсдорФ ъ.

Церковь, А . I ,  438.
К он стантин опол ь .

Храмъ свв. Апостолъ, А . I .  225. 226.
— св. Ирины, А . I .  244.
—  св. Пантократора, А . I .  260.
— монастыря ІІантепопте, А . I .  260.
— — Студіоса, А . I .  260.
— -  Хора, А. 1. 260.
—  свв. Сергія и Вакха, А . I .  242.
— св. Софіи, А . I .  242. 343. 344 .

Ск. I .  248 . Ж . I .  250 . 251. 
261. 262.

—  Пресв. Богородицы. А . I .  260. 
Дворцовыя постройки, A . I .  255. 
Чистерны, А . I .  228.
Колонна Ѳеодосія, Ск. I .  229.

— Маркіана, А . I .  228.
Обелискъ Ѳеодосія, А . I . 224 . 229. 
Мечети, A . I .  343. 3 4 4 . 345.
1'ебдомонъ, А . I .  255. 256.

Констанцъ.
Соборъ (мюистеръ), А . I .  447. Ск. I I .  4 4 4 . 

Ж . I .  425; лѣстница, I I .  441. 
Коньякъ.

Церковь, А . I .  553.
Копанъ.

Памятники, А. и Ск. I .  23. 25.

Кора.
Храмъ. А . 1. 183.

КОрбахъ.
Церковь св. Кидіана, А . I I .  220.

Корби.
Церковь аббатства, Ск. I .  586.
Главная церковь, А . I I .  227.

Кореей.
Монастырская церковь, А . 1 .369. Ск. 1 .374.

К ор до в а .
Крытый ходъ въ Соборѣ, А . I I .  291.*  Въ  текстѣ , по недосмотру, Колмииллъ.



Мечеть, А . I .  320. 321. 322. 323.
По сосѣдству:

Дворецъ Аззахра, А . I .  323. 324.
Коринѳъ.

Храмоздательство, А . I .  100 . 101. 
Остатокъ храма, А . I .  111. 112. 
Гончарное искусство, I .  101 . 102. 

К о р ія .
Соборъ, А . I I .  72.

Корнелла.
Церковь, А . I .  458.

Корнето.
С. Марія ин' Кастелло, А , I .  492 . *

Корсгамгаузъ.
Картинная галерея, I I .  416. 417, 418.

Кортона.
Соборъ, ЗК. I I .  328.
С. Доменико, Ж . I I .  192.
Церковь Джезу, Ж . I I .  192.
С. Марія дель-Кальчинайо, А П . 263.

Корульіонъ.
Архитектурные памятники, А . I  482.

Косъ.
Статуя Афродиты, А . I .  151.

Коттерстокъ.
Церковь, А . I I .  65 .

Крайльсгеймъ.
Церковь св. Іоанна, А. I .  538.
Сѣнь, I I .  204.

Краковъ.
Соборъ, A. I I .  221. Ск. I I .  450 ( 2 ) .  458 . 
Доминиканская цорковь, А . I I .  58. 222. 
Богородицкая — , А . I I .  222. Ск. I I .  449. 

450 ( 2 ) .
Святокреетовская, А . I I .  222.
Флоріановы ворота, А. I I .  222.
Частный домъ, Ск. I I .  45 0 .

Краутгеймъ.
Зіімковая часовня, А . I .  528.

Кревезе.
Монастырскій храмъ, A. I .  452.

Крегмилларъ.
Замокъ, À . I I .  243.

Крейстчорчъ.
ІІріоратская церковь, А . I .  561. I I .  237.

Крейтонъ (C rich to n ).
Замокъ, А. I I .  243.

Крейцнахъ,
Кармелитская церковь, А . І І .  41. 

К р е л ь и .
Церковь, А . I .  467.

Кремона.
Соборъ. А . I .  491.
С. Абондіо, ЗК. I I .  489.
С. Агостино, ЗК. И . 335. 344.

« Въ текстѣ названіе мѣстности пропущено 
ошибкой.

Баптистерій, A . I .  491.
Казенная, или Судебная палата, А, I I .  76. 
Общественная палата, А . I I .  76.

Критъ.
Монеты, I .  157.

Кройландъ.
Развалины церкви мѣстнаго аббатства, 

А . I .  562. I I .  64 . Ск. И . 91. 
Кронштадтъ.

Главная цервовь, А . I I .  213.
Крумау (Крумловъ).

Церковь Успенія Бож. М ат., А . I I ,  214.

Крушвицъ.
Церковь, А . I .  451.

Крюасъ.
Церковь, A . I .  458 .

Ксантенъ.
Соборъ, А . I I .  43 . Ск. I I .  446 . 452. Ж,. 

I I .  173.
Фундушевая церковь. А . I I .  103.
С. Викторъ, А . I .  435. ЗК. I I .  422.

Ксанѳъ.
Монументъ Гарпій, Ск. I .  119. 155. 156 
Памятникъ Гарпага, Ск. I .  156.

Кудри Сен Жермсръ.
Декоративное искусство, I .  610.

С. КукуФЙте дель-В;ільес/ь.
Крытый ходъ, А . I .  565.

Кульмзеэ.
Соборъ, A . I .  549 I I  120.

Кульмъ.
Приходская церковь. А . I I .  120.

Кумме.
Остатки храма. А . I .  40 ,

Кум’ Омбо см. Омбосъ.
Курна.

Храмъ, А . I .  41.
Куртеа д’ Арджійшъ.

Главная церковь, А . I .  354.
Но сосѣдству:

Монастырскій храмъ, A. I .  354 . 355
Куртре.

Храмъ Пресв. Богородицы, А. I I  444 ж  
I I .  168.
—  Св. Мартина, А . I I .  232,

Ратуш а, А . I I .  235.
Куси ле-Шато.

Церковь, А. I .  557.

Куско .
Городскія стѣны, А . I .  10.
Дворецъ Манко Капака, А. I .  іо  
Храмъ Солнца, А . I .  10 . 11.

Кутаисъ.
Соборъ, А . I .  326.

Кутансъ.
Соборъ, А, I I  31. 1 2 ).



К у т т ен б ер гъ  ( К у ш а  Г о р а ).
Храмъ св. Варвары, А И . 213.

— си. Іакова, А . I I .  108.
—  Успенія Бож. Матери, А . I I .  108. 

Колодезное зданіе, А . I I .  213.
„Каменный домъ", А . I I .  213.

К уэнк а .
Соборъ, А . I .  567. Ж ивмі. по стеклу, 

I I .  420.
КуЮ ИДіі.ИКЪ.

Ассирійскіе памятники, А. и Ск. 57. 58. 

К іо к с а .
Порталъ церкви аббатства, А . I .  399. 
Михайловскій монастырь, А. I .  551. 

Кюлья.
Церковь, А. I .  455.

Кю по.
Церковь, А . I .  464.

К ю съ .
Больничная часовня, А . I I .  200 Ск. I I .  

154 . 459. 476.

Л .

Л а а х ъ  см . Л а х ъ .
Л абранда (А л б а и д а ) .

Древнія развалины, А . I .  198.
Лавн.'і.

Остатки зданій, I .  20.
Л адеи б ур гъ .

Церковь, А. I I .  206.

Л а-К ем ада.
Остатки зданій, I . 15.

Л а -  Л а н дъ - де -17 ю бза  к ъ .
Церковь, Ск, I .  500.

Л ая бадек ъ .
Церковь, K . I I .  229.

Л ам б еса .
Храмъ Эскулапа, А . I .  198.
Преторій, А . 1 .2 0 6 .

0 .  Л ам брехтъ .
Фундушевая церковь, А. I I .  212.

Л ам 6 у ръ (L a m  b о и гц ) 
Церковь, А . I .  556.

Л ам бхъ.
Замковая часовня, А. Г  458.

Л апа.
Церковь, А. 11 .209 . Св. И- 451.

Л а и ген го р стъ .
Церковь, A. I . 530.

Л ангръ .
Соборъ, А . I . 552.

Л андепенпекъ.
Церковь, A. I. 465.

Л анденъ.
Церковь, А . 1- 455 .

Ландсбергъ.
Замковая часовня, А . I .  445.

Ляндсхутъ ( Ландс гу тъ ).
Главная церковь, Ск. I I .  444 . 
Доминиканская — , А . I I .  208.
Церковь св. Іодона, А. I I .  106.

—  св. Мартина, А . I I .  207 ; каѳедра
и главный престолъ, I I .  298. 

Больничная церковь, А . I I .  207.
Ланже.

Церковь св. Іоанна, А . I .  398. 
ЛанлсФФ Ъ .

Развалина круглаго зданія, А . I .  398.
Ланлеръ.

Церковь С. Мелеръ, А . 398.
—  Кэрнитрунской Бож. Мат., А. 1. 398.

Ланчіано.
По близости:

Церковь С. Джованни ин’ Венере, А . I  573.
Ланъ (Laon).

Соборъ, А. I I .  12. 13 . 121. Ск. I I .  80 ;
крытый ходъ при соборѣ, А. I I .  21. 

Церковь св. Мартина, А. I .  468.
Храмовниковъ, А. I .  557. 

Архіепископскій домъ, А. I I .  15.
Ларуэ.

Церковь аббатства, А . I .  553.
Ласеанъ.

Церковь, А . I 549.
Лагтингамъ.

Церковь, А. 405 .

Латонол (Эсне).
Храмъ, А . I . 51.

Лауингенъ.
Церковь, А. 11. 202

Лаунъ.
Благочииокая церковь, A. I I .  214.

Лаусинцъ.
Церковь А. I . 531.

Лаутъ (Louth).
Церковь, А . I .  238.

ЛауФОпъ.
Фундушевая церковь, А. I ,  541. I I .  209.

Лахъ (Лаахъ).
Церковь, А . 1 433. 434 . 522. Ск. I I  84 .

G. Ле д'Эссоранъ.
Церковь, А. I I .  15. 20.

Лебеиьи.
Монастырскій храмъ, А. 1. 543.

Левснгамъ.
Церковь, А . I I .  238.

Левенихъ.
Церковь, A. I. 433.

Л  ОГДОНЪ.
Церковь, А . I . 529. Ж . I. 601.

Ледикеркъ.
Церковь, А . I I .  243.



Ледло-Кастль.
Круглая часовня, À. I .  475,

Лейденъ.
Церковь св. Панкратія, А . I I .  126.

—  св. Петра, А . I I .  126.
Городская дума, Ж . I I .  41 4 . 415.
Музей, С к. I .  46 . 174.

Лейткортъ.
Картинная галерея, I I .  385.

Лейтшау.
Соборъ, А. I I .  212.
Церковь св. Іакова, Ск. I I .  450 .

Лекче (Лечче).
Церковь св. Николая, А. I .  493.

Лемго.
Церковь св. Николая, А . I .  528. 
Фундушевая церковь, А . I I .  50.
Городская дума, А. I I .  113.
Частные дома, А . I I .  221.

Ленинъ.
Монастырская цорковь, А. I. 548 (2 ) .

Лей.
Церковь св. Леонарда, А. I I .  36.
Гатуш а, А . I I .  235.

С. Лео.
Соборъ, А. I .  571.

Леонбергъ.
Городская церковь, A. I . 538.

Л еоігь .
Соборъ, А .  I I .  131. 24 7 ; жив. но стеклу, 

I I .  420 ; крытый ходъ, А. I I .  247.
С. Исидоръ, A . I . 40 8 ; крытый ходъ, А. 

I .  567.
Монастырь С. Марко, А . I I .  293.

Лептисъ Магна.
Тріумфальная арка, А. I .  206.

Лери.
Церковь, А. I .  397.

Лерида.
Соборъ, А . I .  565.

Леса де-Больіо.
Гранитныя постройки, А . I .  483

Лескюръ.
Церковь св. Михаила. А. I .  398.

Лессб.
Церковь, А . I .  467.

Либицъ.
Церковь, A . I .  535.

Ливерпуль.
„Ливерпульскій Институтъ“ , Ж . I I .  189. 

416 (2 ) . 417.

ЛягНИЦЪ.
Маріинская церковь, А . I I .  221. 
Петровская — , А. I I .  221.

Лидингъ.
Церковь, А .  I I .  212.

Лизье.
Соборъ, А .  I I .  30.

ЛиліэнФельдъ.
Монастырскій храмъ, А , I .  541; крытый 

ходъ, А . I I .  55 .
Лилль.

Ратуша, Ск. I I .  354.
Лимбургъ на Гардтѣ.

Развалина церкви, А . I .  388.
Лимбургъ на Ланѣ.

Церковь, А . I .  526. Ск. I .  579.
Лимингтонъ.

Церковь, А . I I .  129.
Лиминстеръ (Leom inster).

Церковь, А . I .  472. I I .  128.
Лиможъ.

Соборъ, А . I .  464 . I I .  33. 231.
Линдисфарнъ.

Монастырскій храмъ, А . 1. 474 .
Линкольнъ.

Соборъ, А . I .  475. И . 64 . Ск. I I .  91. 
Ж . I I .  96.

Капитульный домъ, А. I I .  65.
Лиилитго. .

Церковь св. Михаила, А . I I .  243.
Замокъ, А . I I .  243.

Линцъ (L ien z).
Приходская церковь, А. I I .  210.

Линцъ (L in z ) .
Церковь, А . I .  521. I I .  200. Ж . I I .  421.

Лшшольдсберге.
Монастырскій храмъ, А . I .  437.

Липпштадтъ.
Церковь св. Іакова, А. I I .  50.

—  св. Маріи, А . I .  529. I I .  49 . 220.
—  св. Николая, А . I .  529.

Лисборнъ.
Монастырь, ЗК. I I .  422.

Лиссабонъ.
Соборъ, А . ІІ .1 3 2 ;к р ы ты й  ходъ, А .11 .132.

Литтл’ Мепльстедъ.
Круглая церковь, А . I ! .  60.

Литъ (L e ith ) .
Маріинская церковь, А . I I .  243.

Лихтенвертъ.
Развалина церкви, А . I I .  211. 

Личфильдъ.
Соборъ, А . I I .  64 . 65 . Ск. I I .  91. 146. 
Капитульный домъ, А , I I .  65 .

Ліонъ.
Соборъ, А . И . 32 . 33. 123.
Цорковь аббатства Энё, A . I . 40 0 . 460. 
С. ІІизье, А . И . 231.
Архіепископскій дворецъ (Манекантери), 

А . I .  460.
Музей, ЗК. I I .  344 .
Эмали г-на Дидье-І1ётн, I I .  473.



Л іэр ръ .
Церковь С. Геймеръ, Л . I I .  232; лекторій, 

I I .  233.
Набатная башня, А. I I .  125.

ЛландаФФъ.
Рлзвалины древняго собора, А. I I .  62.

Л о.
Церковь св. Креста, A . I .  466.

Л оа р р е.
Церковь, А . I .  408 .

Л об е.
Церковь аббатства, А. I I .  232.

Л о б у р г ъ .
Кладбищенская церковь, A. I .  451.

Л об ъ  (L o lie .s ) .
Церковь св. Урсмера, А . I .  387.

Л огр он ьіо .
Церковь св. Варѳоломея, А . I I .  131.

—  Сантьяго, А . I I .  131.
Л одевъ .

Церковь, А . I I .  32.
Л оди.

Церковь св. Агнесы, Ж . I I .  336. 400 .
—  делль’ Инкороната, Ж . 11.3 3 6 .4 0 0 .

Л бк кум ъ .
Монастырскій храмъ, А. I .  528.

Л ок м ар іак ер ъ .
Кельтійскій памятникъ, 1. 3 (2 ) .

Л октю ди.
Церковь, A . I .  465.

Л ом енъ .
Церковь, A . I .  563.

ЛонгФордскастль.
Декоративная скульптура, I I .  478 .

Л ондонъ.
Церковь св. Павла, А . I .  474 . I I .  294.

—  Храмовниковъ, A. I .  562. I I .  60.
Ск. I I .  90 ; кашітулыіый 
домъ, А . I I .  65.

Вестминстерская церковь, А . 1. 404 . И ; 
65. Ск. I I .  91 . 100. 129 ( 2 ) .  146. 
часовня Генриха V I I .  А . I I .  241; ка- 
нитульный домъ, А. I I .  65.

Часовня „Вѣдой Башни“ , А . I .  405 .
— св. Стефана въ Вестминстерскомъ

дворцѣ, А . I I .  128.
Барберс’ Голдъ, Ж . I I .  431. 
Кросбп-Голлъ, А. I I .  243.
Вестминстер’ Голдъ, А . I I .  129. 
Врайдвельскій госпиталь, Ж . I I .  431. 
Грпничскій — , А. I I .  294.
Королевскій дворецъ въВайтголлъ, А. 11.294. 
Британскій Музей: Антики, I .  46 . 62 .1 1 6 . 

136. 139. 153. 155. 156. 191. Новая 
рѣзьба I I .  460 . Библіотека, миніатюры, 
I . 239, 253. 265. 427.

Національная Галерея, Ж . I I .  177. 186, 
196. 197. 321. 323. 325 (2 ) . 327. 328.

332. 340. 348. 368. 375 (3 ) .  382. 384 
( 2 ) .  386. 396. 397. 399. 408. 416. 
417. 422. 426. 490. 496. 500. 

Академія, Ск. I I .  355. Ж . I I .  367. 
Бриджватеровская галерея, Ж . I I  386.

389. 390 (2 ) . 398. 399. 
Девонширгаузъ, Ж . I I .  416.
Собраніе Оттли, Ж . I I .  188.
У г-на Адерса, Ж . 11 .413 .
У лорда Ашбертона, Ж . I I .  374.
У лорда Варда, Ж . I I .  192. 384 386.
У лорда Веллингтона, Ж . I I .  385.
У леди Гарвагъ, Ж . I I .  399.
У лорда Дёдли, Ж . I I .  386.
У сэр’ Чарлза Истлека, Ж . I I .  332. 414 . 
У г-на Лабушера, Ж . I I .  381.
У г-на Роджерса, Ж . I I .  389. 412.
У г-на Э. Солли, Ж . I I .  386.
У торговца художеств. произведеніями, 

Эммсрсона, Ж . I I .  384.
Л ондръ.

Церковь, А . I .  399.
Л бннигъ.

Кругляя постройка, А. I .  435.
Л ош ібиъ  (L o iig p o n l) .

Церковь, А . I I .  15.

Л ора.
Збмковая часовня, А. I .  532.

Л ор ето .
Святой домъ, Ск. I I .  354 ; Майолики, 

I I .  471.
Л о р х ъ  въ Ш вабіи.

Монастырскій храмъ, Ж . I I .  424.
Л ор ш ъ .

Церкопь, А. I . 257. 438; проходная сѣнь, 
А . I . 257.

Л б х ш т е д т ъ .
Замокъ, A . I I .  57. 58. 119; Часовня А. 

I I .  58.
С. Л у  (S I . L o u p ) .

Церковь, A. I .  468 (2 ) . Ск. I. 586.

Л у в ен ъ .
Цорквіі, А . I I .  36.
Св. Гертруда, Ск. I I .  446.
Св. Петръ, A . I I .  232. Ж . I I .  411. 417.

417 ; сѣнь и лекторій, 11. 233. 
Гостиный дворъ, A. I I .  125.
Ратуша, А . I I .  234.

Л ув ь е.
Церковь, A . I I .  30 . 227.

Л у га н о .
Соборъ, A . I I .  269.
Францисканскій монастырь дельи Анджоли, 

Ж , 11. 369.

С. Л уи .
Могильные курганы, I .  8 .

Л у к а у .
Николаевская церковь, А. I I .  56.



Лукка.
С. Агостино, Ж . I I .  34 8 .
С. Джованни, А . I .  487.
С, Марія Форпспортамъ, À . I .  487.
С. Мивкеле, А. I .  246. 569,
С. Ііьетро Сомальди, А . I .  569.
С. І ’омано, Ж . I I .  377.
С. Сальваторе, Ск. I .  504 .
С. Фредіано, А . I .  246. 287. Ск. I . 503. 

I I .  3 0 0 .
Дворецъ Гвиииджи, А. I I .  74.

Луксоръ.
Архитектурные памятники, А. I .  40 . 41 . 

Ск. I .  49 .
Лундъ.

Соборъ, А . I .  480. 481. 564. 
Монастырскій храмъ, А . I I .  243.

Лундъ.
Церковь, А . I I .  211.

Лу нагла ва.
Монастырскій храмъ, А. I I .  212.

Лупіакъ.
Церковь, А. !. 464.

Лупіана.
Монастырь, А . I I .  131. 291.

Лутенбахъ.
Церковь, А. I .  447 .

Луцернъ.
Церковь св. Леодегара, Ск. I I .  448 .

Любекъ.
Соборъ, А . I. 452. Ск. I I .  153. Ж . I I .

512. 417. 4 4 0 ; лекторій, И , 222. 
Церковь Пресв. Богородицы, Ж . I I .  172. 

440 .
—  городскаго замка, Ж . I I .  172. 440.
— св Екатерины, А . I I .  115. Ж . 
I I .  174.
—  св. Іакова, А . I I .  55. 

Маріинская церковь, À . I I .  56. І І 5 .  Ск.
I I .  153- 459. Ж . I I .  416. 417. 437; 
Сѣнь, I I .  222

Петровская церковь, А. I I .  115.
Церковь св. Эгидіи А . I L  55.
Городская дума, А. I I .  222.
Гражданская архитектура, И . 222.

Любовъ.
Церковь, А. I .  549.

Люгде,
Церковь св. Киліана, А . I .  437.

Людингхаузенъ.
Церковь, А . I I .  221.

Люзе, монастырь.
Развалины, А . I I .  243.

Люзиньянъ.
Церковь, А . I .  555.

Люне, близъ Люнебурга.
Церковь, Ж . I . 596.

Люнебургъ.
Церковь св. Іоанна, А . I I .  115.

— св. Ламберта, А . I I .  115.
св. Михаила, А. I I .  115.

— св. Николая, А . I I .  222.
Гражданская архитектура, А. I I ,  222.

Люттахъ (Л у н а х ъ ) .
Церковь, А . I I .  209 .

Люттихъ (Л іэж ъ).
Соборъ, А. I I .  36.
С. Бартелеміі, А . I .  436. Ск. I .  496. 497.
С. Денгг, А . I .  436.
Церковь св. Іакова, А . I .  387 . I I .  232. 

294.
— св. Іоанна, А . I .  436.
—  св. Креста, А . I .  523. I I .  232.
— св. Мартина, А . I I .  232.

Дворъ епископскаго дворца, А . I I .  235. 
Судебная палата, А. I I .  294 . ,м.

Маастрихтъ см. Мастрихтъ. 
Магавсллипоръ (МагамалаЙпуръ). 

Горнокаменные монументы, А. I .  295. Ск.
I. 299.

Магдебургъ.
Соборъ, А . I .  368. 534. I I .  50 . 51 111. 

217. Ск. 1. 497. 576. I I .  86. 456; 
лекторій, I I .  217. Миніатюры, I ,  380. 
Крытый ходъ при соборѣ, А. I. 532. 

Церковь пресв. Богородицы, А. I .  368. 
Маріинская, А . I .  392. 455.
Св. Севастьяна, А. I I .  217.
На Старомъ Рынкѣ, Ск. I I .  86.
Свѣтскія постройки, I I .  217, 
Ротунда, А . I .  368.

Магелбнъ.
Соборная церковь, А. I .  457.

Мйгингснъ.
Библіотека князей Валлерштейнъ, мині

атюры, I I .  428.
Магнезія.

Храмъ, А. I .  148. Ск. 1. 154

Магштадтъ.
Церковь, каменная купель, I I .  204 .

Мадайнъ,
Дворецъ, А . I .  272.

Мадридъ.
Музей, Ж . I I .  382. 386. 390 ( 4 ) .  399 (2 ) . 

400 . 408 . 411 ( 2 ) .  41 4 . 418 (2 ) .  435 
( 2 ) .  493 . 496 . 497. 502 (2 ) .  503. 520. 

Мадура.
Пагода, А . I . 301; Чультри, A. I .  301. 
Дворцовая постройка, А . I .  349. 

Майнцъ.
Соборъ, А . I .  369. 387. 388. 440 . 524. I I .  

47 . Ск. I .  579. И . 84 , 147. 148 (2 ) .  
445. 476. 486; ковры, I .  510; бронзо
выя двери, I . 369; крытый ходъ, А . 
I I .  206; прежняя дорогая утварь, I . 375.



Церковь св. Сте®ана, А. I I .  47 ; крытый 
ходъ, А . I I .  206.

Часовня С. Готтгарда А . I . 439. 
Мартинсбургъ, А. I I .  297.
Городская картинная галерея (музей), I I .  

421. 435.
Майорка, островъ.

Банное сооруженіе, А . I .  323.
С. Макёръ.

Церковь, А . I .  554.
С. Максименъ * .

Церковь, Л. I I .  231.
Малага.

Соборъ, À . I I .  293. Живоп. по стѳклѵ, 
I I  420.

Мальборо (Marlborough),
Церковь, А. I I .  238.

Мальмё.
Церковь св. Петра, А . I I .  130.

Мальта.
Хаджаръ-Хемъ, А . I .  76. Ск. I . 79.

Мальтхайяхъ.
Скульптуры па утесахъ (кряжевыя), I . 

59. 62.
Манассія

Церковь, А . I .  545.
Мангліё.

Фасадъ церкви, А . I .  399.
Мандъ (Monde).

Церковь, А. I I .  231
Манйкьяла.

Топы, А. 1. 287.
Мансурія.

Мечотп, А. I . 329.
МанСФОЛЬДЪ.

Церковь, А . I .  443.
лё Маисъ.

Соборъ, А . I . 556. И . 27, Ск. I . 586. Ж . 
I I .  95 .

Церковь де ла-Кутюръ, А. I . 556.
—  св. Юліана, А . I .  556.

Мантуа.
Соборъ, А . I I .  277.
Церковь св. Андрея, А . I I .  264.
Карчери, Ск. I . 503.
Городской герцогскій дворецъ, Ж , I I .  332. 

392.
Загородный дворецъ дель-Те, А. I I .  277. 

Ж . I I .  392.
Замокъ, А. I I .  76. 137.
Палаццо долла-Раджоне, ворота, А. I . 570. 
Домъ Джудіо Романо, А. I I .  277.

Мантъ.
Соборъ, A . I I .  121. 122.
Церковь, А . I I .  Ск. I I .  80 .

Манчестеръ.
Коллегіатская церковь, А . И . 238.

Манйлька #.
Остатки зданій, 1 . 16.

Мараоъ.
Архитектурные памятники, А. I .  76.

Марбургъ.
Елисаветинская церковь, А. I I .  47 . 48 . 

113. Ск. I I .  84 . (2 ) . 151. 451. Ж . И . 
96.

Ковчегъ для мощей, I I .  100.
Маріинская церковь, А . I I .  219.
„Цысокій задъ,, въ замкѣ, À. I I .  48.

С. Маргаретенъ ам’Моосъ (св. Марга
рита -на-Мхахъ).

Церковь, А . I .  543.
С. Мари оз'Англё.

Церковь, А . I .  466.
Мариссель.

Церковь, А . I I .  21.
Маріэнбергъ.

Монастырскій храмъ, А . I .  532. 533.
Маріэнбургъ, городъ.

Ратуша, А . I I .  119.
Ворога, А . I I .  119.

Маріэнбургъ.
Зймокъ, А. И . 57. 117. 118. Ск. I I .  149 

Ж . И . 174.
Маріэивердеръ.

Соборъ, А. I I .  120. Ж . I I .  174,
Замокъ, À . I I .  119.

Маріэнгаше.
Церковь, А . I .  530.

Маріэнталь.
Церковь, А . I . 414.

МаріэнФельдъ.
Монастырскій храмъ, А. I .  528.

Маріэнштаттъ.
Монастырскій храмъ, A. I I .  11.

С. Марія д’Арбона.
Церковь, A . I I .  76.

С. Марія делла-Веритіі.
Часовня, Ж . I I .  325.

Марія .Даахъ.
Церковь, Ск. I I .  451

С. Марія Маджоре.
Соборъ, À. I .  493.

Марктъ Мелькъ см. Мелькъ. 
Марокко.

Мечети, À. I .  329.
Монументальныя постройки, А. I . 313.

Мартвили.
Церковь, А . I .  326,

С. Мартёнъ-о-Буё.
Церковь, А . I I .  28.

Мартинсбергъ.
Монастырскій храмъ, А I . 543.

* Въ текстѣ , ошибкою, се. Максиминъ. *  Въ текстѣ: Мальчика , по недосмотру.



М ателика.
С. Франческо, ЗК. I I .  347.

М аульброннъ .
Церковь, А . I .  44 8 . I I .  106. ЗК. И . 174. 
Монастырскія постройки, А. I .  538. 
Колодезная часовня, А . I I .  203. 

М аурсм гонстеръ.
Церковь, А . I .  447 .

М ауэр ъ .
Церковь. Ск. 451.

М ах ар р ага .
Храмъ, А . I .  51.

М ацинце.
Церковь, А . I I .  213.

М ачерата.
Соборъ, ЗК. I I .  196.

М аяпанъ.
Остатки зданій, I .  20 . 21. 27.

М гаръ.
Пещерныя постройки, А . 1. 295.

М еве.
Зймокъ, А . I I .  119.

М егал оп ол ь.
Архитектоническіе остатки, А .и С к . I .  164.

М едам утъ .
Развалины зданій, I .  48.

М ед и н ет ъ -Г а б ^ .
Дворецъ и другіе памятники. А . Г. 40 . 42

М ёдлингъ.
Церковь св. Отиара, A . I I .  211.
Круглая часовня, А . I .  542,

М ей ен ъ .
Церковь, А . I I .  199.

М ей зен гей м ъ .
Церковь, А . I I .  199.

М ей сен ъ .
Соборъ, А. I I .  51. 52. 112. 218. Св. I I .  

87 . ЗК. I I .  424. 438; Погребальная ча
совня, А . I I .  218.

Святокрестовская церковь, А. I .  533. 
Часовня св. Іоанна, А . I I .  52.

—  св. Магдалины, А . I I  52л 
Альбрехтесбургъ, А . I I .  219.

М екка.
Кааба (святой домъ), А . I .  317.

М ексико.
Раннія постройки, I .  22.
Изваянія, I .  23. 24 .

М ёл л ен бекъ .
Церковь, А. I I .  220.

М еллиФ онтъ.
Осьмиугольная развалина, А . I .  563.

М ел ь в ер оде .
Церковь, А . I .  535.

М ельковъ.
Церковь, А . I .  548.

М елькъ (М а р к т ъ -М ел ь к ъ ).
Церковь, А . I I .  211,

М ёльнъ.
Церковь, А . I .  549.

М ел ьр и хш тадъ .
Церковь, А . I .  527.

М ельрозъ .
Развалины аббатской церкви, À , I I .  243 .

МельФордъ.
Церковь, А . I I .  237. 238.

М ельянъ.
Замокъ, А . I I .  230.

М ем л ебен ъ .
Развалины це, кви, А . I .  533. ЗК. I .  599.

М ем ф исъ.
Пирамиды, I .  29 . 30.
Гробницы, А . I .  48 .

М ена.
Церковь аббатства, А . I .  553.

М ен геде.
Церковь, А . I .  530.

М енденъ.
Церковь. А . I I .  113.

С . М енеух
Церковь, А . I I .  21.

С. М ен у.
Церковь, А . I .  461 .

М ёп х ен ъ -Л о р а .
Церкокь, A . I .  445.

М еран ъ .
Приходская церковь, А. I I .  209. 
Больничная —  А . I I .  209.
Часовня св. Варвары, А . I I .  209.

Въ окрестности:
Порталы, А . I .  541.

М ереида.
Церковь, Ск. I .  118.

М е р зе б у р г ъ .
Соборъ', А. I .  393. 535. I I .  217. Ск. I . 

416. 499.
ІІёймарктская (ІІоворыночная) церковь, 

А . I .  531.
Стѣнопись въ верхней палатѣ древняго 

дворца, I .  375.
М ерль.

Церковь, Ск. I I .  450.
М е р о э .

Пирамиды, I .  53 .
М ср ци гъ .

Церковь, А . I .  524.
М есауратъ-э-С оФ рА .

Архитектоническіе памятники, I .  53.
М е с с е н а .

Архитектоническіе остатки, А . I .  1 4 7 .1 6 4 . 
Ск. I .  149 .

Мессина.
Соборъ, А. I .  49 4 . I I .  139.



С. Марія делла-Скала, А . I I .  139.
С. ІІунціатблла, А . I .  494 .

М етапонтъ .
Остатки храма, А . I .  129. 130.

М ет ел ен ъ .
Церковь, А . I .  530.

М ёт л а х ъ .
Мощехранительный ковчегъ, 1. 608.

М ётл еръ .
Церковь, А . I .  530. 598.

М ёттер н и хъ .
Церковь, А . I .  433,

М ёхел ь н ъ .
Соборъ, А . I I .  231. 232. *
Гостпнный дворъ, А . I I .  125.

М едъ  (М е т ц ъ , п о -ф р ан ц узск и  М е с ъ ) .
Соборъ. А . I I .  38. 39. 201.
Церковь св. Викентія, А. I I .  38.

св. Мартина, А . I I .  38.
Часовня Храмовыхъ рыцарей, А. 1. 524.

М е т е н ъ .
Церковь, сѣнь, I I .  213.

С. М игель ин’Э к сц ел ь си съ .
Монастырь, А. I .  408.

М икены.
Акрополь, А . I .  82.
Львиныя ворота, А . и Ск. I .  82. 83. 
Сокровищница Атрен, А . и Ск. I .  82. 83. 

М и л ан ъ .
Соборъ, А . I I .  136. 248 . 268. 280. Ск.

I I .  165. 166. 317. 362. 467.
С. Амброджо (храмъ св. Амвросія , А. I . 

490 . Ск. I .  263. ЗК. I .  264. 512. У 
церкви влѣво: Фрагменты галереи, А. 
I I .  268.

С. Готардо, А . I .  571. I I .  135.
С. Джованни ин’Конка, À . 1 .571. С к .ІІ .1 6 6 . 
Св. Евсторгій (С . Эветорджш), А. 1 .57 1 ., 

Ск. I I .  165. ЗК. И . 335. Кирпичная 
часовня позади, А . I I .  268.

Св. Е вфимія, ЗК. I I .  370 .
С. Лоренцо Маджоре, А. I .  227.
С. Марко, А . 1. 571. I I .  135.
С. Марія делла-ІІассіоне, Ск. И . 317. ЗК. 

I I .  369. 371.
С . Марія деллѳ-Граціэ. А . I I .  248 . 2R8.

Ск. I I .  317. 362. ЗК. И . 335. 366. 371. 
С. Марія ин’Брера, À. I .  571. Св. I I .  165. 
С. Марія прессо-Сан’ Чельсо, А . I I .  268.

280. Ск. І І .  467. ЗК. I I .  371.
С . Мауриціо (Монастѳро Маджоре), А. I I .  

269 . ЗК. I I .  369.
С. Наааро, Гробовая часовня. А . I I .  269 
С. Пьетро ии’Джессате ЗК. I I .  333.
С. Сйтиро, А . I I .  268. Ск. I I .  318.
С . Сеполькро, Ск. I I .  318. ЗК. И , 335.

*  Въ подходящемъ къ соборному стилѣ 
построена тамъ во второй воловинѣ 15-го 
вѣка церковь Нотрдамъ,

С. Симпличіано, Л. I I . 135. ЗК. I I .  335.
С . Фбделе. Л. I I .  280.
Колледжо Эльветпко (Контабплита), А . 

I I .  280.
Колледжо де-ІІббили, А . I I .  280. 
Архіепископскій дворецъ А . I I .  280. 
Лоджа дельи-Остп, A. I I .  137.
Оспедаль Маджоре, Л. I I .  248. 268. 
Палаццо Литта, Ж . I I .  367. 369.

—  Марино, А . П . 280.
— Виомара, A. I I .  268.

Дворцы. А . I I .  268.
Порта Романа, Ск. I .  503.

Академія Брера, С к. I I .  165, 362. Кар
тинная галерея, I I .  183. 193. 197. 
328. 331. 332. 333. 334. 335. 336 
(2 ) .  340 (3 ) . 342. 343. 369. 370 (2 )  
371 ( 2 ) .  384. 394 (2 ) .  397. 400 . (2 ) .  

Амвросіевская библіотека, Ск. I I .  362. Ж . 
I I .  367. 369. 376. Миніатюры, I ,  239. 
И . 189.

У  герцога Мельци, Ж . I I .  370. 384.
У герцога Скотти. Ж . I I .  370.
У  маркиза Трнвульци, Ж . I I .  338.
Въ частныхъ рукахъ, Ж . И . 371.

М ил аса.
Древній памятникъ, А . I .  206.

М илетъ.
Храмъ Аполлона Дпдимейскаго, А . 1. 149. 
Изваянія, I .  114. 116. 118. 

М ильденФ уртъ.
Церковь, À. I .  533.

М инденъ.
Соборъ, A . I .  391. I I .  49. 50.
У  г-на Крюгера, Ж . I I .  179.

М ира (М ир ы ).
Церковь, А. I .  244.
Горнокаменный портикъ, Ск. 1. 1 5 5 .1 5 6 . 
Горнокаменныя гробницы, А. I , 96. 97. 

Ск. I .  157.

М и р а Ф л о р е с ъ .
Картузіанскій монастырь или Чертоза, А 

I I .  '-'47. Ск. I I .  463.
Ми рпу;і.

Церковь, А . I I .  231.

М итла.
Дворцы и гробницы А . I .  16. 17.

М иттел ьгей и ъ .
Церковь, А . I .  438.

Михельсбергъ.
Церковь, св. Михаила, А. I .  545 ,

М ихел ы н тадтъ .
Церковь, А . I .  255.

С. М иш ёль д’А н тр ёгъ .
Церковь, А . I .  555.

Mo (M e a u x ).
Соборъ, А , I I .  28 . 122,



М одена.
Соборъ, А . I .  48 9 . 490 . Ск. I .  502. 503 

И . 318. Ж , I I .  395.
С. Джонами Деколлато, Ск. I I .  318,
С. Доменико, Св. I I .  362 (2 ) .
С. Марія Помноза, Ск. I I .  362.
С. Пьетро, À . I I .  369. Ск. I I .  362.
С. Франческо, Ск. I I .  362.

М озакъ (M a t iz a c ) .
Церковь, À . I .  455 .

М озак ъ  (M o z a c ) .
Декоративное искусство, I .  610. 

М о л ь Ф е т т а .
Столповая базилика, А . I .  493.

М о м с б ёр и  (M a lm s b u r v ) .
Монастырскій храмъ, А. 1. 560. Ск. I. 586,

М онгейм ъ.
Церковь, А . I .  521.

М он дзеэ.
Церковь, А I I .  209.

М он ба .
Мугаияеданская архитектура, I .  348. 

М о н м а ж у р ъ .
Часовня св. Креста, А. I .  399.
Церковь, А. I .  457 .

М онм орильіонъ.
Надгробная часовня, А . I .  555.

М ов Н отрдам ъ.
Церковь, А . I I .  21.

М о н п еза .
Церковь, А . I I .  34.

М о н р е а л е .
Соборъ, Ск. I .  505'.
Монастырскій храмъ, А . 1. 495. Ж . I. 

513; крытый ходъ, А . 1. 573. 
М онреал ь.

Церковь, А . I .  552.
М ои р еза .

Монастырскій храмъ С. Доминго. Л. И . 131.
М он’С е н ’М иш ель.

Церковь, А. I I .  227.
Крытый ходъ въ монастырскомъ укрѣпле

ніи, А . И . 31.
М он сб.

Развалины церкви св. Феликса, A. I I .  32. 
М онсъ  (Б е р г е н ъ , въ Б ел ь г іи ). 

Церковь Сент’Водрю, А. I I .  232. Ск. И, 
144.

Ратуша, А. I I . 234.
Музей, Ж . I .  516.

М о н т е - А р а г о н ъ .
Монастырь, А . I .  408 .

М он тев ер дж и н е.
Церковь, Ж . I .  608. 609.

М о н т е-К а сси н о  (и л и  К а зи н о ).
Церковь, А . I .  423.

М ен теп ул ьчіа н о .
Церковь, А . I I .  264.

М он те-Ca нт’ А ндж ело,
Церковь, Ск. I .  423.

М онте У л и в ето  М адж оре,
близъ Бопконвенто.

Монастырскій дворъ, Ж . I I .  328, 372.
М онтеФ алько.

Церкви, Ж . I I .  324.
МоитеФІоре.

Больничная' молельня, Ж . I I .  347.
М онтивильё.

Церковь, À . I .  467.
М онтьерандёръ .

Церковь, А . I I .  12.

М онца.
Соборъ, А. I I .  135; Ризница, Ск. I . 229. 
С. Марія иа’ Страта, А. I I .  135.
Бролетто, А . I I .  76.
Прежній дворецъ, Ж . I .  252.

М орвиль.
Церковь, А. I .  562.

С. М ори съ .
Церковь аббатства, А . 1. 462. 554 .

М оріакъ.
Церковь, А. I . 455.

М оріанваль.
Церковь С. Дени, À . I .  396.

М орія, гор а .
Соломоновъ храмъ, I .  77.

М ор тем ёр ъ .
Церковь, А. I I .  31.

М ортонъ.
Церковь, А . I. 467. I I . 30.

іѴІосбургъ.
Мюнстеръ, А. I . 449 . 539. I I .  207. Ск. 

I .  580.
Іоанновская церковь, А. I I .  207.

М осква.
Успенскій соборъ, мѣдныя врата, I .  354. 
Церкви и Палаты, А . I . 353.
Колокольня Ивана Великаго, А . I . 353. 

М о скуФ О .
С. Марія ин’Лаго, каѳедра. I. 573.

М о ст е р ъ .
Церковь, А. I .  408.

М уасгш ъ.
Церковь аббатства, А. I .  554 . Ск. I. 583; 

крытый ходъ, А. I . 464. -5 5 5 . Ск. 1. 
500.

М у д ж ел и б е  или М у к а л л и б е.
Остатки зданій, !. 64 .

М укой .
Часовня, А . I .  462.

М ун стеръ .
Церковь, А . I I .  104.

Му ран о.
Соборъ, А . I .  484 .
Каза Барбини, А. I .  568.



М урато.
По близости:

Церковь С. Миккеле, А. I . 487
М ѵ рау (М у р а в а ).

Городская приходская церковь, А. I I .  55.
М урргардтъ .

Вальдерихова часовня, А. I. 537. 538.
М ур сія .

Соборъ, А. I I  131.
Мѵтьб.

Церковь, А. I . 455.
М уш й -л ё-Ш а т ел ь .

Церковь, А. I I .  21.
М ю л ьб ах ъ , у  в х од а  въ Т ауФ ерскую

долину.
Церковь, А. I I .  209.

М ю л ьб ах ъ , въ С едм аградіи .
Приходскаи церковь, А. I I .  108.

М ю л ьгл уаенъ , въ С а к сон іи .
Церковь св. Власія, À. I . 533. I I . 112.

— св. Георгія, А. I I .  112.
— св. Іакова, А. I I . 112.

св. Маріи, А. I .  533. I I .  112.
М ю л ы  à у  зон ъ  на И еккарѣ.

Церковь, А. I I .  106. Ж, I I .  173. 175.
М ю л ьга узеп ъ , бл и зъ  Т абора .

Церковь, А. I . 451.
МюльдорФЪ.

Кладбищенская часовня, А. I. 539.
М ю ннерш тадтъ. *

Церковь, À. I. 527.
МюйстерейФФель.

Церковь, А. I .  433; сѣнь, А. I I .  201.
М іо н с те р м а й ф ель д ъ .

Церковь св. Мартина, A I. 435, 522. II 
41. Ск. I I .  450.

М ю н стеръ , на На:-*.
Церковь, А. I I .  2Ü0.

М ю н стеръ , въ КестФаліи.
Соборъ, А. I. 528. I I .  220. Ск. I. 579. 

Ж. I . 598. И. 423; сѣнь, I I . 221; лек
торій, I I .  221.

Церковь Ирссв. Богородицы, А. I I .  113.
— св. Ламберта, А. I I .  113. 220.

св. Людгора, A. I I . 220.
— св. Мартина, А. I I .  113.

Миноритская, А. I I . 113.
св. Сервація, А. I. 529.

Свѣтская архитектура, 11. 221.
Ратуша, А. I I . 113.
Областной Музей, Ж. I. 596. I I .  179 

Собственность Вестфальскаго Худоіке- 
ствеинаго Общества, Ж. I I .  423. 

М ю н хенъ .
Церкви, А. I I .  295.

Церковь Иресв. Богородицы, А. И. 208 
Ск. I I .  151. 444. 445. 477. 

Монастырскій храмъ св. Іакова, A. I. 540. 
Церковь св. Лудвига, Ж. I I .  539. 

св. Михаила, А I I .  295.
— св. Петра, Ск. I I .  158. f f i . l l .  428. 

Баварія, Ск. I I .  539.
Пропилеи, А. I I .  534.
Королевскій дворецъ, А. I I .  534. Ск I I .

477. 539. Ж . I I .  540.
Храмъ славы. A. I I .  534.
Врата побѣды, À. I I .  534.
Глиптотека, À. I I .  534. Ск. I I . 539. Ж 

I I .  540. Ск. I. 116. 154. 169. 174. 
Пинакотека, А. I I .  534. Ж . I I .  176. 177. 

179 (2 ). 325 (2 ). 327. 337. 344. 348. 
384. 386 (2 ). 389. 391. 398. 409. 410. 
412. 413. 414. 415 420. 421 (3 ). 422. 
426. 428. 433. 435 (2 ). 436 (2 ). 437 
(2 ). 474. 495. 496. 500. 503. 539. 

Новая Пинакотека, Ж. I I . 544. 
Придворная библіотека: миніатюры, I , 

266. 379. 425. 427. 510. 592. 594. 
595. I I . 98. 99. 170; рисунки перомъ 
и политипажи, I I  435 (2 ); рѣзные 
оклады, I .  418. 419. 420.

У г-на Буассерё, Ск. I I . 460.
М ю н ценбергъ .

Зам окъ,  А. I. 441.

H.

И аббур гъ .
Церковь, А . П. 207.

Нага.
Слѣды храмовыхъ построекъ, A. I. 53. 

Иагьи-Кіірольи.
Церковь, A. I . 543.

Н а к ол ея .
Могильные мамятники, A. I. 94.

Н а к со с ъ .
Колосальная статуя, I. 116,
Монеты, I, 157.

Никш’и І’ед ж и бъ .
Гориокаменныа рельефы, 1. 273. 275.

И акіп’и  Р у ст ем ъ .
Храмъ огню, I, 69.
Гробничные Фасады, А. I .  275. 
Изваянія, I . 273. 274. 275.

Н ал еди .
Церковь, А. I I ,  41. 200. Ск. 476.

Н анкинъ.
Фарфоровая башня, A. I. 308. 309. 

Н а п е й .
Герцогскій дворецъ, А. I I .  202.

Н ан туй л ь е.
Замокъ, А. I I .  287.

* Въ текстѣ, по недосмотру: М е н п е р -  
гитадтз.



Н антъ.
Соборъ, A . I I .  230.
Зіімокъ, А . I I .  230.

На нтю à.
Церковь, А . I .  460.

Н алёта.
Пирамиды и остатки храма, А . п Ск. I . 

52. 53.
Нарбс'шнъ.

Соборъ, А . I ) .  33. 34. 123.
Церковь св. Павла, А . I I .  32.

Н а ссу к ъ .
Пещерный храмъ, À . I .  295.

Н ё у зи с ъ , бл и зъ  А б о .
Металлическая плита, Ск. I I .  154.

Н а у м б у р гъ .
Соборъ, А. I .  446 533. I I .  56. 112. Св.

I I .  86 . 459 . ЗК. I I .  439.
Церковь св. Венцеля, А . I I .  217.
К ур ія  Канониковъ, А . I .  532.

Н а хи ч ев ан ь  (Н а х ч е в а н ъ ).
Надробный памятникъ, А . I .  340.

Н а х р ъ -э л ь -К е л ь б ъ  (L y c u s ) .
При устьѣ этой рѣки:

Горнокаменные рельефы, I .  72. 73.
Н еап ол ь.

Соборъ, Св. I I .  271. ЗК. I .  608 . Возлѣ 
собора: С. І’еститута, А. I .  493. Ск. I .  
424. ЗК. I .  608. І І .  351 (2 ) .

С. Анджело а-ІІило, ЗК. I I .  197.
С. Антоніо дель-Борго, ЗК. I I .  197.
С. Джакомо делыі-Снаніоли, Ск. I I .  363.
С. Джованни а-Карбонара, Ск I I  318. 

363. ЗК. I I .  195.
С. Доменико Маджоре, А . I I .  76. Ск. I I .

167 ( 2 ) .  318. 363. ЗК. I I .  197. 350 . 
С. Кьяра, Ск. 166. 167; трапезница, Ск.

I I .  363. ЗК. I I .  183. 197.
С. Лоренцо Маджоре, А . I I .  76. Ск. I I ,  

167. ЗК. I I .  188. 189. 350.
С Марія делль’Инкороната, ЗК. I I .  183. 
С. Мартино, ЗК. I I .  493. 494 .
Монте Оливето, Ск. I I .  311. 318. 363.
С. Піэтро а-Маджелла, А . I I .  76.
С. Піэтро Мартире, ЗК. I I .  351.
С. Севериио э Созіо, А . I I .  270. Ск. I I .

363 (3 ) .  ЗК. I I .  350.
С. Севоро, Ск. I I .  48 4  (2 ) .
Кастелло Ново, Тріумфальная арка, À . I I .

263 . Ск. I I .  318.
Катакомбы, ЗК. I .  236.
Королевскій замокъ, ЗК. I I .  385.
Замокъ Казѳрта, А . I I .  285.

Палаццо Гравина, А. I I .  270.
— Делла-Рокка, А . I I .  270.

Музей (альи-Студьи):
Античная скульптура, I .  9 0 .1 1 7 .1 4 0  

141 . 151. 167. 187.
Античная живопись, 1 .1 5 9 .1 6 1 .1 9 2 . 
Картинная галерея, I I .  336. 350 ( 2 ) .  

37 0 . 372. 374. 375 ( 2 ) .  376. 382.

390. 4С8. 416. 422.
Библіотека, молитвенникъ, Ск. I I .  

358. Ж . I I .  393.
У  герцога Террановы, ЗК. I I .  385.

Близъ Неаполя:
Камальдоли, Ж . I I .  349.

Н ебб іо .
Соборъ, А . I .  487.

Н евёръ .
Соборъ, À. I I .  228.
Церкви романск. стиля, А . I .  461.

Н едѣ л и ц е.
Церковь, А . I I .  213.

Н е й б ер гъ .
Цистерціаиская церковь, А. I I .  212.

Н ёй б р ан ден б ур гъ .
Маріинская церковь, А . I I .  116. 
Монастырскія постройки, А . I I .  56. 

Н ё й в е й л е р ъ , въ А л ь за ц іи .
Часовня, А. I .  389.

Н ё й г а у с ъ .
Замокъ, ЗК. I I .  175.

Н ёй д о р Ф Ъ .
Церковный порталъ, А. I .  545.

Н ё й е н ъ -Г е р с е .
Церковь, А . I .  437.

Н ё й е н д о р Ф Ъ .
Монастырскія постройки, А . I I .  56.

Н ёй -Р у п п и н ъ .
Монастырскія постройки, А . I I .  56.

Н е й с с е .
Церковь св. Іакова, А . I I .  221.

Н ей съ .
Церковь св. Квирина, А . I .  520.

Н ёйш тадтъ , на Гардтѣ.
Церковь, А . I I .  206.

Н ёй ш т ад т ъ , на Д унаѣ ,
Церковь, А . I I .  207.

Н ёйш тадтъ , на Орлѣ.
Свѣтская постройка, I I .  218.

И ёй ш т адт ъ -Э б ер св а л ь де.
Церковь, À . I I .  56.

Н ёй -Э тти н гъ .
Приходская церковь, À . I I .  207.

Н ек тёр ъ .
Церковь, А . I .  455 .

Н ел у а .
Остатки храма, A . I .  53.

Н ель ( N e s le ) .
Церковь Пресв. Богородицы, А . I .  396.

Н ем ея.
Храмъ, А . I .  147.

Н снн и гъ .
Мозаичный полъ, ЗК. I .  214.

Н ё н ’М онктонъ.
Церковь, À . I I .  61.



И ёрдл п н генъ .
Главная церковь св. Георгія, А . I I .  202. 

Ск. I I .  448 (2 ) . Ж . I I .  424. 427. 436; 
сѣнь и каѳедра, I I .  294.

Н сслан дъ .
Церковь, А . I .  563.

Н ётли .
Остатокъ церкви аббатства, А . I I .  63. 64.

Н ёш а т ёл ь  (п о-н ѣ м ец к и  Н ё й е н б у р г ъ ).
Храмъ Пресв. Богорицы, А . I .  537. I I .  33.

Н ивёлль.
Церковь св. Гертруды, А . I .  387; кры

тые ходы, А . I .  523.
По сосѣдству:

Остатки вильерсскаго аббатства, А . I .  523.

Н и гдё.
Мавзолеи, A . I .  332. 333. Ск. I .  333.

Н п дер в ей сел ь .
Часовня, А . I .  439 . 440.

Н и дерл ан ш тейн ъ .
Церковь св. Іоанна, А . I .  522.

Н и к ар агв а, о зе р о .
На островахъ его:

Изваянія, I .  26.
Н икея.

Ворота Адріана, А . I .  198 .
Зеленая мечеть, А . I .  339.

С. Н и к ол ё а н Т л ен ъ .
Часовня, À . I .  436.

С. Н и к ол ё дю -П оръ.
Церковь, А . I I .  201.

Н икортсм инда.
Церковь, А . I .  326.

Л и м б у р гъ .
Церковь, А . I I .  108.

Н й м в егснъ .
Церковь св. Стефана, A. I I .  236.
Часовня на Соколиномъ дворѣ, А . I .  389. 

435.
Н йм рудъ.

Ассирійскіе рамятники, А . п Ск. I .  57. 
59 . 61. 62,

Н ймфіо.
Горнокаменный рельефъ, I .  73. 98.

Н имъ.
Амфитеатръ и городскія ворота, А . I .  206. 
Базилика Плотины, А . I .  198. 
Квадратный Домъ, А . I .  198.

Н и н ев ія .
Памятники, А . и Ск. I .  56 и далѣе.

Н іэ н б у р гъ .
Церковь, А . I .  535 . I I .  51.

Н о в а р а .
Соборъ, А . I .  411.
Баптистерій, А . I .  411.

Н овгор одъ .
Софійская церковь, Ск. I .  355. 497.

Н ол а.
Христіанскія постройки, А . I .  223.

Н о н а.
Санта Кроче, А . I .  410 ,
С. Никколб, А . I .  410.

Н бннбергъ .
Церковь, А . I I .  209.
Замокъ Бругіэро, часовня, Ж . I I .  429.

Н орвичъ.
Соборъ, А . I .  473 . I I .  128. 237.

Н брви чъ-К астль .
Замокъ, А . I .  475.

Н б р д га у зен ъ .
Соборъ, А . I I .  217.

Н оркія.
Могильные памятники, А . I .  87 . 172.

Н ортам тонъ .
Церковь св. Гроба, A . I .  473.

— св. Петра, A . I .  561.
Каменные кресты, A . I I .  66.
Кивоты или сѣни, I I .  146.

Н о с с е н ъ .
Церковь, А . I .  533.

Н отрдамъ д е -В а л ё р ъ , б л и зъ  Сіона
(З и т т е н а ) .

Церковь, А . I .  462.
Н отрам ъ д с -д ’Э пинъ, б л и зъ  Ш алона

на М арнѣ.
Богомольческая церковь, А . I I .  228.

Н о ттел ьн ъ .
Церковь, A . I I .  221.

Н о ч ер а , въ П апской  О бласти .
Главная церковь, Ж . I I .  343.

Н очера (д е ’ІІагани), въ бы вш емъ ІІе -  
аполитанск . к ор ол ев ств ѣ . 

С . Марія Маджоре, A . I .  226.
II у ай он ъ .

Соборъ, A. I . 472. 558. И . 11; крытый 
ходъ, А . I I .  122.
Городская дума, A. I I .  230.

Н у в іо н ’л ё -В и н ё .
Церковь, А . I .  558.

Н у д в о ёв и ц е .
Церковь, А . I .  535.

Н ы бкастл ь, на Т ей н ѣ .
Николаевская церковь, A . I I .  238. 
Замокъ, А . I .  475 .

Н ы бпор тъ .
Остатокъ круглой постройки, A . I 482,

Н ы б тоу н ъ .
Цорковь аббатства, А . I I .  67.

ІІю дала.
Развалина церкви, А . I- 564.

Н ю рнбергъ .
Церковь Августинская, А . Ц . 2L5,



Церковь Богородицкая, À . I I .  109. Ск. I I .
148 . 149. 442 . Ж . I I .  175. 435.
—  св. Зебальда, А . I .  526. I I .  109. 
Св. I I .  149 . 436. 441 . 442 44 9 . 456. 
457 . Ж . I I .  175. Живоп. во стеклу, 
И . 432.

св. Іакова, А. I I .  215, Ск. I I .
149. 450.
—  св. Лоренца, А . И . 53. 109. 215. 
Ск. I I .  149. 442 . 449 . 458. Ж . I I .
175. Живопись по стеклу, I I .  439 
Сѣнь, I I .  215. 216.
— св. Эгидіп, А . I .  528. Ск. I I .  
44 2 . 457.

Часовня Святодуховской больницы, А . I I  
215.

монастыря Ландаускихъ Братьевъ, 
А . I I .  215. Ж . I I .  434 .

Морицова часовня. А . I I .  109. Ж , I I .
176. 177. 435 . 436.

Замковая часовня, A . I .  528.
Трибуна или Теремокъ (C h ö rle in ) ной цер

ковномъ домѣ св. Зебальда, А. I I .  215. 
Кладбище св Іоанна: переходы, Ск. 11.

441. 442 ; Хольцшуэровская погребаль
ная часовня, А I I .  215. Св. І і  442.

Картузіансній монастырь, А. I I .  215. 
Домъ ,ХР 1, подлѣ св. Зебальда, Ci:, I I .

442.
Домъ Нассауекій, А. I I .  110. I l l ,  
Ратуша, А. I I .  215 296.
„Красивый“ или „Прекрасный“ Колодезь 

(Фонтанъ), А. I I .  109. Ск. I I . 149. 
Колодезь за Богородицкой церковью, Ск, 

I I .  458.
Колодезь у церкви св. Лоренца, Ск. I I .  477. 
Бывшіе городскіе вѣсы, Ск. I I .  442. 
Городской замокъ (B u rg ) , Ж . I I .  175. 

436.
Семейная часовня ф о п ’Галлеровъ, Ж . I I .  

433.

Картинная галерея Морицовской часовни, 
И . 412. 413. 414. 426. 428. 433. 
436 . 437.

Городское Собраніе, Ск. I I  450. Ж . I I .
426. 433 . 435. 436. 437.

Собраніе Художественной Школы, Ск. '1. 
458.

У  профессора ГейдслоФФа, рисунки отъ ру 
ки, I I .  449 ,

У г-на Меркеля, Ск. I I ,  478.
У семейства Хольцшуэровъ, ЗК. I I .  436.

О.

О а х а к а .
Изваянія, I, 26.

Обербрсйзигъ.
Церковь, А . I .  521.

Обервезель.
Францисканская церковь, А. I I .  200.

Церковь св. Мартина, А. I I .  199. Ск. I I  
147.

Фундушевая церковь. А . I I .  199. 200. 
С к . 445. Ж . I I .  174 . 421. 

О б ер ’В и т т и х г а у зен ъ .
Часовня, А . I .  528.

О бер дп ш и нген ъ .
Церковь, С к. I I .  444 .

О бер' К р.ш ихФ ельдъ.
Замокъ, А . I I .  218.

О б е р ’Л йнш тейнъ.
Церковный порталъ, Ск. I . 579.

О б ер ’М а р сб ер гъ .
Фундушевая церковь, А. I. 529. 
Николаевская часовня, А. И , 49. 

О б ер м ёу эр п ъ .
Церковь, À . I I .  209.

О берм ендигъ
Церковь, А . I I  199.

О берндорфъ, въ К ариптіи .
Приходская церковь, А . I . 450 . I I .  212. 

О б е р м о р Ф Ъ , въ Т ю р и п ге н ѣ .
Церковь, А . I .  444 .

О бер стеііФ е.іьдъ .
Церковь, А . I . 537.

О венъ.
Приходская церковь, A. I. 538.

О віэдо .
Соборъ, А. 11. 131. 247.
Базилика С. Сальвадоръ до Вальдедіисъ, А 

I .  258.
Церковь Сань-Мильннъ де-ла-Жотулья, А 

I .  258.
С. О гю стен ъ .

Монастырскій храмъ, А. 1. 550.
С. О дй л іэн ъ . *

Сватокрестовсвая часовня, А. I, 536.
О к о сш іго .

Памятники, A . I .  18.
О ксиваль.

Церковь, À. I .  455.
О ксф ордъ.

Соборъ, А . I .  560. I I .  239 ; Капитульный 
домъ, А. I I .  65 .

С. Джайльзъ А I I .  60.
Маріинская церковь, А. I I .  238.
Церковь св. Маріи Магдалины, A, I I .  128.

—  св. Петра, А . I .  560. I I .  238. 
Часовни Мортоновской коллегіи, A . I I .  

128.
Коллегія Всѣхъ Усопшихъ (

Церкви Христовой !
св. Магдалины А . I I .  242.
Новая

Богословская Школа )

* Въ текстѣ: Септ'Одильеиа, но недо
смотру.



Бодліевская Библіотека, миніат. I .  508.
О лд’а бер ди н ъ .

Соборъ, А. I I .  130.
О л е.

Церковь, IK . I .  598.
О лива.

Монастырскій храмъ, А . I .  549. I I .  120. 
Крытый ходъ и колодезное сооруженіе, 
А. И . 120.

Олимпія.
Колосальный ликъ Зевса, I . 102.
Ларецъ Квпселпдовъ, I. 102. 
Сокровищница Мирона, I. 102.
Изваянія и группы статуй, I . 113.
Храмъ Зевса, А . I .  128. Ск. I .  133. 139.

О л и те.
С. Марія, А . I I .  131.
С. Педро, А . I .  565.

Ольмюцъ.
Церковь св. Мавриція, А. I I .  214.

О м босъ .
Храмъ, А . I- 51.

С. О м еръ .
Соборъ, А . И ., 36.
Церковь аббатства С. Бертбнъ, А . I I .  124.

О м е т е п е  см . П енсакол а.
Онья.

С . Сальвадоръ, крытый ходъ, А . II-  247. 
Ск. И . 464.

О отм арсум ъ .
Храмъ свв. Симона и Іуды , А. I . 529

О пердике (О ф ер ди к е, ü p lie r d ik e ) ,
Церковь, А. 1. 439. Ж . I . 598.

О порто.
Соборъ, крытый ходъ, А. I I .  132.

О ш іенгем м ъ.
Катерининская церковь, А. I I .  47 . 104. 

Ж . I I .  171.

A. I . 198.

О и унтъ*
Монеты, I .  157.

О ранж ъ.
Тріумфальная арка,

О р б ё.
Церковь, А . I I .  21.

О рваль.
Остатки аббатства, А. I- 523.

О р віэто . . . .
Соборъ. А . 11. 74 . Ск. I I .  161. 162. Ж .

I I .  192. 324. 328.
С . Доменико, Ж . I I .  188.
Палаццо иодесты, А И- 74.

О р и сса .
Пагоды, А . I . 296.

Орлеаннилль си. Кастеллумъ Інши-
1 тапѵмъ.

О рлеанъ .
Соборъ, А. I I . 231. 286.

О р х ом ен ъ .
Символическіе камни, I .  81. 
Сокровищница Мииія, А . I .  82.

О сер ръ .
Соборъ, А . I .  396. I I .  29. 122. Ск. I I .

82. Ж . I .  506. I I .  95.
Церковь св. Германа, А. I . 460. 
Епископскій дворецъ, А . I .  460 .

О сиабрю къ.
Соборъ, А. I .  528, Ск. I . 497 . 610; сѣнь

II. 221.
Церковь сп. Екатерины, А. I I .  113.

— св. Іоанна, А. І І .4 9 ;с ѣ н ь , I I .  221,
-  св. Маріи, А . І і .  113 220. 

Ратуша, À. I I .  221.

О тпита.
Мораи, А. 1. S.

О т ён ъ .
Соборъ, А . 1. 459. I I .  228. Ск. I . 585. 

Ж . I .  603.
Портъ д'Арру, А . I. 206. 459.

О транто.
Живопись, I . 608.

О гт ер б ер гъ .
Церковь, А . I .  526 .

О ттм ар сгей м ъ .
Церковь, А. I .  389.

О фенъ (Б у д а ) .
Приходская церковь, А. І І .  212.

О ф ф ен бахъ , иа Г ланѣ.
Церковь, А. И. 40.

О ха.
Остатокъ зданія, I .  81.

О на.
Церковь, A. I . 544 .

Ош ъ ( A u c h ) .
Соборъ, А. I I .

П .

Д анія .
Соборъ, С к . I I .  166.
Августинская церковь, А. I I .  75.
С . Джованни ин’Борго, A. I . 490 .
С . Марія делле-Граціэ, С к. I I .  272.
С. Марія делла-Пассіоне, Ск. 11. 272.
С. Миккеле, A . I .  490 .
С. Паиталеоне, А . 1. 571. I I .  135.
С. Піэтро ин’чьело д’оро, A . I .  490 .
С. Теодоро, А. I .  490 .
С. Франческо, А. I .  571. И . 75. 135. 
Зіімокъ Б и сво н ти ,  А. I I .  76. 137.

Близъ города:
Чертова, А. I .  571. I I .  136. 268. Ск. I I .  

272. 316. 317. 362 ( 2 ) .  Ж . I I .  335. 
336. 345. 371. 384.



Падерборнъ.
Соборъ, А . I .  391. 438. 530. I I .  49 . Ск.

I I .  8 4 ; престолъ, I I .  221.
Часовня св. Варѳоломея, А . I .  390.
Церковь Гаукирхе, А . I .  437.
Монастырь АбдингхоФъ, А . I .  391. 437.

Падуа.
Соборъ, А . I I .  281.
С. Аннунціата делль’ Арена, Ж  I I .  181.
С. Антоніо, А . I .  571. I I .  267. Ск. I I .  

272. 306. 307 308 ( 2 ) .  315. 360. 361. 
Ж . I I .  193. 194.

Баптистерій, А . I .  491 Ж . I I .  194 . 
Церковь Эремитовъ, Ск. I I .  308. Ж . I I .  

332.
С. Джорджіо, Ж . I I .  193.
Св. Іустина, А . I I .  267. Ж . I I .  331. 397. 

470 .
Мадонна делль’Арена, Ск. I I .  161.
Галерея Совѣта, А . I I .  267 ,
Городскія ворота, А  I I .  280.
Палаццо делла]- Паджоне, А . I I .  137. 194. 
Потѣшныя зданія при палаццо Корнаро, 

A . I I .  280.
Университетскій дворъ. А . I I .  281.
У  графа Ладзарры, Ж . I I .  330.

Пазевалькъ.
Николаевская церковь, А . I .  547.

Палацоло, въ Ломбардіи.
Церковь, Ж . I I .  334.

Паленке.
Монументы, А . I .  17.
Изваянія, I .  26.

Паленсія.
Соборъ, А . I I .  131 . «
« Въ текстѣ, строка 14-я сверху, Пален

сія ошибкою названа Валенсіей. 
Доминиканская церковь, А . I I .  131.

Палермо.
Соборъ, A . I .  495 . I I .  139. 249 . гробнич- 

ныя сѣни, A . I .  573.
С. Агостино, А . I I .  76.
С. Джаибмо ла-Марина, А . I ,  412. I I .  139. 
С. Джованни дельи-Лепрбзи, А . I .  412.
С. Джованни дельи Эремйти, А . I ,  412.
С. Катальдо, А . I .  495 .
Ла Маджбне, А . I ,  495.
С. Марія делль’Амиральіо, А . I .  495 . Ж . 

I .  513.
С. Марія дельи-Анджели, A . I I .  249.
С. Марія Аннунціата, А . I I .  139.
С. Марія делле-Граціэ, А . I I .  249 .
С. Марія Маддалена, À. I .  495.
С Марія делдо-Спазимо, А . I I .  249.
С. Піэтро ла-Ваньяра, А . I .  412 .
0. Франческо, А . I I .  76 .
Церковь Спедале гранде(главнойбольницы). 

А . I I .  249.
Церковь С. Спирито, A . I .  49 5 .
Замковая часовня, А . I .  495 . Ж . I I .  513.

Палаццо Айютами-Крието, А . И . 249.
—  Кьярамонте, А . I I .  139.
—  Патилья, А . I I .  249 .
— СадаФано, А . I I .  139.

Замки Фаварй, Циза и Куба, А . I .  330. 
Музей, Ск. I .  140.

Близъ города:
С. Мбккеле, А . I .  412.

Пальма.
Соборъ, А . I I .  131.
С. Франсиско, крытый ходъ, А I I .  132. 
Биржа, А . I I .  247.

Пальмира.
Древнія развалины, I .  207.

Пампелона.
Соборъ, А . I I .  131; крытый ходъ, А. I I .  

132.
Пансангеръ.

Картинная галерея, I I .  385.
Папантла.

Пирамида, А . I .  16 .
Папоцъ.

Часовня, А . I .  544.
Hapè лё-Моніаль.

Церковь, А . I .  459.

Паренцо.
Соборъ, А. 245. 246. 372. 373. 568. Ж .

I .  604 .
Зданія ванониката, А . I .  568,

Парижъ.
Соборъ Пресв. Богородицы (Нотрдамъ), А.

I I .  12. 14. 15. 20 . 121. Ск. I I .  15. 80 . 
142 . Ж . I I .  95.

„Святая Часовня“ (Сентъ-ІІІапелль), А.
I I .  28. 228. Ск. I I .  81. Ж . I I .  95 . 

Церковь св. Евстах ія , А . И . 287.
—  св. Женевьевы, А. I .  396. I I .  
288. Ск. I .  422.

С. Жервё (св . Гервасія), А . I I .  227. 288.
Живоп. по стеклу, I I .  473.

С. Жерменъ л’Осерруа, А 11. 227.
С . Жерменъ де-Прё (св . Германа во лу

гахъ ), А . I .  396. 471. I I .  11. Ск. I .  
516. 585; Богородицкая часовня, А. 
I I .  28.

С. Жакъ де-ла-Бушёри, А . I I .  228.
Св. Іуліанъ Бѣдный. А. I I .  15.
С. Мартен’де-Шан’ (св . Мартина во По

ляхъ ), А . I .  471. I I .  21.
С. Мед'аръ, А . I I .  227.
С. Мерри, А . И . 227.
Св. Северинъ, А . I I .  21. 227.
С. Этьеннъ дю-Монъ, А . I I .  288. 
Луврскій дворецъ, А . I I .  276. 287. 288. 
Люксембургскій дворецъ, А . I I .  288. 
Школа изящныхъ искусствъ: Фасадъ зам

ка Гайльіоцъ, А . I I .  286. 287; часть 
замка Анё, À . I I .  288 ; канители ко
лоннъ св. Женевьевы, А . I .  396.



Домъ Франциска І-го, Л. I I .  288.
Отель де-Кдюнн, А . I I .  230. Ск. I .  378. 

582; ковры, I I .  413. Ж . I I .  418 ; эма
ли, I I .  473.

Отель де-вилль (Р атуш а), А . I I .  288. 
Отёль де-ла-Тремуиль, А . I I .  286.
Фонтанъ „Невинныхъ младенцевъ", А . I I .

288. Ск. I I .  472.
Королевская площадь, А . I I .  288.
Мостъ Нотрдамъ, А . I I .  267.
Луврскіе музеи-.

Галерея антиковъ, I .  33. 35. 47 . 49. 
62. 118. 119. 132. 1 3 9 .1 4 1 . 150. 
154. 187. 228. Ж . I .  171.

Новая скульптура, I I .  356. 358. 359.
364 ( 2 ) .  472 (3 ) . 480 . 485. 

Картинная галерея, I I .  183. 192. 323. 
325. 327. 332 (2 ) . 335. 340 ( 2 ) ,  
343. 344 . 346 . 347. 348. 359. 
367. 368 (2 ) .  369. 370. 371 (2 ) . 
375 ( 2 ) .  377. 378 (2 ) .  379. 384. 
385. 386. 389. 390 . 391 ( 2 ) .  397 
( 2 ) .  398. 399 ( 3 ) .  402 . 408 . 417. 
418. 419. 421 (2 ) . 431. 436. 470. 
472. 490. 491 (2 ) . 492. 496. 500. 
503. 504. 505 ( 2 ) .  508.

Эмали, I I .  473 .
Библіотека, миніатюры, I .  253. 265. 

266 ( 2 ) .  268 ( 3 ) .  380 ( 2 ) .  И . 
97. 99. 169 (2 ). 180. 327. 406. 
407 . 418. 419 ; политипажъ, I I .  
522. С к. I .  49 . 420. При ней: 

Кабинетъ антиковъ, I. 191 ,— Мюнц- 
кабинотъ, С іі . 1. 229. — Кабинетъ 
гравюръ, I I .  524.

Библіотека св. Женевьевы, миніат. I .  252. 
Собраніе покойнаго графа Пурталоса, Ж . 

I I .  338. 371.
Собраніе князя Солтыкова *: ' Моіцевой 

ковчегъ, I .  429 .
Прежде у г-на Агуадо, Ж . I I .  386.
У  г-на Гаттб, Ж . I I .  413 .
У г-на Делеесера, Ж . I I .  386.
У  графа Дюшателя, Ж . I I .  413 .
Прежде у  лорда ІІортвика, Ж . I I .  397.
У г-на Ротшильда, Ж . I I .  408 .
У  скульптора Анри до-Трикётп, Ж . I I .  

381.
У  частнаго лица, Ж . I I .  340.

К аріонъ.
Остатки алтаря, А . I .  166.
Статуи, А . 1. 151.

Парма.
Соборъ, А . I .  490 . Ск. I .  503. Ж . I I .  

374.
Баптистерій, А . I .  570. Ск. I . 503. Ж . 

I. 605.
С. Джовннни Эванджелиста, А . I I .  269. 

Ск. I I .  273. Ж . I I .  348. 374 ; монас
тырскіе дворы, А . I I .  269. Ск. I I .  362.

С. Паоло, монастырь, Ж . I I .  374. 
Картинная галерея 11.340. 374 .375 ( 3 ) .  
Ла-стекката, А. 11.269.

Поблизости:
Церковь Борго Сан’Донино, А. I .  570.

Партенё.
Церковь, А . I .  555.

Пасаргада.
Памятники, А . и С к. I .  66 и далѣе.

ІІасо де-Суза.
Гранитныя постройки, А. I . 483.

Пасхи Островъ.
Каменные памятники, I .  8 .
Изваяніи, 1 . 9.

Патара.
Театръ, А . I .  198.

Паулинцелле.
Церковь, А . I .  443 .

С. Пауль (св. Павелъ), въ Лаваить-
Талѣ.

Монастырскій храмъ, А . I .  450.
С. Паульсъ.

Приходская церковь, А . I I .  209.

ГІегу.
Пагода, А . I .  307.

Пейернъ.
Церковь аббатства, А . I .  462.

С. Пеллиио.
Церковь, А . I .  572. 573; каоодра, I . 573.

Пёмаркъ.
С. Пона, А . I I .  229.

Пенсакола.
Памятники, Ск. I .  22.

Персамъ.
Базилика, А . I .  210.

Перигё.
Церковь св. Степана, A. I .  462 ; гробо- 

нап ниша, A. I . 554.
С. Фронъ, A . I .  370. 462.

Перлебергъ.
Церковь св. Іакова, A. I I .  116.

Пернъ.
Церковь, А . I .  457.

Иербннъ.
Церковь св. Іоанна, А . I I .  227.

Перпиньянъ.
Соборъ, А . I I .  123.
Церковь св. Іоанна Стараго, порталъ, А.

I. 399.
Судебная палата, А . I I .  231.

Персеполь.
Дворецъ, горнокамепныя гробницы ипроч ..

А . и Ск. I .  67 и далѣе.
Изваянія, I .  273. 274.

Перу.
Дорога Инокъ, I .  10.* Распроданное въ 1862 г.



Перуджія.
Соборъ, Ж . I I .  328. 492.
С. Агостино, Ж . I I .  34 3 . 345. 347.
С. Анджело, А . I . 227.
С. Бернардино, À I I .  263. Си. I I .  313.
С. Доменико, А . I I .  74. Ж . 11 .192 . 343-, 

гробница папы Бенедикта Х І- го , I I .  135. 
162.

С. Марія Нова, Ж . I I .  343. 344 .
С. ІІіэтро  де’Казиненсн (О . I I .  Маджоре), 

С к . I I .  273. 313. Ж . I I .  344. 384 .
С. ІІіэтро Мартире, Ж . I I .  344.
С. Северо, Ж . I I  385.
С. 'Гоммазо, Ж . I I .  347.
С. Франческо де’Конвентуали, Ж . I I .  343. 

386.
С. Франческо дель-Монте, Ж . I I  344. 

345 (2 ) . 347.
Палата Городской Общины (Д ума), А . I I .  

74 .
Палаццо Нубблико, Ж . I I .  343. 
Укрѣпленный замокъ, À . И . 277 
Колледжи дель-Камбіо, Ск. И . 273. Ж . I I .  

34 4 .
Ворота Августа и Порта Марція, А . I .  

173. 185.
Ворота св. Петра, А . I I .  263.
Водометъ на Соборной площади, Ск. 1. 591. 

И . 92.
Академіи, картинная галерея, I I .  189. 

346 . 347.
Соборная библіотека, миніатюры, I. 252 
У графини Альфачи, Ж . I I .  384.
Въ домѣ Вальдески, рисунки, I I .  385.
Въ домѣ Коннестабиле, Ж . I I .  384.

И е р х а .
Церковь, А . I I .  209.

Першень.
Церковь, А . I .  540.
Кладбищенская часовня, А. 1. 539.

(А Перъ.
Церковь, А , I I .  122.

Несли.
Церковь аббатства, А . I I .  67 .

Пёснекъ.
С вѣтск ія постройки, I I .  218.

Иестумъ.
Храмъ и друпе памятники, А . I .  130. 

165. Ж . 1.*161.
Иетербергь.

Монастырскій храмъ, А . I .  449.

С. Петербургъ.
Императорскій Эрмитажъ: кабинетъ анти

ковъ, I .  170; картинная галерея И. 
368. 382. 386 ( 2 ) .  389. 401. 500 . 

Иетерсбергъ, близъ Галле.

П ё т и т ’А н дел й .
Церковь, А . I I .  16.

П ётн ііц ъ *  .
*  Въ текстѣ, по недосмотру: ІІвлшица. 
Базилика, А. I .  533.
Церковь, А. I .  533.

П етра.
Архитектурные памятники, I .  207. 208.

П етрои елл ь.
Церковь, А . I .  541.
Круглая часовня, А. I .  541.

ГІеттава (П е т т а у ) .
Миноритская церковь, I I .  55.
Приходская —  , А. I I  212.

П е т ц с и к и р х ен ъ .
Церковь, А . I I .  211.

ІІеш ав ер ъ .
Изваянія, I .  276.

П еш ія.
Соборъ, С к. I I .  358.

Н иза.
Соборъ, А . I .  411. 485. Ск. 1. 504  ( 2 ) ;  

епископскій престолъ, I I .  273; клирос- 
яыя сѣдалища, I I .  273. Колокольня.
А . I .  486.

Баптистерій, А . I .  485. С. I .  504 509. 
Кампо Санто, À . I I .  74 . Ск. I .  423. 504 . 

591. I I .  162. Ж . I I .  18Г>. 186. 187 
( 2 ) .  325.

С. Катерина, С. I I .  164.
С. Марія дедла-Спііна, A . I I .  74 . Св. I I .  

164.

С. Мйккѳіе ин’Ббрго, А . I .  569.
С. Ш кола, А . I .  569.
С. Паоло ин’рииа д’ Дрио, А . I .  569.
С. Франческо, капитульный залъ, Ж. 11. • 

187.
Церкви: С . Фредіано, С. Систо, С. Анна,

С. Андреа, С. Иіэрино, С. Паоло алл’ 
Орто, А . I . 487.

Каеедры, А . I I .  77.
Дворецъ на Лунгарно, А. I I .  135.

Близъ Пизы:
С. Пьеро ин’ Градо, А . I .  411. Ж . I .  512.

Пшшра.
Горнокамеииая гробница, С. I . 157.

Гіи рано.
Баптистерій, А. I .  410.

Пйрицъ.
Ворота, А . I I .  224,

Писгой н.
Соборъ, A . I . 487 . Ск. I I .  194. 313. Ж . 

I I .  328.
С. Андреа, А . I .  487. Ск. I . 503. I I .  161;

каѳедра, I I .  135.
Баптистерій, А . I I .  133.
Церковь С. Бартоломмео, A. I. 487. Св. 

I .  503. 504 . 587.

Монастырскія часовни, А . I .  394 . 445 . 
Петерсгаузенъ

Монастырскій храмъ, A . I . 447. С к. !• 
347 .



С. Джанопо, Ск. I I .  1 6 5 .
С. Джованни Ф о р ч и в и т б ,  А . I .  4 8 7 . Ск. 

I .  5 9 1 .
С. Доменико, Ск. I I .  3 1 2 .  3 1 3 .
Церковь Умильта н другія, А . I I .  2 6 4 . 
Госпиталь дель-'іеппо, Ск. I I .  3 0 5 .  

Питерборо,
Соборъ, А . I .  4 7 4 . I I .  6 2 . Ск. I I .  9 1 .  

2 4 0 .
Ш те р н ъ , островъ.

Каменныя бабы, I .  9.
ПйтсФордъ.

Церковь, Ск. I . 5 0 2 .
Пицунда.

Ц ерковь, A . I .  3 2 7 .
Піаченца.

Соборъ, А . 1 .  4 9 0 . 4 9 І .  5 7 0 .
С. Антонино, А . I. 4 8 9 .
Мадонна ди К аи п ан ь я , А . I I .  2 6 9 . Ж . I I .  

4 0 1 .
С. Систо, À . I I .  2 6 9 .
П алаццо Иубблпко, А . I I .  7 6 .

0 . Піэтро инТалатина.
Церковь, А. I I .  7 6 . Ж . I I .  3 4 9 .

Планесъ.
Ч асовн я, А . I .  5 5 4 .

Платлингъ.
Церковь св. Іак о ва , А . I . 4 4 9 , сѣнь, 

I I .  2 0 9 .
Плёскардейнъ.

Развалина церкви итого аббатства, А . 1 1 . 6 7 .
Плеттенбергъ.

Церковь, А . I . 4 3 8 . Ж . 5 9 8 .
Плинннгенъ.

Церковь, А . I .  4 4 8 .
Плугастель.

Каменный крестъ, Ск. I I .  .14 3 .
Подвѣнецъ.

Ч асовня, А . I .  5 3 5 .
Пойнтъ-Крикъ.

Могильные кур ган ы , 1 .  8.
Пола.

Х р ам ъ , À . I . 1 8 5 .
Амфитеатръ, А . I .  2 0 6 .
А рка Сергіевъ, А . I .  2 0 0  
С. К атерина, А . I . 4 1 0 .

С. Поль-де-Леонъ.
Соборъ, А . I .  5 5 6 .

С. Поль-труй-Шато.
Ц ерковь, А . I, 4 5 7 .

ПоммерсФельденъ.
Картинная галерея, I I .  4 7 4 .  4 9 9  ( 2 ) .

Поморье.
Церковь, А . I I .  2 1 3 .

Помпейя.
А рхи тектура вообще, I . 1 8 2 .

Стѣнопись и мозаики, I .  192. и далѣе.
Понкруй.

Церковь, А. I .  556, I I .  229.
Понса.

Церковь. А. I .  455.
Пон’Сен’Максансъ.

Церковь св. Горна ci я (С . Жерве), А. I I .  21.

С. Понсъ.
Церковь, А . I .  457 .

Понт’а-Муссбнъ.
Церковь св. Мартина, A . I I .  104. 201. 
Каменная купель, I .  499.

Понтинй.
Цистерціанская церковь, А. I I .  15. 16.

Понт’Обйръ.
Церковь, А . 552.

Попово.
Замокъ, А . I I .  119.

Порто.
Гранитныя постройки, A. I 483.

Порчестеръ-Кастль.
Замокъ, А . I. 475.

Потсдамъ.
Замокъ, Ск. I I .  486

Прага.
Соборъ, А . I I .  10S. 109 . Св. I I .  149 . 

153. Ж.. I I .  174; часовня Вячеслава, 
A. I I .  109. Ж . I I .  175.

Церковь св. Агнееы, А . I .  535. I I .  53.
— Аполлинара, А . I I .  109.
— св. Георгія, А . 1 451 . 

Карлодворспая, A . I I .  109. 
Мальтійская, А , I I .  214.

— Марія Шнея, А . I I .  109.
—  свв. Петра и Павла, А . I .  451.
—  Тейнская, А . I I .  213. 214. Ск. 
I I .  158. Ж . I I .  175
— францисканская, А . I I .  214. 

Круглая часовня, А. I . 451.
Монастырь Эяаусъ, А I I .  109.
Крытый ходъ св. Іеронима въ Эмаусѣ,

Ж . I I .  175.
Синагога, А . I I .  53.
Монастырь (Цистерціанскій институтъ) 
Страховъ или СтрагоФЪ, Ж. II. 175. 
435.

Мостъ, А . I I .  109.
Башни на Молдавскомъ мосту, А. I I .  214. 
Бельведеръ, А . I I .  295.
Дворецъ Кламъ-Галласъ, A. I I .  296. 
Ратуша, А . I I ,  109.

Бъ Градшинѣ:
Коронаціонный залъ, А. I I .  285. 
Владиславовъ залъ, А . 11. 214. 

Зймковый дворъ, С к . I I .  153.
Библіотека Лобковицъ, миніатюры, 11.99. 
Галерея областныхъ чиновъ, Ж . I I .  175. 
Чешскій Музей, миніатюры, I .  595. 596.



Университетская библіотека, миніатюры, 
I I .  170.

П радъ.
Церковь, А . I .  458.

П рато.
Соборъ, А . I . 487. Ск. I I .  272. 306. Ж .

I I .  185. 323.
Деканство, Ск. I I .  312.
С. Доменико, A . I I .  75,
Мадонна делло Карчери, А. I I ,  264.
С. Франческо, Ж . I I .  188.
Неподалеку отъ города: Сѣнь въ цорнви Ма

донна дедль’ Улііво, Ск. I I .  313.

П рель, въ Ш ам пани.
Церковь, А . I I .  21.
Церковь Пресв. Богородицы, A. I I .  168.

П р ёл ьй .
Церковь, А . I .  464.

П р ен ц л а у .
Церкви: св. Іакова, А . I I .  56. 

св. Іоанна, А . И . 56. 
св. Маріи, А . I I .  116. 

Монастырскія постройки, А. I I .  56.

П р ес б у р г ъ .
Соборъ, A . I I .  212; дарохранительница, 

I I .  462.
Францисканская церковь, А . I I .  212.

ГІріэна.
Храмъ и Пропилеи, А, I. 148. 164.

П р о в ен сь .
Церковь св. Эюта, А. I I .  15.

—  св. Киріака, А. I I .  15.
Крытый ходъ въ Госпиталѣ, А . I I .  122.

П р іО Ф еіш н гъ .
Монастырскій храмъ, А . I ,  449.

П тер іум ъ .
Архитектонич. памятники и гориокамен- 

ные рельефы, I .  73. 94 . 98 .
П уіі.

Церковь, А. И . 227.
П у а о с й .

Церковь Пресв. Богородицы, А. 1. 559.

П у а т ь е .
Соборъ, А . 1. 554. I I .  34. 35 . 123. ЗК. 

I I .  95 .
Церковь св. Гиларія, А . I .  399. 464 . 
Баптистерій св. Іоанна, А . I .  256. 257. 

ЗК. I .  506.
Нотрдамъ ла-Грандъ, A. I .  46 4 . 555. Ск. 

I .  584.
Церковь св. Радегунды, А . I .  554. I I .  34.

— аббатства МутьеисФЪ, A. I. 464. 
ІІу л ьк ау .

Круглая часовня, A . I .  542.

П у р к ен ъ  ( Р о ш с а іп )  * .
 Церковь, А. I .  461.

П ф альцель.
Церковь, ЗК. I I .  451.

П ф орта см. Ф орта.
С. П ьерръ (С в. П е т р ъ ), бл и зъ  Б е й ё .

Церковный порталъ, А . I .  467.
С. П ьерръ  де-К л аж ъ .

Церковь, А . I .  462.

С. П ьерръ сю р ’Дивъ.
Церковь, А . I I .  31.
Капитульный домъ, А. I I .  16.

л ё -П ю й  ан’В ел ё .
Соборъ, А . I .  401. 455 ; крытый ходъ, А .

I .  456; часовни св. Клары и св. Ми
хаила, À . I .  456.

П ю и ссал и к о н ъ .
Неподалеку:

Башня цекви св. СтеФана, A. I .  458.

Р .

Р аа де.
Церковь, А. I .  479.

Р аб ат ъ .
Мечети, А . I .  329.

Р абен ш тей н ъ .
Церковь, А . I I .  211.

Р ав ан и ца.
Монастырскій храмъ, А . I .  515.

Р ав ел л о .
Соборъ, А . I .  573; бронзовыя двери, I .  

505; каѳедра, I .  573 , 591. 
Р ав ен ги р сб у р гъ .

Церковь, А . I . 522. I I .  200.

Р авенна.
Соборъ, А . I .  224. Ск. I .  248 I I .  316.

ЗК. I .  237; баптистерій, А. I .  226.
С. Агата, А . I .  224.
С. Аполлинаре Ново, A . I .  224 . ЗК. I .  250 

С. Битале, A . I .  243 . 245 . ЗК. I .  250.
С. Дніованнн Эванджелиста, А . I .  224.
С. Джованни ин’Фонто (баптистерій), А . 

I .  226. Ж . 237.
С. Марія ин’Космединъ (баптистерій), А. 

I .  226. Ж . I . 250.
С. Мпккеде вн’ Аффричпско, ЗК. I .  250.
С. Назаріо э Чельсо, А . I .  226. ЗК. I .  237. 

С. Тоодоро (С .  Сппрвто), A. I .  224.
С . Франческо, A . I .  224.
Дворецъ Теодориха, А . I .  228. Ск. I .  229. 
Надгробная часовня Теодориха, А . 1 .22 6 . 

Близъ города:
С. Аполлинаре ин’ Класее, A. I .  245 . ЗК. 

I .  251.

Р агн итъ .
Зймокъ, А . I I .  119.

Р а г у за .
Соборъ, Ж . I I .  411.*  Въ текстѣ, ошибкою: ІІурсонъ.



Крытый ходъ, I .  570.
Р а д к е р с б у р гъ .

Церковь, А . I I .  212.
Р ам ерсдорФ ъ.

Часовня, А . I .  522. Ж . I I .  173.

Рам нунтъ  * .
Большой храмъ, А . I. 128.
Малый —  , А . I . 112.
Статуя, I .  134.

Р ам пильіоиъ.
Церковь, А . I . 586. А . И . 21.

Р а м сей . »
Церковь аббатства, А . I .  372.

Р ан гун ъ .
Пагоды, А . I .  307.

Р ат и б ор ъ .
Доминиканская церковь. A. I I .  58 , 
Зіімковая часовня, A . I I .  58. 

Р а т ц еб у р г ъ .
Соборъ, А. I .  549.

Р аудн и ц ъ .
Августинская церковь, А, I I .  108.

Раудоненъ.
Замковая башня, А. I I .  120.

Р ё б е л ь .
Церковь, А . I .  549.

Р ев е л ь .
Но сосѣдству:

Монастырь св. Бригитты, А. I I .  21.
— Падисъ, A. I I .  21.

Р е г е н с б у р гъ .
Соборъ, A . I .  5 4 0 .1 1 .5 4 .1 0 6 . 206. 207. Ск. 

I I .  45 7 ; колодезь, I I .  207; каѳедра, I I .  
207; часовня св. Стемна, A. I . 394. 

Церковь св. Гильгона, А . I I .  207. 
доминиканская, А . I I .  54.

— св. Такова („Ш отландская“ )  Л.
I .  539. Ск. I .  580.

— св. Леопгарда, А . I .  540.
—  Мяноритская, А . I I .  106.
—  Обермюнотерскаго «ундуша, А.

I .  394.,
— св. Освальда, A . I I .  207.
— св. Ульриха („Старый приходъ“ ) ,

А . I I ,  54.

— св. Эммерана, А . I .  394. 450 .
Ск. I .  417. I I .  151; порталъ 
на Эммераиовскуіо площадь 
и крытый ходъ, А . 1. 540. 

Часовня Всѣхъ Святыхъ, A. I . 450.
1 акъ-называомая Эбергардова крипта, Л. 

I .  394.

Городская дума, А. I I .  207.
Валгалла, А . I I .  534. Ск. I I .  539.

« Иа 112 й стран. текста осталось но по
досмотру: Кампусъ.

Р едв иц ъ .
Евангелическая приходск. церковь, сѣнь, 

I I .  209.
Р едеки н ъ .

Церковь, Л . I . 548.

Г оденъ .
Замокъ, А . I I .  119.

Р едж іо .
Соборъ, Ж . I .  512.

Р едон ъ .
Церковь св. Спаса, А . I I .  32.

Р е й .
Большой рельефъ, I .  273.

Р ей м съ .
Соборъ, А . I I .  23. Ск. I I .  81 . Ж . 11 .95 .

168, обои, I I .  413.

Церкви: св. Іакова, А . I I .  15.
С. Никезъ, А . I I .  24 .
С. Реми, Л. I .  396. I I .  11. 

Архіепископская часовня, Л. I I .  27. 
Ратуша, А . I I .  288.
Ворота, Л. I . 206.

Р о й н б а х ъ .
Церковь, Л. I I .  199.

Р е й н е .*
Церковь, А. I I .  220

Рейнл идъ .
Церковь, A . I .  563.

Р ей тл и и ген ъ .
Маріинская церковь, A. I I .  4 4 ; каменная 

куполь, I I .  204.

Р е й х е н а у , о ст р о в ъ .
Остатки церквей обер' и уцтер’ цслльской, 

А I .  447 .
Р е й х е п б е р г ъ .

Замковая часовня, A. I .  522.

Р ей х ен г а л л ь .
Приходская церковь, A. I .  541.
Церковь св Зенона, А . I .  541. I I .  209; 

Крытый ходъ, Ск. I .  499.

Р ем аген ъ .
Церковь св. Аполлинарія, Ж . I I .  537. 
Церковь, A . I .  521.
Церковный домъ и дворъ, Ск, I .  199.

Р ен ъ  (З е к с и ш ’) .
Церковь, А . I .  545.

Р е п е л е н ъ .
Церковь, À  I .  434 .

Р е п с ъ .
Главная церковь, A . I I .  21.3

Р о с с е л ь .
Замокъ, А . I I .  119.

С. Р ести тю .
Церковь, А. I .  457.



Ретёнъ (R atha in ).
Церковь, А . I .  477.

Ретшъ.
Церковный порталъ, А . I .  545 .

РехентсгоФенъ, близъ Ш тутгарта.
Порталъ, А . I I .  44 .

Реэсъ (Р есъ ).
Церковь, Ж . I I .  420,
Ратуша, À . I I .  201.

Риво.
Развалина церкви мѣстнаго аббатства, А. 

I I .  61.

Риддагсгаузеиъ.
Церковь, А. I .  535.

Риднаунъ.
Церковь, Ск. I I .  451.

С. Рикье.
Коллегіатская цорковь, А. I I .  227.

Римини.
С. Франческо, А. I I .  264 .
Ворота илй арка Августа, А . I .  185 ,

Римъ.
Древность.

Храмъ Антонина и Фавстииы, À. I .  198. 
Созіевскаго Аполлона, Ск. I .  150.

— Согласія (Конкордія), А . I .  184.
— Мужеской Фортуны, А . I *  183.
— Мира (такъ-называемый), А . 1. 195.

209.
— Юпитера Капитолійскаго, А . 1. 90 .

183. Ск. I .  92.
— Юпитера Статора и Юноны А . I .

183.
—  Юпитера Статора (такъ-называѳ-

мый), А . I .  196.
— Юпитера Громовержца ( т .  наз.), А.

I .  205.

— Марка Аврелія, А . I .  198.
—  Марса Мстителя, А . I .  185.
— Солнца на Квиринадѣ, А . Г. 209.
—  Траяна, А . I . 196.
—  Венеры и Ромы, А . I .  197. 

Пантеонъ, А . I .  184.
Форумъ Августа, А . I .  185.

—  Нервы, A . I . 196.
— Палладіумъ, Ск. I .  199.
—  Траяна. А. I .  196. Ск. I .  199. 

Базилика Эмилія, Ск. I .  183.
— Улы іія , À . I . 196.

Зданіе на Эсквилинѣ, Ж . I .  194.
„Золотой домъ" Нерона, А . I .  186. 
Табуларіумъ, А . I .  183.
Термовыя (банныя) постройки,-А. 1. 206. 
Термы Діоклеціана, А . I .  209.
Театръ Марцелла, À. I .  185.
Амфитеатръ (Колизей), А . I .  195. 
Мамертинская тюрьма, А . I .  88.
Клоака Максима (главный грязеотводъ), 

А . I .  88.

Водопроводы, А . I .  186.
Колонна Марка Аврелія, А. I .  198. Ск.

I .  200 и далѣе.
Тріумфальная (Побѣдная) арка Друза, А 

I .  185.
Арка„3олотыхъ-дѣдъ-маетеровъ“ , Ск. I.J211, 
Арка Януса, А . I .  210.

—  Ти та , А . I .  195. Ск. I .  199.
—  Септимія Севера, А . 1. 205 . Ск. I .

211.
— Константина. А . I .  196. 210. Ск. I

200, 213.
Арки на Форумъ Боаріумъ, А . I .  205. 
Порта Маджоре, А . I .  186.
Надгробница Констанціи, А . I .  210.

Гораціевъ и Куріаціевъ, А
I. 86.

Цециліи Мѳтедлы, A . 1 .185. 
Мавзолей Августа, А . 1. 185.

—  Адріана, А . I .  197.
Пирамида Цестія, А . I .  185.
Другіе могильные памятники (такъ назы

ваемые храмы бога Редикула, и Бахуса 
иди В акха ), А . I .  209.

Христіанскій періодъ.
Катакомбы ( погребальныя пещеры), А . I .  

227. Ж . 1. 234 и далѣе.
Церкви:

С. Агостино, A . I I .  263. Ск. I I .  354. 360 
Mt. I I .  389.

С. Андреа, А . I I  284.
С. Андреа дедла-Валле, Mt. I I .  491. 

Аниціевская погребальная церкоьь, А .  I .  
225.

С. Аньезе, Фори-ле-муре, А . I .  246. I I .  
284. I t .  I .  252

Спптп Апостоли (свв. Апостолъ), А. I I .
263. Ск. I I .  314 . a t . I I .  333.

С. Бартоломмео алль’ Изола, А . I .  258. 
С. Бибіана, Ск. И . 484 .
Санти Винченціо эГ  Анастазіо алло тре 

Фонтане, А. 1. 259. 571. 572; монастыр
скій дворъ (монастырь), А. I. 572.

С. Грегоріо, Ск. І І .  314. Ж . 11. 491. 
дель-Джозу (храмъ Іи суса ), A . I I .  279. 
С. Джованни ин’ Латорано, A . I .  258. I I .  

77. Ск. 314. Ж . I . 608 ; сѣнь, 11 .139 ; 
баптистерій, А.. I .  226. Ск. 1. 588. a t . 
1. 237; монастырскій дворъ, А . I .  572; 
часовня С. Венанціо, Ж . I .  252.

Санти Джованни з Паоло, А . I .  492.
С. Джованни а Порта латина, А . I. 246. 
С. Джорджіо ин’велабро, А . I .  246.
С. Калисто, миніатюры, I .  266.
Санти Кваттро, Ж . I .  608.
С . Кломеите (св . Климента), А . I .  258.

a t . I .  513. I I .  321; сѣнь, I .  572. 

Санти Козма э Даміано, Ж . I .  238.
С. Костанца, А . I .  210. 226. a t . 1 .237 . 608.



С . Кризогоно, А . I .  258. 492.
С. Кроче ли’ Джерузалемме, А . I .  220.
С. Лоренцо, Форл лѳ муре, À . I .  246; 259. 

571. Си. И . 314. Ж . 1. 608. сѣнь и 
амвоны, I ,  572; монастырскій дворъ, 
А . I  572.

С. Марія дельи-Анджелп, А . I .  20 9 ; мо
настырскій дворъ, À . I I .  278.

—  дель’ Анима, А . 11.264. 276. Ж . I I .  392.
—  Арачели, А . I. 258. Ск. I I .  314. Ж . 

I I .  346.
С. Марія пн’ Космединъ, А . 1. 246. Ск. 

I I .  77; амвоны, I .  572.
—  да Лорето, А . И . 277. Ск. I I .  485.
—  Мадшорѳ, А. I .  224. I I .  284. Ск. I I .  

314. Ж . I .  237. 608 ( 2 ) ;  надгробные 
памятники, А. I I .  77. Ск. I I .  93. Ж . 
I .  608.

сонра Минерва, А . I I .  139. Ск. I I .  
— 313 (2 ) .  357. Ж . I I .  323; надгробные 

памятники, А . I I .  77. Ск. I I .  93. Ж . 
I .  608.

—  дслла-ІІавичелла (ин ’ Донника), À . I- 
258. Ж . I . 264; паперть, A . I I .  277'

делла Паче, A . I I .  263. Ск. I I .  314- 
— Ж . I I .  373. 389. 394 ; монастырскій 

дворъ, А . I I .  276.

—  дель-ІІополо, À . I I .  263. Ск. I I .  271 
(2 ) . 314 ( 2 ) .  354. 357. Ж . I I .  346. *  
389; часовня Кидяш, А . I I .  277.

— ин’ Тр-дстевере, А . I .  258. 492. Ск. I I .  
313. Ж . I .  513. I I .  182. 183; гробница 
Фил. д’Алансона, I I .  139.

—  делла-Витторія, Ск. I I .  484 .
С. Марко, Ж . I . 264.

С . Мартино аи-Монти, A. I .  258.
Санти Исрео эд’Акиллео, Ж . I 264.
С. Николо ин’ Кярчере, А . I .  258.
С. ОноФріо, Ж . I I .  367. 373.
С. Паоло, Фори ле муре, А . I . 222. Ж .

I .  237 . 608. I I .  183; сѣнь, I I .  77 . 92, 
бронзовыя двери, I  267. 423; мона
стырскій дворъ, А . I .  572.

С. ІІіэтро ин’ Ватикано (храмъ св. Петра), 
древнее сооруженіе, А . I .  221; новая 
постройка, А. I I .  276. 277. 278. 283. 
Ск. I .  228. 232 I I .  272. 308 . 310. 
312. 313. 355. 356. 467. 484 ( 5 ) .  
485 . Ж . I I .  333; сѣнь, I I .  283; древнее 
украшеніе, I .  262: предсѣніе или на • 
нерть, Ж . I I .  182. 183; ризница, Ж
I I .  183 ; въ архивѣ: миніатюры, I I .  183; 
въ сокровищницѣ: императорская далма
тика, I .  513.

Царская лѣстница (крыльцо), А. I I .  284. 
С. Піэтро ин’ Монторіо, А . I I .  263. Ск. 

I I .  467. Ж . I I .  382; во дворѣ: круглая 
церковка, А . I I .  276.

С. Піэтро ад’ Винколи (храмъ св. Петра 
во узахъ), А. I .  224. I I .  263. 264. Св. 
314. 356; монастырскій дворъ, А . I I .  264. 

С. Нрасседе, А. I .  492. Ж . I .  .264. 
Пропаганда, A. I I .  284.
С. ІІуденціана, А . I .  220.
С. Сабина, А . I .  224. Ск. I .  504 . I I .  151.

152; монастырскій дпоръ, À . I .  572. 
Саиіэнца, А . I I .  284.
С. Спирито, А . I I .  264.

С. СтеФано, ротондо, А. I .  227.
С. Теодоро, Ж . I .  252.
С . Тринита де’ Монти, Ж . I I .  381.
С. Урбано, А. I . 209. Ж . I .  426.
С, Франческа Романа, Ж . I .  264.
С. Чечиліа (св. Цецилія), Ск. I I  7 7 .4 8 3 . 

Ж , I .  264,
Часовня „Святая Святыхъ“ при Латеранѣ, 

А . I I .  77. Ж . I .  264.
Монастырь Валичелла, А. I I .  284.
Дворецъ Ватиканскій, А . I I .  275. 276. Ск. 

I I .  273. 484.
Часовня Николая Ѵ-го, I I .  192.

— Павловская, Ж . И . 381.
—  Сикстинская(правильнѣе Сик- 

стовская), А , I I .  263. Ск. 271. 
Ж . I I .  323. 324. 326. 3 2 8 .3 4 4 . 
380. 381; обои, I I .  389.

Станцы, Ж . I I .  387. 388; ложи,
Ж . I I .  388. 395 ; купальня,
Ж , I I .  391.

Борджіевская половина (апнарта- 
мептъ), Ж . I I .  274. 346 . 

Античная галерея, I .  49 . 52. 132. 
133 . 134. 140. 150 ( 2 ) .  151 (2 ) . 
152. 188. 154 . 160. 169 (2 ) . 172. 
173. 187 ( 3 ) .  189. 194. 213. 

Христіанскій музей, Ск. I .  232 (2 ) . 
Ж . I .  239. 269.

Картинная галерея, I I .  333. 344 ( 2 ) .  
368. 384 ( 2 ) .  386. 390 ( 2 ) .  491. 
49 3 ; обби, I I .  389 (2 ) .

Библіотека, Ск. 1. 229. Миніатюры, I .
239 (3 ) . 268 (2 ) .  427. 11. 327 .393 . 

Ватиканскій садъ. Ск. I .  202.
Вилла i l ia , А. I I .  278.
Капитолійскіе дворцы, А . I I  278. Ск. I. 

202. 203. I I .  357 . Ж . I I .  346. 394. 
Античная галерея, I .  138. 168. 169. 

173 189. 190. 212. 228. 
Капитолійская площадь, Ск. I .  203. 
Квирпнальскій дворецъ, Ж . И- 333. 
Латеранскій дворецъ, А. I I .  282. Ск. I I .  

308.

Палаццо Азьбанп, Ж . I I .  344.
Вилла Альбани, антики, I . 117. 119. 141.

154 . 202. Ж . I I .  392.
Палаццо Альтанъ (A ltem p s), А. I I .  276 . 

—  Барберини, А . I I ,  284. Ж , I I ,  
391,

*  На этой страницѣ текста церковь ошиб
кою названа С. jVaj/ія  дель-Наоло.



Каза Берти, А . I I .  277.
Палаццо Борѵезе, Ск. I .  154. 190. ЗК. 

I I .  338. 348. 375. 386. 394. 395. 
399. 400 . 401. 491.

Венеціанскій дворецъ, А . I I .  263 
Палаццо Вероспи, ЗК I I .  491.

Палаццо Вадони, À . I I .  276.
Палаццо Дорія, ЗК. I I .  336. 382. 391. 

394 . 401 .
Палаццо Жиро, А . I I .  275.
Канчмлерія (Папск. Канцелярія), À . I I .  

275.
Билла Киджи, А. I I .  276. ЗК. I I .  394. 
Палаццо Колонна, ЗК. ТІ. 398.
Палаццо Кольтролини, А . I I .  277. 
Консульта, А. I I .  284.
Вилла Ланте, A . I I .  277. Ж . І Г .  392.

— Людовизя, антики, I .  1 3 5 .1 6 8 . 211. 
ЗК, I I .  491.
—  Мадама, А . I I .  277. ЗК. I I .  392. 

Палаццо (домъ) Массиии, А , I I .  276. Св.
I .  131.

Вилла Медичи, ЗК. I I .  381. 382.
Винья ди папа Джуліо, А . I I .  279.
Каза ди ІІилато, А . I .  373.
Вилла Рафаэля, ЗК. I I .  381.
Палаццо Роспильіози, бесѣдка, Ж . I I .  491. 
Вилла Спада, Ж . I I .  391.
Палаццо Фарнезе, А. I I .  277. Ск. I .  135. 

ЗК. I I .  382. 490.
Фарнезииа, А . I I .  276. ЗК. I I .  372. 373. 

391.
Палаццо IIIіарра, ЗК. I I .  368. 391. 394.

398. 437 493.
Порта П іа , А . I I .  278.
Монте Кавалло, Ск. I .  133.
Садъ Колонна: фрагментъ храма Солнца, 

А . I .  209.
У  кардинала Феша (прежде), ЗК. I I .  192. 

384 . 397.
У семейства Габріэлли, ЗК. I I .  384. 

Зйгородомъ:
Консолаціоне въ Тбди, А. I I .  276. 
Охотничій замокъ ла-Мальяна, ЗК. I I .  389. 

Г и н гсак ер ъ .
Базилика, A . I .  480.

Р ин ер н ъ .
Церковь, А. I .  437. Ск. I I .  452.

Р и п ен ъ .
Соборъ, А . I .  564.

Р ип олл ь.
Соборъ, врытый ходъ, А . I I .  132. 
Монастырскій храмъ, А . I .  408 .

Р ипонъ  (Г и п п о н ъ ).
Мюнстеръ. А . I I .  61.
Базилика, А . I .  247.

Р и х е н б е р г ъ .
Церковь, А. I . 4 4 6 .

Р іё  М ер ен ви л л ь.
Церковь, А . I .  551.

Р іо  Г ил а.
Казасъ Грандесъ, А . I .  15.

Р іон ъ  (R io m ),
Церковь С . Амабль, А . I .  553.

Р іо с е к о .
Архитектурные памятники, А . I .  482 .

Р іа.
Колоинадная базилика, А . і .  2 4 7 .

Р ов и н ь іо .
Баптистерій, А . I .  410.

Р о д а , въ В ер м ел ан дѣ .
Церковь, ЗК. I I .  169.

Р ода, въ  С а к со н іи .
Развалина церкви, À . I I .  51.

Р од осъ  ( R o d e z ) .
Соборъ, А . I I .  231.
Крытый ходъ, А . I .  551

Р о д о с ъ , о ст р о в ъ .
Церковь св. Екатерины, А. I I .  139.

•— св. Іоанна, А . I I .  139.
Капитулъ св. Іоанна, А. И . 139. 
Развалина церкви св. Марка, А . I I .  139. 
Развад. церкви Филермской Божіей Ма

тери, А . I I .  140.
Монастырь, А . I I .  140 .
Судебн. Палата, А . I I .  140.
Колосалыі. статуи. A. I .  167.

Р о д р и го  (С іудадъ  Р о д р и го ).
Соборъ, А . I .  567.

Р о зен т а л ь , на Г ардтѣ .
Развалины церкви женскаго монастыри, 

А . I I .  206.
Р ом ан съ .

С. Бернаръ, А . I I .  32.
Р ом енм отьо.

Церковь, A. I .  461.

Р ом м ер сдорф ъ .
Церковь, А . I .  433 . ѵ 
Монастырскія зданія, А. I. 522.

Р о м еи .
Церковь аббатства, А. I .  560 . I I .  61.

С. Р он ан съ .
Крестовая церковь, А. I I .  130.

Р о н сер е .
Церковь, А . I .  464 .

Роскильдъ (Р ё с к и л ь д е ) , на о ст р . З е -
ландѣ.

Соборъ, А . I .  564.

Р о с к о ф ф ъ .
Церковь, Ск. I I .  462.

Р оск р и .
Церковь, А . I .  477.



Р о с сг ей м ъ .
Церковь, А . I .  447 .

Р о с т о к ъ .
Церкви: св. Іакова, А . I I .  115. 

св. Маріи, А . I I .  222. 
св. Николая, А I I .  115. Ск. I I .  

455.
св. Петра, А . I I .  115.

Ратуш а, А . I I .  222.
Свѣтскія постройки вообще, I I .  222.

Р от в ел л ъ .
Церковь, А . I I .  60.

Р о т ен б у р гъ  на Т а у б ер ѣ .
Церковь св. Іакова, А . I I .  111. Ск. I I .  447 

( 2 ) .  ЗК. I I .  423. 447 .
Больничная церковь, С . I I .  447 . 448 . 

450 .

Ратуша, Ж . I I ,  424.
Остатки укрѣпленнаго дома, А . I .  528.

Р о т к и р х еп ъ .
Монастырскій храмъ, А I .  389.

Р от тв ей л ь-А л ь ти т ад тъ .
Церковь св. Пелагія, А. I .  448.

Р о т т ен б у р г ъ , на Н екарѣ.
Епископская церковь, А . I .  448.

Р оттердам ъ.
Церковь св. Лоренца, А . I I .  235.

Р от ъ .
Церковь, А . I .  524.

Р о х л и н ъ .
Церковь св. Куішгундьі, А . I I .  219.

Р о х с б у р г ъ .
Церковь, А . I .  532.

Рочестеръ.
Соборъ, А . I .  474 . I I .  61. Ск. 1. 502.
С. Андрусъ, А . I .  562.

Р у а .
Церковь св. Петра, А . I I  15.

Р у а н ъ .
Соборъ, А . I I  30. 121. 227. Ск. I .  610.

I I .  82. 142. 462. 463. 472. ЗК. I I .  95. 
Часовня св. Юліана, А . I .  467.
С. Уанъ, А . I I .  121. 226.
С. Венсанъ, С. Эле и С. Маклу, А . И . 

226.
С. Натрись и С. Вивьенъ, А . I I .  227. 
Судебная палата. А . I I .  230.
Отель де-Буртерульдъ, Ск. I I .  463, 
Картинная галерея, I I .  344. 413.
Музей. Ск. I .  610.

Ру во.
Столповыя базилики, А . I .  493.

Р урдииъ .
Церковь, Ск. I .  502.

Р урм ондъ .
Церковь Пресв. Богородицы, А . 1. 523.

Р уф ф ах ъ .
Церковь, А . I I .  44 .

Р ю гге ( R y g g e ) .
Церковь, A . I .  479.

Рю генвальде.
Маріинская церковь, А. I I .  117.

Р ю генъ .
Памятникъ князя Путбуса, Ск. I I .  538,

Рю къ.
Церковь св. Духа, А . I I .  227.

Рютенъ.
Приходская церковь, A. I .  530.

Р ю ф ф ѳ к ъ .
Церковь, А . I .  555

С .

С авакче.
Остатки зданій, I .  20.

С. Савенъ (С в. С ави н ъ ).
Церковь. А. I .  400 . 464. ЗК. I .  421. 505.

С авеньеръ.
Церковь, А . I .  256 .

С авона.
Соборъ, Ск. I I .  314.

Саидъ.
Памятники, À . I .  48 .

С айи.
Постройки, I .  20.

С акадатъ.
Церковный порталъ, А . 1. 54 5 .

С аку.
Остатки храма, А , 304.

С аламайка.
Соборъ, А . I .  566. I I .  244. 290. Живой.

по стеклу, I I .  420 .
Коллегіо майоръ, A. I I .  291.
Дворецъ Монтеррей, А. I I .  293. 
Университетъ, А . I I .  247.
Архитектурные памятники, А. I .  482.

С алем ъ (С ал ьм ан св ей л ер ъ ).
Церковь, А . I I .  46.

С алерн о.
Соборъ, А. I .  412; бронзовыя двери, I .  

423; каѳедры, I . 573.

С ал и сбер и .
Соборъ, А . I I .  63. Св. I I .  89 ; богородиц- 

кая часовни, A. I I .  63 ; надгробный мо- 
нуме тъ епископа Бридпорта, А. I I .  66. 

Капитульный домъ, А . 11. 65 . Ск. I I .  91.

Салона.
Зймокъ Діоклеціана, А . I .  208.

С алоники см . Ѳ есса л о и к а .
С альсетта.

Пещерныя постройки, А . I .  294.



Самора (З а м о р а ) .
Соборъ, А . I .  5 6 5 .
С. Магдалена, А . 1 .  5 6 5 .
Чертоги, А , I I .  2 4 7 .
Архитектурн. памятники, А .  I. 4 8 2 .

Самосъ.
Древоваяніе, I .  1 0 3 .
Храмъ Геры, А . I . 1 1 2 .  1 1 3 .  Ж .  I .  1 2 0 .

Самоѳракіа.
Рельефъ, I .  1 1 8 .

Сангирсе.
Фундушепая церковь, Л. I . 5 6 7 .

Сандвичевы острова.
Изваянія,  I . 9.

Сан'Лео см. Лео.
Санлйсъ.

Соборъ, А. I I .  1 2 .  2 1 .  2 2 7 .  Си. I I .  8 0 .
Сансусй, близъ Потсдама.

ІІіэтй, Ск. I I .  5 3 8 .
Сансъ.

Соборъ, Л. I I .  1 2 .  Ж ивон. ио стеклу , I I .  
4 7 2 .  4 7 3 .

Церковь св. Сявиніана, А . I . 4 6 8 .  
Архіепископскій дворецъ, А . I I .  1 2 2 .  

Санта Крусъ дель-Кнче.
У ступч атое сооруженіе, I .  2 1 .

С антарем ъ.
Монастырь, À. I . 4 8 3 .

Сантильяна.
Ф ундушевая церковь, А. I . 408.

Сантъяго.
Соборъ, A . I .  4 8 3 .

С анф уръ  см. А с с у р а .
Санчи.

Т б п ы , А . I . 2 8 3 .  2 9 3 .  Ск. I. 2 8 6 .
Сапатеро.

Памятники Ск. I. 22 .
Сарагосса.

Соборъ, А. I I .  2 4 4 .  Живой, по стеклу, 
I I .  4 2 0

К ры тый ходъ церкви С. Энграсія, A. II .  
2 9 2 .

Сарбистанъ.
Дворецъ, А . I .  2 7 2 .

С арзааа (С а р д за н а ).
Соборъ, I .  5 1 2 .

Сардинія.
Нурагены, А . I .  7 6 .
И зваян ія ,  I .  7 9 .

Сарды.
Некрополь и проч., А .  I. 9 4 .

Саронно.
Церковь, Ж .  I I .  3 6 9 .  *  3 7 1 .

Сассерамъ.
Мавзолей. А. I . 3 4 7 .  3 4 8 .

С. Сатюриепъ.
Церковь, А . I . 4 5 5 .

Саут’ КвинсФерри.
Кармелитская церковь, À. I I .  1 2 9 .

С. Северино.
С. Агостино, Ж .  I I .  3 4 6 .
Монастырскій дворъ, Ж .  I I .  3 5 0 .
Замокъ, Ж . I I .  3 4 3 .

Севилья.
Соборъ, А  I I .  2 4 4 .  Ск. I I .  4 6 4  ( 2 ) .  Ж .

I I .  4 7 9 .  5 0 3 .  Живон. но стеклу, 1 1 .  4 2 0 .  
Св. Маркъ, А .  I I .  72 .
Разныя церкви, Ж . I I .  4 7 9 .
Мечеть, А . I .  3 2 9 .
Альказаръ, А . I . 3 2 9 .  3 3 7 .
Биржа, А . I I .  29 4 .
Госпиталь де-ла Каридадъ, Ж . I I ,  5 0 3 .  
Дворецъ Медина Сели, А. I . 3 4 3 .
Музей, Ж .  I I .  5 0 2 .

Сегеста.
Развалины храма, А . I. 1 2 9 .
Остатокъ театра, А. I .  1 6 5 .

Сеговія.
Соборъ, А .  I I .  2 2 4 .  2 9 0 ;  крытый ходъ, 

А . I I .  2 4 7 ;  жнвоп. ио стек л у ,  1 1 . 4 2 0 .  
Монастырскій храмъ Санта К р у с ъ ,  Ск. I I .  

2 4 7 .
Церкви: С. Мильянъ, С. Гуанъ , С. Зстѳ- 

ванъ, С. Мартинъ, А .  I .  4 8 2 .
Дворцы, А .  I I .  2 4 7 .

Сегорва.
Соборъ, А . I I .  7 2 .

Сеиноеъ.
Церковь, А. I . 5 6 7 .

Секёндра.
Мавзолей, À .  I .  3 4 8 .

Секкау.
Соборъ, А . I. 4 5 0

Селинунтъ.
Х рамъ, А. 1 . 1 1 0 .  1 1 1 . 1 2 9 .  Ск. I. 1 1 5 .  1 4 0 .  
Монеты, I .  1 4 1 .

Сельби.
Церковь аббатства св. Маріи и св. Германа, 

А . I I .  1 2 8 .
Сельмасъ.

Изваянія на утесахъ,  I . 2 7 3 .
Могильный памятникъ, А. I. 3 4 0 .

Семнё.
Остатки храма, A. I . 4 0 .

*  1 1а  этой страницѣ, тамъ, гдѣ рѣчь идетъ 
V трудахъ Бернардино Луини, изъ текста

выпала цѣлая строка. Послѣ словъ: „Г л а в 
нымъ трудомъ его были Фрески Французскаго 
монастыря дельп-Андшели цъ Л у г а н о про
пущено: „ (около 1 5 2 9 ,  исторія Страстей Х р и 
ст о в ы х ъ ) и въ с а р о п н с к о й “ . . . .



С ем ю ръ-ан’ Б р іои н е.
Церковь. А . I .  459.

Сем горъ-ан’ О к су а .
Церковь, А . I I .  29. Ск. I I .  82.

С енанкъ.
Церковь, А . I .  457.

С ент’ Л ел ек ъ .
Развалины монастырской церкви А . 11.108.

С ентъ  ( S a in t e s ) .
Соборъ, А . I .  553.
Церковь св. Евтропія, А . I . 464.
Ворота, А . I .  206.

С епеш варалья.
Соборъ, А . I I .  212.

С ер в а т о съ .
Церковь, А . I .  408 .

С ерингапатам ъ.
Мавзолей, А . I .  349.

С ес са .
Соборъ, А . I .  493; клиросныо затворы, 

канделябръ и каѳедра, I .  573.
С еэсъ .

Соборъ, A . I I  31.
С и вр е.

Церковь, A . I .  464. 555.

С игтуна.
Остатки церкви, А . I . 481.

С и гу эн ц а .
Соборъ, крытый ходъ, А. I I .  247.

Сикіонъ.
Пирамидальные камни, I .  81.

С и л ь б ер и .
Могильные курганы, I .  3.

С ильваканъ.
Церковь, А. I .  457.

С иміанъ.
Круглая часовня, А. I .  552.

Симорръ.
Церковь, А . I I .  32.

С ингасари .
Архитектоническіе памятники, I . 304.

Синтра.
Дворъ монастыря Пинья, А . I I .  248.

Синилъ. *
Могильный памятникъ, А . I .  94. 
Изваяніе, I .  98.

С иракузы .
Соборъ, остатки храма Аѳины на остр.

Ортигіи, А . I .  129.
Храмъ Артемиды, А . I .  110.
Храмъ Зевса Олимпійскаго, А . I 110. 
Остатки алтаря, A . I . 166.
Монеты I .  120. 157.

С и х о х ъ .
Каменные памятники (Монументальные 

камни), А . I .  19.

С іонъ , въ Г р у зіи .
Церковь, А . I .  326.

Сіонъ си . З н тт ен ъ .
С іудадъ Р од ри го.

Соборъ, А . I .  567.

С іэна .
Соборъ, A . I I  73 . 74. 133. 263. Ск. I . 

590. 591. I I .  271 ( 2 ) .  272 ( 2 ) .  273. 
301. Ж . I .  607 (2 ) . I I .  187. 347. 
349. 385; полы, I I .  372.

Молельня С. Бернардино, Ж . I I .  349. 
372 (2 ) .

С. Джованни, Ск. I I .  ЗОО. 301. 302. 303 , 
С. Доменико, Ж . I .  605. I I .  372. 
Кармине. Ж . I I .  349.
С. Катерина, Ж . I I .  349 ; дворъ, А . 11. 

276.
С. Кончеціоне, Ж . I . 606.
Мадонна делла-Неве, Ж . I I .  190.
Серви, Ж  I I .  349.
Фонте Джуста, Ск. I I .  271. 272. Ж . I I .  

349 . 373.
Главная площадь, колодезь, С к. I I .  ЗОО. 
Госпиталь делла-Скала, А . I I .  301. 302. 
Каѳедры, I I .  77 .
Лоджа дель-Папа, А . I I .  263.
Лоджа дельи - У ф ф и ч і и л и ,  А . I I .  249. 
Епископскій дворецъ, А . И . 263.
Палаццо Пубблико (Общественная пала

т а ) , А . И . 134. Ж . I I .  188. 189. 
190 ( 2 ) .

Палаццо Бонсиньіори, А . I I .  135.
дель-МаньиФико(дворецъ иодееты, 

и л и  посадника), Ск. I I .  272.
— Моченни, А . I I .  276.
— Неруччи, А . I I .  263.
—  Пикколбиини, А . I I .  263'

ІІоллини, А . I I .  276.
Сарацини, A . I I .  135.

— Спанокки, A . I I .  263.
— Толомеи, А . I I .  135.

Небольшіе частные иалаццы, А . I I .  263. 
Академія, Ск. I I .  273; картинная гале

рея, 1. 605. 607. I I .  188, 189. 190 
349. 372.

С канеръ.
Церковь, А . I I ,  70.

Скбльтонъ.
Церковь, А . I I .  61.

С о л еб ъ .
Остатки храма, А . I .  4 0 . 41.

С ол ем ъ , въ Т у р е н и .
Постройка въ стилѣ Возрожденья, А . И .

С олиньякъ.
Церковь, А . I ,  553.

С ольё.
Церковь, А . I .  459,



Сольсоиа.
Соборъ. А . I. 565.

Сомюръ.
Церковь св. Николая) д j  ggg 

—  св. Петра /  '
Городская дума, À . I I .  230.
Кельтскій памятникъ, I .  4 .

Сорренто.
Соборъ, Ж . I I .  351.

Соссйнъ,
Церковь, А . I .  399.

Спалато (Сплитъ).
Соборъ, Ск. I .  588.
Церковь св. Евѳиміи, А . I .  410. 
Францисканская церковь, Ск, I ,  232. 233. 

Спалатро см. Салона.
Спарта.

Храмъ Минервы Бронзодомной, Ск. 1 .114.
Спелло.

Соборъ, Ж . I I .  345. 346.
Сполето.

Соборъ, Ж . I .  607. 608. I I .  323; паперть, 
А . I I .  269.

С. Агостино дель-КрочиФиесо, А . 1. 220. 
С. Піатро А . I , 492 .
Палаццо Пубблико, Ж . I I .  347. *

Ставангеръ.
Соборъ, А . I .  480 . I I .  70.

Стедье.
Церковь А . I .  479.

Стерлингъ.
Церковь, А . I I .  243.

С ти м Ф а л ъ .
Монеты, I .  157.

Стонлей.
Цорковь, Ск. I .  502.

Стонхенджъ.
Кельтскій памятникъ, I .  5.

Стора Слогарпъ.
Церковь, А . I .  564.

Страсбургъ.
Мюнстеръ. А . I .  536. I I .  45 . 205. Ск. I I .  

87 . 148 . Ж . I I .  96 . 171; каѳедра, I I .  
441 .

Церковь св. Стефана, А . I .  447 .
—  св. Ѳомы, А . I .  536. I I .  46. 
105 106. Ск. I .  499. I I .  486. 

Библіотека, миніатюры, I .  510.
Собраніе картинъ, I I .  413.

Страта Флорида.
Церковь аббатства, А. I .  562.

СтратФордъ.
Церковь, А . I I .  238.

Стренгнесъ.
Церковь, А . I I .  70.

Студеница.
Церковь, А . I .  545.

Стьюкли.
Церковь, А . I .  561.

Суаньй.
Церковь св, Винкентія, А. I .  468.

Суассонъ.
Соборъ, А . I I .  15. 20 . Ж . I I .  95.
С. Жанъ де-Винь, А . I I .  122; крытый 

ходъ, А , I I .  122.
С. Леже, A . I I .  15.
Монастырь Пресв. Богородицы, А . I  557. 
Часовня С. Пьерръ-о-Парвй, А . I .  557.

Субіако.
Монастырскій дворъ, при храмѣ С. Ско- 

ластика, А . I .  572.
Сувиньй.

Церковь, А . I .  461,
Суза, въ Персіи.

Остатки зданій, А . I .  66,
Суза, въ Піэмонтѣ.

Арка Августа, А. I .  185.

Суздаль.
Соборъ, мѣдныя западныя и южныя две

ри, I .  353.
Сулейовъ.

Монастырскій храмъ, А. I .  535.
Сультаніэ.

Мечеть и надгробный памятникъ, А . I .  340. 
Живопись во дворцѣ, I .  349 .

С ульякъ.
Цорковь, А . I. 553.

Су іі іонъ.
Храмъ съ пропилеями, А . I .  128. Ск. I .  

139.
Сутри.

По близости;
Столповая базилика А . I .  220.

Схерін.
Жилище Алкиноя, Ск. I .  84.

Сѣдлецъ.
Церковь, дарохранительница, 11. 155. 462.

С. Сюлыіисъ.
Церковь, А. I . 462.

Сюпплингенбургъ.
Церковь, А . I .  535.

т.
Тавін см. Птеріумъ.
Тавризъ см. Тебризъ.
Таки  Бостанъ.

Горнокамеиныя пещеры, А . I .  273. Ск. I . 
275 (3 ) .

*  Въ текстѣ, на 12-й строкь сверху, по
слѣ слова; далѣе, пропущено; „въ снолет- 
скомъ ІІалаццо Пубблико“ ,



Т акстедъ .
Церковь, А . I I .  238.

Т а л ав ер а.
Храмъ монастыря св. Каталины, А . I I .  

131.
Талмпдъ.

Храмъ, À . I .  51.
Т ал ьбю ргел ь .

Церковь, А . I .  531.

ТаммеидорФ ъ.
Церковь, Ск. I I .  455.

Т ангерм ю нде.
Городская дума, А . I I .  223.

Ворота, А . I I .  223.
Т а й гер ъ .

Монументальныя постройки, А. I . 343.
Т андж оръ .

Пагода, А . I .  301.

Т анн ъ , въ А л ь за ц іи .
Церковь, А . I I .  205. Ж . I I .  426.

Т а н то н ъ  (T a im lo n ) .
Церковь, А . I I .  238.

Т а н ъ , въ  Н орм андіи.
Церковь, А . I .  467.

Та ормина.
Палаццы, А . I I .  249.

Т араск он ъ .
Церковь, св. Марѳы, А . I .  550.

'Г ардахосъ .
Архитектурные памятники, А . I .  482.

Т арк ви н іи .
Могильные памятники, Ж,. I .  174,

Т а рр а го н а.
Соборъ, А . I .  323. 482. 565. I I .  71; кры

ты й ходъ, A . I .  565.
Т а р с ъ .

Остатки сооруженій, I .  74.

Т а х т ’и Г ер о .
Памятникъ, А . I .  324.

Т е б р и зъ .
Мечеть, À . I .  346.
Живопись во дворцѣ, I . 349.

Т ев е с т а  (Т е б е с с а ) .
Тріумфальная арка, А. I- 206.

Т егер а н ъ .
Постройки, I .  347.
Горный рельефъ, I .  350.

Т е г е р н зе э .
Церковь, зкивон. но стеклу, I .  375. 376.

Т ег ея .
Храмъ, А . I .  147.

Т ег у а н т еп ек ъ .
Архитектурные остатки, I . 16.

Т ей н м ут ъ .
Церковь, А . I I .  61.

Т ел ь м ессъ .
Могильные памятники, A . I .  96.

Т ел ь-Н им рудъ .
Остатокъ зданія, I .  64 .

Т ёл ьцъ .
Приходская церковь, А . I I .  208.

Темпль.
Церковь, А. I I .  129.

Т ен ея .
Статуя Аполлона, I 116.

Т ен ох ти тл аи ъ  см. М ек си к о .
Т ентнридъ.

Храхъ, A. I . 51.

Т е о с ъ .
Храмъ, А . I .  149.

Т ео т и гу а к а н ъ .
Теокалли, А . I .  15.

Т епль.
Фундушевая церковь, А . I .  535.

Т ерланъ.
Церковь, А . I I .  209.

Т ер н бер гъ .
Церковь, А . I .  541.

Т еррачина.
Соборъ, А . I .  572; канделябръ, I .  572.

Терекъ.
Маріинская церковь, А . I I .  239.

Т ес сен д ер л о .
Церковь, лекторій, I I .  233.

Т е Ф а с е д ъ .
Базилика, А . I .  219.

Тсфэхъ .
Храмъ, А . I .  51.

Т иноли.
Храмъ Весты , А . I .  183.
Могильные памятники, A . I .  185.
Вилла Адріана, А . I .  197.

Тигани.
Церковь, A . I .  395.

Т икаль.
Памятники, A . I . 21. Ск I .  26.

Тиль.
Церковь св. Мартина, A . I I .  126.

Т иль-И Іатель.
Церковь, А . I .  558

Т и м аго.
Круглая башня, А . I .  476.

Тиндъ.
Церковный норталъ, А . I .  479.

Т иніанъ .
Храмовыя сооруженія, А. I .  9.

Т интернъ
Церковь аббатства, А . И . 63,



Т и ри н ѳъ .
Акрополь, À . I .  82.

Т и р о л ь , с е л о .
Церковь, А . I .  541.

Т и роль, зам ок ъ .
Развалина зенобургской часовни, А. I . 

541.

Т и ръ .
Базилика, А . I .  220.
Храмъ, А . I. 77 .

Гисдръ (Ѳ и сд р ъ ).
Амфитеатръ, А. I .  206

Т итикака.
Храмъ Инокъ, А. I .  11.

Т иФ енброннъ.
Городская церковь, А . I .  538. Ск. I I .  447

(2 ) .  Ж . I I .  42 4 . 427. 447 .

Т иш новицъ.
Монастырскій храмъ съ крытымъ ходомъ, 

А . I .  543.
Т іагванако.

Монументальные камни, А . и Ск I .  11.

Т о л ед о .
Соборъ, А . I I .  71. 246. Ск. I I .  463. 464. 

Ж . I I .  96 ; Живои. но стеклу, I I .  420 ; 
крытый ходъ, А . I I .  132; дверь кани- 
тульной залы, I I .  246 ; часовни, А . I I .  
246 . 293; лекторій, I I .  246 .

С. Гуанъ де-ла-Пеиитенсія, A . I I .  291.
С. Гуанъ де-лос’ Рейесъ, А . I I .  244. 245. 
С . Марія ла-Бланка, А. I .  329.
С. Романъ, А . I .  323.
Часовня Кристо де-ла-Іусъ, А . I .  323. 
Альказаръ, I I .  292.
Госпиталь св. Іоанна, А . I I .  293. 
Госпиталь С. Крусъ, А . I I .  291. 
Мавританскій дворецъ, А. I .  338.
ІІуэрта дель-Соль, А . I .  329.
Остатки королевскаго дворца, А . I  329. 
С. Гуанъ Баутиста экстра муросъ, Ск. 

I I .  480.

Т о л е й .
Церковь, А. I I .  41 , Ск. I I .  84 .

Т ол ен ти н о.
Часовня св. Николая, Ж . I I .  197.

Т о н га т а б у .
Фейятука, А . I .  9.

Т он гер н ъ .
Соборъ, крытый ходъ, А . I .  523. I I .  36. 
Свѣщникъ и аналой, I I .  144.

Т онгъ .
Церковь, А . I I .  239.

Т он н ер р ъ .
Церковь, А . I .  460 .

Т орк ем ада .
Церковь, А . I I .  131,

Т орнъ.
Церковь св. Іакова, А . I I .  120.

—  св. Іоанна, Ск. I I .  153.
— св. Маріи, А. I I .  120.

Т о ро .
Соборъ, А . I .  566.

Т о р п е .
Церковь, А . I .  479.

Т о р т о за
Соборъ, А . I I .  131; крытый ходъ, А I 

565
Т ортон а.

С. Марія Канале, А . I ,  491.
Т о р у э .

Церковь, А . I .  457.
Торъ.

Церковь, А. I .  457

Т оскан ел л а.
Церковь св. Марш, А . I .  569 Ск. I .  587.

— св. Петра, À . I .  569.
Г рабенъ .

Церковь, А . I I .  200.
Т рава (Т р а у ) .

Соборъ, А . I .  569. 570. Ж . I I .  339.
С. Мартино (С . Барбара), А . I .  410 .

Т раина.
Соборъ, А. I .  412.

'Грани.
Соборъ, А . I .  492; двери, Ск. I .  505. I I .

361. Ж . I I .  349.
Столповая базилика, А . I .  493.
Церковь С. Сальваторе (св . Спаса), брон

зовыя двери, Ск. I ,  423.

Т рапани.
Фасадъ церкви С. Агостино, А. I I .  76. 

Т р а п езу н тъ  (Т р еб и зо н д ъ ).
Христіанскіе памятники, А . I .  260. 261.

Т рапол ьдъ .
Церковь, А. I I . 213.

Т р а с й -л ё-В а л ь .
Церковь С. Элуа, А . I .  557.

Т р а у сн и ц ъ , зам ок ъ .
Часовня св. Георгія, А . I .  539.

'Гребичь.
Церковь аббатства, А . I .  543.

'Гребницъ
Церковь, А . I .  535.

'Грёви.
С. Мартино, Ж . I I .  347.

Т р ев и зо .
Соборъ, A. I I .  267.
Церковь св. Николая, Ж . I I .  194.
Въ Монте ди-Піэта ( Ссудной кассѣ), Ж . 

I I .  396.
Т р еви л ьіо .

Приходская церковь, Ж . I I .  333.



Т р егь е.
Соборъ, A. I I .  2 2 9 .

'Грозенъ.
Памятникъ, À . I .  10 3 -  

Т р ёй еи б р и ц ен ъ  
Церковь св. Н иколая, А . I . 5 4 7 .  

Т р ей съ .
Ц ерковь, А . I I .  1 9 9 .

Т р ен т о в ъ , на Р егѣ .
М аріннская церковь, А . I I .  1 1 7 ,  Ск. I I . 

1 5 8 .
Т р еп то в ъ , на р. Т о д л е н зе .

П етровская церковь, А . I I .  1 1 7 .
ТреФ Ф уртъ.

Церковный норталъ, Л. I .  5 3 2 .
Т р е х т и н г х а у зе н ъ .

Церковь св. Климента, А . I .  5 2 2 .
Т р и б зеэ .

Церковь, Ск. I I .  1 5 8 .
Т риполи .

М онументальныя постройки, I .  3 4 3 .
Т риръ.

Соборъ, А . I . 2 4 6 . 3 8 5 .  5 2 3 ,  5 2 4 .  Ск. I . 
4 9 2 . I I .  4 4 5 ;  кры ты й ходъ, А . I .  5 2 4 ;  
сѣ н ь , I I .  2 0 1 .

Церковь ІІреев. Богородицы, А . I .  5 2 4  
I I .  4 0 . 4 1 .  Ск. I I .  8 3 . 8 4 . 4 4 5 .  ( 2 ) .  

Ц ерковь св. Веиделя, А . I I .  1 0 4 .
Церковь св. М атѳія, А . I .  4 3 3 .  I I .  2 9 5 ;  

кры ты й ходъ, А . 1 .  5 2 4 ; мощеной столъ, 
I .  6 0 9 .

Порта Н игра, A . I .  2 4 6 . 5 2 4 .
Б ы вш ая Симеоповская церковь, A. I. 5 2 4 .  
Базилика, A . I . 2 1 0 .
Развали н а часовни св . И рлы , древнія

зданія, А . I . 3 8 5 .
Библіотека, миніатю ры , I .  2 6 5 .  3 7 9 . 3 8 0 . 
Такъ  назы ваемы я термы, А . I. 2 1 0 .

Т ріэнтъ .
Соборъ, А . 5 7 0 .
П етровская церковь, А . I I .  2 0 9 . 
Епископскій  замокъ, Ж . I I .  3 9 7 .

Т р о й я , въ бы вш емъ Н еап ол и таи ск .
к орол .

Соборъ, А . I . 4 9 2 .  Ск. I .  5 0 4 .
С. Трондъ.

Церковь аббатства, À . I .  3 8 7 .
—  св . М артина, А . I .  5 2 3 .

Т р оп п ау .
М иноритская церковь, А . I I  5 8 .

І р у й  ( T r o y e s ) .
Соборъ, А." I I .  2 7 .  1 2 1 .  2 2 8 . Ж . I I .  9 5 . 
Церковь Іоанна Крестителя, А . I I .  2 2 8 .

—  св. М агдалины, А . I I .  1 5 .  2 2 8 ;
лекторій, I I  2 2 8 .

—  св. Степана, Ск. 1 .  6 1 0 .
—  св . Урбана, А . I I .  2 8 . 2 9 . 1 2 2 .

Т р у х и л ь іо .
Остатки дворцовъ, А . и Ск. I .  1 2 .

Т уам ъ .
Соборъ, А. I .  4 7 6 . 4 7 7 .
Каменные кресты , Ск. I .  4 7 6 .

Т укк а.
Траянова ар к а, Л, I .  1 9 7 .

Т у л о ом ъ .
Остатки зданій, I .  2 0 .

Т у л у за .
Соборъ, А . I I .  3 4 .  2 3 0 .
Церковь св . Сатурнино (S t .  S e r n in ) , А . 1. 

4 0 2 .  4 0 3 .  4 5 5 .
К ры ты й  ходъ въ бывшемъ августинск. 

монасты рѣ (н ы н ѣ  М узеѣ ), А . I I .  3 2 . 
Т ул ь .

Соборъ, А . I I .  3 8 .  2 0 1 .
Церковь С . Ж ан гу , А . I I .  3 8 .

Т ул ьнъ .
К ругл ая  часовня, А . I .  5 4 2 .

Т у н и съ .
М онументальны я постройки, I .  3 4 3 ,

Т ур и н ъ .
М онастырь делла-Суперга, А . I I .  2 8 4 . 
П алаццо деллэ-Торри, А . 1 .  2 4 6 . 
Картинная галерея, I I .  3 3 6 .  3 8 9 . 4 1 2 .  

4 1 7 .  4 7 0 .
В ъ  М узеѣ:

С к ул ьп туры , 1 .  4 6 .
Т у р н е .

Соборъ; А . 1 .  4 6 8 . 4 6 9 . 5 5 8 . I I .  1 2 4 .  Ск.
1 .  6 1 0 .  I I .  1 4 4 .  Ж . I . 6 0 3 .

Церковь св Іакова , A . I .  5 5 8 .
—  св. Квентина, A . I .  5 5 8 .
—  св. М агдалины, А . 1 .  5 5 8 .  Св.

И . 1 4 4 .
Д ругія церкви, А . I .  5 5 8 .
У г-на Дюмортьб, Ск. I I .  1 4 3 .  1 4 4 .

Т у р н ю с ъ .
Церковь св. М агдалины, А . I .  4 6 0 .

—  св. Филиберта, А . I. 4 0 0 .  4 0 1 .
5 5 2  Ж . I I .  1 6 8 .

—  Сестеръ чернаго покры вала, А .
I . 4 6 0 .

Т у р ъ .
Соборъ, А . И . 2 7 . 2 2 8 . Ск. И . 4 6 3 . Ж . 

I I  9 5 .
Церковь св . Ю ліана, А . 1 1 .  2 7 .
Столповая базилика, А . I . 2 4 6 .
Кельтскій памятникъ, I .  3 .
М узей, Ж . И . 3 3 2 .

Т у са п а н ъ .
Теокалли, A . I .  1 6 .*  Б ъ  тек стѣ , ошибкою, Трёйснбруценъ.

Церковь С. Никола
—  С. Низьё
—  С. Пянталеонъ

A . I I .  2 2 8 .



Тьеръ (T h ie rs ).
Церковь, А . I .  4 5 5 .

Тьюксбери.
Церковь аббатства, А . I . 4 7 2 .  I I .  6 5 ;  над

гробный памятникъ, I I .  2 4 3 .
Тюбингенъ.

Церковь св. Георгія , А . I I .  2 0 3 .
Кабинетъ древностей, С в. I . 1 1 7 .

У .

С. Уанъ ан’ Беленъ.
Гробница, Св. I I .  1 5 1

Удаягири см. Кеттакъ.
Уденардъ.

Церковь Нотрдамъ де-П амель, А . I .  5 2 3 .
•— св. Вял ьбурга, A . I .  5 2 3 .  I I .  2 3 2 .  

Р а т уш а , А . I I .  2 3 4 .  2 3 5 .
Узестъ (Uzest,е ).

Ц ерковь, А . I I .  3 5 .  1 2 3 .
Ульмъ.

М ю нстеръ, A . I I .  2 0 2 .  2 0 3 .  Ск. I I .  1 4 8 .  
4 4 8 .  Ж . I I .  4 2 4 .  4 2 8 . 4 4 8 ; жнвоп. 
но стеклу, I I .  4 3 9 .  4 4 0 ;  сѣ н ь , I . 2 0 4 . 
4 4 1 .  4 4 3 ;  к уп ел ь, I I .  2 0 4 . 4 4 3 ;  каѳе
дра, I I .  2 0 4 . 4 4 3 ;  клиросныя сидѣнья, 
I I .  4 4 3 .  4 4 4 ; горнее мѣсто съ доступ
нымъ для мірянъ престоломъ, I I .  4 4 4 . 

Эхингоровское подворье, Ж . I I .  1 7 4 .  
Б ы вш ій  Вейкмановъ докъ, Ж . I I .  4 2 4 . 
Ры ночны й колодезь, С в. I I .  2 0 4 . 4 4 3 .
У г-на Гасслер а, Ж . I I .  4 2 7 .
Общество Древностей, Ск. I I .  4 4 3 .

Ункель.
Церковь,’  А . I I .  4 1 .  1 9 9 .

Уина.
Церковь, А . I I .  2 2 0 ; престолъ, I I .  2 2 1 .  
Р а т уш а , А . I I .  2 2 1 ,

Унтеръ-Регенбахъ.
К рипта въ приходскомъ домѣ, А . I .  3 9 4 .

Упсала.
Соборъ, A . I I .  6 9 . 1 3 9 .  С к. I I  1 5 4 .  
Такъ-иазы ваем . Одиновъ храмъ, A . I .  4 8 1 .  
Х рам ъ , А . I .  6 .

Урахъ.
Ры ночны й колодезь, I I .  2 0 4 .
Замокъ, Ск. I I .  4 4 4 .

Урбино.
Соборъ, А . I I .  3 2 8 .  3 9 4 .
С. А гата , Ж  I I .  4 0 9 .
Ф ранцисканская церковь, Ж . I I .  3 4 7 .  
М олельня С . Дяіованни Б атти ста, Ж . I I .  

1 9 7 .
Герцогскій дворецъ, А  I I .  2 6 4 .

Урнесъ.
Церковь, А . I .  407 .

Урскампъ.
Развалина церкви, А  I I .  2 0 .
П алата или зала М авровъ, А . I I .  2 1 .

Утрехтъ.
Соборъ А . I I .  3 6 .  1 2 6 .
Церковь св . Гер тр уд ы , А . I I .  2 3 6 .

—  св. Екатери н ы , А . I I .  2 3 6 . 
св . Іак о в а , А . I I .  2 3 6 .

— св. Іоанна, А . I .  5 2 3 .  И . 2 3 6 .
—  св. М аріи, А . I I .  3 7 .

■ —  св. Н иколая, А . I I .  2 3 6 .
—  св. П етра, А . I .  4 3 6 .

Р а т уш а , Ж . I I .  4 1 8  ( 2 ) .
Ухмадь.

А рхитектоническіе памятники, I .  1 9 .  А 
и Ск. 2 1 .  2 5 . 2 7 .

Ф.

Фабріано.
М онастырь Валле Ромйта, Ж . I I .  1 9 7 .

Фальцель см. ІІФальцель.
Фа но.

Церковь С. К роче, Ж . I I .
Фары (Pharao). *

Камни, I .  8 1 .
Фаттехпуръ.

Остатки замка, A . I .  3 4 8 .
Фаунтепсъ.

Развалины  церкви, A . I I .  6 1 .
Фауэ.

Ц ерковь С . Ф іакр ъ , А . I I .  2 2 9 .
ФаФФенмюнетеръ.

Ц ерковь, А . I .  4 4 9 .
ФаФФенш вабенгеймъ.

Церковь, A . I .  5 2 5 .
Фа юмъ.

Лабиринтъ, A . I .  4 8 .
Меридово озеро, А . I .  3 4 .

Фекампъ.
Церковь мѣстнаго аббатства, A . I I .  1 6 .

Фёлькермарктъ.
П риходская церковь, А . I I .  2 1 2 .

Фельсіі-Эрсъ (Фелынё-Эршъ).
Церковь, А . I .  5 4 3 .

Феней.
М онеты, I .  1 5 7 .

Феррара.
Соборъ, А . I .  4 9 1 .  I I .  2 7 0 . Ск. 1. 5 0 2 .

I I .  3 6 0 . Ж . I I .  2 3 2 .
С. Бенедетто, А . I I .  2 7 0 .
С. М арія ин ’ Вадо, А . I I .  2 7 0 .
С. Ф ранческо. А . I I .  2 7 0 .  Ж . I I .  3 9 4 . 
Чертоги, А . I I .  2 7 0 .

*  В ъ  текстѣ : Ф ер м , по недосмотру.



Палаццо де’ Діаманти, А . I I .  270.
—  делла Раджоне, А . I I .  137.
— Ровередла, А . I I .  270.
— Скифя-Нойя. А . I I .  270. Ж . I I .

332.
Квартьере, А . I I .  270.
Въ Атенео, Ж . И . 394. 395.
Замокъ, Ж . I I .  395.
Собраніе Костйбпли, Ж . I I .  19 4 .33 2 . 333.

Ф ец ъ .
Мечети, А . 1. 329.
Монументальн. постройки, А. I .  343.

Ф и дднхов ъ .
Церковь, А . I .  547.

Ф и лэ.
Архитектонич. памятники, А. I .  49.

Фируз’ Абадъ.
Архитектонич. сооруженіе, I .  70.
Дворецъ, А . I .  272.
Изваянія, I  273.

Ф и ш б ек ъ .
Церковь, А . I .  43 .

Флявини.
Церковь, А . I I .  16.

Ф л ав и -л ё-М ар тел ь .
Церковь, А . I .  557.

Ф л ор ен ц ія .
Соборъ, А . I I .  133. 134. 261. Ск. 11.162. 

1 6 3 .1 6 4 . 3 0 1 .3 0 4 (2 ) . 30 6 .35 3 .357  (2 ) . 
360. 31t. 1. 606. I I .  172. 188; коло
кольня, Ск. I I .  163. 307 . 308. 

Баптистерій С. Джованни (Крещальня св. 
Іоанна), А . I .  487. Ск. I I .  165. 272.
307. 308. 309. 310. 353. 46 7 . Ж . I . 
604 . 605; бронзовыя двери, 164. 272. 
302. 303. 307.

Церкви: Альи-Анджоли, A . I I .  261.
С. Амброджо, Св. И . 312. Ж . I I .  324.
С. Аннунціата, А . I I .  264. Ж . I I .  325.

327. 378 ( 4 ) .  379.
С. Апостоли, А . I .  487. Ск. I I .  306. 
Бадія (аббатство), Ск. I I .  271. 312. Ж . 

Л . 323.
Бигалло, А . I I .  134. Ск. I I .  164.
С. Джаково въ Борго, А . I .  487. 
Инноченти (церковь Боспитат. Дома), Ск. 

I I .  306.
С . Кроче, А . I I .  133. Ск. I I .  164. 305. 

306. 308. 311. 312. 313. 467. Ж . I I .  
183 ( 4 ) .  184 ( 2 ) .  185 ( 2 ) .  188 ( 2 ) ;  
ризница, Ск. I I .  273; гробница Карла 
Марцуппвіш, Ск. 11. 271, 312; часовня 
Иацци на монастырскомъ дворѣ, А . I I .  
261; монастырскія постройки, А . 11.262. 

С. Леонардо, Ск. I .  504.

С. Лоренцо, (св . Лаврентія), А. I I .  261. 
Ск. I I .  307 ; библіотека, миніатюры, 1. 
252 . I I .  327; вестибулъ (с ѣ н п )л і риз

ница, А . I I .  278 . Ск. I I .  356. 357. 
358 ( 2 ) .

С. Марія дель-Кармине, Ж . 11.321 ( 2 ) .  323. 
С. Марія Маддалена де-ІІаццп, Ж . I I .  324. 
С. Марія Нова, Ж . I I .  188. 377. 409 .
С. Марія Новелла, А . И . 73. Ск. I I .  273.

308. 311. 313. Ж . 1 .6 0 5 . 606. 1 1 .1 8 4 . 
185. 192. 321. 322. 323. 326. 378; 
колодезь въ ризницѣ, Ск. I I .  306; ка- 

- питульный залъ, Ж . I I .  184 .
С Марко, А . I I .  262. Ж . I I .  192.

С. Миніато, А . I .  487. 569. Ск. I I .  311.
Ж . I .  6С6. I I .  1S7.

Монтальво а-Риноли, Ск. I I .  306.
С. Никколо. Ж . I I .  197.
Оньисанти. Ж . I I .  185. 326 (2 ) .
Ор’ сан’ Минкеде, А . I I .  134. Ск. 11.164. 

303. 307. 309. 311. 353: алтарная 
сѣнь, I I .  135. 164.

С. Іііэстро Маджоре, Ж . I I .  186. 
Компаньіа делло-Скальцо, Ж . I I .  378 ( 2 ) .  
С. Спирито, А . I I .  261 ( 2 ) .  262. Ск. I I .  

354. Ж . I I .  344.
С. Тринита, А . I I .  73. Ж . I .  605 . - I I .  

191. 326.
Монастырь С. Маріи дельи-Анджели, Ж,. 

I I .  191.
Бывшій монастырь С. ОноФріо, Ж . I I .  385. 
Монастырь С. Сальвп (близъ Флоренціи) 

Ж . I I .  378.
Палаццо Бартолинп, A . I I .  278.

— Веккіо, A . I I .  279. Ск. I I .  273.
309. 355. 357.

—  Гонди, A . I I .  264.
—  КяФяджуоло въ Муджслло, A. I I .

262.
—  Кваратези, А . I I .  262.
—  Лардероль, А . I I .  279.

Домъ Мартелли, Ж . I I .  493.
Палаццо ІІандольФИИп, A . I I .  277.

— ІІиттн , A . I I .  261. 282; картон
ная галерея, I I .  344 . 346. 368
( 2 )  . 377 ( 2 ) .  379 ( 2 ) .  386
( 3 )  . 389. 390 ( 3 ) .  391 ( 3 ) .  
393. 397. 399. 409. 435. 492 
( 2 ) .  493.

Палаццо дель-ІІодестіі, А. I I  133. Ж . 11.183.
—  Риккарди, A . I I .  262. Ск I .  248.

Ж . I I .  325.

—  Ручеллаи, A . I I .  264.
—  Строцци, А I I  262. Ск. 11 .273 .
— Торнайони (нынѣ Кореи), А . I I .

262,
—  Угуччони, А . I I .  277.

Вилла Ііареджи, А. I I .  262.
Галерея Меркато Ново, А . I I .  278.

—  на площади С . Марія Новелла,
С к. І і .  305.

Дворъ Арчивесковато, А . I I .  279.

*  Въ текстѣ, ошибкою: Годи.



Воспитательный Домъ (Оспедадь альи-Ин- 
ноченти), Ск. I I .  261. 305.

Городской амбаръ, А . I I .  134 .
Іоджа дб Ланди, À . I I .  134 . Ск. I .  189.

I I .  164. 308. 358. 467.
Мостъ С. Тринита, А . I I .  282.
Ііьацца дель Граидука (Воликогерцогская 

площадь), Ск. I I .  467 ( 2 ) .
Пьяцца ди сан’ Лоренцо, Ск. I I .  357.

— ди-Санта Марія Новелла: галерея, 
А . I I .  261. Ск. I I .  305.

У ф ф и ц іи ,  А . I I .  279.
Музей (альи-Уффицьи):

Антики, I .  151. 154 . 173. 174 . 187. 
Новая скульптура, I I .  302 (2 ) . 304 

( 3 ) .  305. 306. 308. 309. 311 ( 4 ) .  
313. 353 ( 2 ) .  355 ( 2 ) .  357 . 358. 
360. 364 . 467.

Картинная галерея, I I .  189 ( 2 ) .  190. 
191. 192. 321. 323. 327. 328 ( 2 ) .
332. 344 . 360. 368 ( 2 )  369. 372.
374. 376. 377 ( 2 ) .  378 (2 ) .  381.
382 . 385 . 386 ( 3 ) .  390. 40 9 . 412.
434 . 435 ( 2 ) .  492.

Миръ ( F a x ) ,  I I .  524.
Академія, Ск. I I .  305. 357 ; картинная 

галерея, I .  605. I I .  184 . 185 . 186. 
190. 192. 197. 323. 327. 344. 377. 

Собственность бывшаго великаго герцога, 
Ж . I I .  385.

У г-на Лори, Ж . I I .  389.
За городомъ:

С. Франческо аль-Моите, А . I I .  262.

Ф оджін.
Остатки дворца, А . I .  573.
Столповая базилика, А . I .  493 .

Ф ол ьгоа .
Церковь, A . I I .  229.

Ф оитеврО .
Церковь мѣстнаго аббатства, А . I . 464. 553.

Ф он тен е.
Церковь, А . I .  459 .

Ф о н т ен еб л о .
Замокъ, А. I I .  276. 287. 288. Ж . I I .  392. 

472.
Ф онф руадъ .

Церковь, А . I .  551 ; крытый ходъ и капи- 
тульный домъ, А . I .  551. 

Ф ордилгтонъ .
Церковь, Ск. I .  502.

Ф орш тъ .
По сосѣдству:

Шванениирхѳ (Лебяжья церковь), А . I I .  
199.

Ф орта (ІІФорте, ШульпФорхе). 
Церковь, А . I .  444 . Ж . I .  510. I I .  51. 
Крытый ходъ и часовня, А . 1. 532. 

Ф ор трозъ .
Соборъ, А . I I .  243 .

Рослинская часовня, À . I I .  243 .
Ф ор ц гей м ъ  (ГІФ орцгейм ъ).

Альтштедтская церковь, А . I .  44 8 . 
Замковая церковь, А . I .  537.

Ф о сса .
Церковь С. Марія, À . I .  512.

Ф р анк ен бергъ .
Церковь, А . I I .  48 . 113

Ф ранкф уртъ  на М ай н ѣ .
Соборъ, А . И . 4 8 . 104 . 206. С к . I I .  151 

( 2 ) .  451. Ж . I I .  174 . 179; церковный 
дворъ, С к. I I .  445 .

Церковь Пресв. Богородицы, Ск. I I .  151. 
св. Леонгарда, А . I .  525. I I .  206.

—  Маріинская, Ск. I I .  451.
—  Николаевская, А . I I .  47 . 206. 

Святодуховекая больница, А . I I .  206. 
ШтеделевскШ Институтъ, Ск. I I .  406 . Ж .

I I .  179. 336. 382. 401 . 408  (2 ) . 410 . 
416. 421. 422 ( 2 ) .  426. 435.

У  г-на Брентаио (городск. судьи), Ж . I I .  
414.

У  г-на Георгія Брентаио, Ж . I I .  419.

Ф ранкф уртъ на О дерѣ.
Главная церковь, Ск. I I .  153.
Маріинская — , А . I I .  116.
Николаевская — , А . I I .  56.

Ф р а н ц б у р гъ .
Замковая церковь, Св. I I .  158.

Ф р а у э и а у р а х ъ .
Церковь, А . I . 528.

Ф р а у э н б у р г ъ .
Соборъ, А . I I .  120.

Ф р е д е л ь с л о .
Церковь, А . I .  444.

Ф р ей б е р гъ .
Соборъ, А . I .  532. I I .  219; каѳедра, І і .

441. С к. I .  576 (2 ) .  I I .  459 . 477. 
Частные дома, А . И  219.

Ф р ей б у р гъ , что  въ Б р е й с г а у .  
Мюнстеръ, А . 1. 536. I I .  45 . І0 5 . 205. 

Ск. I I .  88. 148. 157. 448. Ж . I I -  
171. 428. 431. Жпвоп. по стеклу, 
I I .  440 .

Мытный дворъ (Маутгебейде), А . I I .  205. 
Фуидушъ (монастырь) Адедьсгаузенъ, Ж . 

I I .  426.
У г-на ф о н ’ Хиршера, С к. I I .  448 . Ж . И . 

428.
Ф р е й б у р гъ , что въ И хтл аидѣ .

Церковь, А . I I .  204.

Ф р ей б у р гъ , на У нш трутѣ .
Збмковая часовня, А . I .  532.
Городская церковь. А . 1. 533. I I .  112.

Ф рёйденш тадтъ.
Церковь, А . I I .  204 .



Ф р ей ен вал ьдъ .
Маріинская церковь А . I I .  224.

Ф р ей зи н гъ .
Соборъ, А . I .  449.
Церковь Бенедиктинская, À. I I .  106.

—  св. Георгія, А . I I .  208.
—  св. Іоанна, А . I I .  106.
— Кладбищенская, А . I I .  208.

Семинарія, Ж . I I .  429.

Ф р ек ен гор стъ .
Церковь, А . I .  437. Ся. I .  498.

Ф р ен ден б ер гъ .
Церковь, Ж . I .  598.

Ф ретиньй.
Церковь, Ж . I .  603.

Ф реш Ф ордъ.
Церковь, А . 1 .477.

Ф ридбергъ .
Церковь, А .  I I .  48 . 113.
Жидовская купальня. А. I I .  48 .

Ф р и за х ъ .
Коллегіатская церковь, А . I I .  55. 212.

Ф рицларъ.
Францисканская церковь, А. I I .  2.19. 
Фундушевая церковь, А . I .  442 . 527.

Ф р іасъ .
Церковь A. I- 567.

Ф р о зе .
Церковь. А. I .  443 .

Ф р о н теи га узен ъ .
Церковь, А . II. 208.

Ф у ж б р ъ .
Церковь св. Леонарда, А . I I .  229. 

Ф у л и н ь іо .
Соборъ, À . I. 492.
С. Николо, Ж . I I .  343.

По сосѣдству:
С. Джакомо, Ж . I I .  347.

Ф ульда.
Церковь св. Михаила, А . I .  389.

Ф у эн ан ъ .
Церковь А . I .  465 .

Ф у эп тер р а б іа .
Церковь С. Марія ла-Антнква, А . I I .  244.

ФюнФкирхенъ (Печь).
Соборъ, A . I .  395.

Ф ю рнъ.
Церковь св. Вальбургн, А . I I .  36.

Ф ю рш тенвальде.
Маріинская церковь сѣнь, I I .  223.

Ф ю ртъ.
Церковь, сѣнь, I I .  216, 442 .

X .
Х а к а .

Соборъ, А . I .  408.

Х ам м ю нстеръ .
Церковь. А . I .  540.

Х а р л еб ек е  (Г а р л е б е к е ) .
Церковь, А . I .  487 .

Х аэн ъ .
Соборъ, А. I I .  293.

Х ей л и г ен б л у т ъ .
Церковь, Ск. I I .  451.

Х ей л и ген к р е й ц ъ .
Монастырскій храмъ, А. I .  541 . I I .  211; 

клиросъ, Ж . I I .  172; крытый ходъ, А . 
I .  541. I I .  55 ; спальни, А. I I .  55 ; ко
лодезь, А . I I .  211.

Х ей л и н ген ш тад тъ .
Церковь, А . И . 211.

Хейлигеиштадтъ, что въ ЭйхсФельдѣ.
Часовня св. Анны, А . I I .  51.
Церковь св. Маріи, А . I I .  51,
Фундушевая церковь св. Мартина. А . I I .  

51 112.
Церковь св. Эгидіи А . I I .  112.

Х ей л и гк р ей ц ъ .
Циетерціанская церковь, А . I I .  106.

Х ел а т ъ .
Остатки памятниковъ, I .  326.

Х ем н и ц ъ .
Монастырскій храмъ, А . I I .  219.

Х ер о н е я .
Изваяніе, I .  155.

Х лавпакъ .
Остатки зданій, 1. 20.

Х о л ь ц м ен ген ъ .
Церковный порталъ, A. I . 545.

Хоогстратенъ.
Церковь, A . I I .  232.

Х о р и н ъ .
Монастырскій храмъ, А . I I .  56.

Х о р с а б а д ъ .
Ассирійскіе памятники, А и С к . I .  57. 

58. 5 9 .6 0 .

Х оч и к ал ьк о .
Теокалли, А . I .  15. Ск. I .  24 .

Х р и ст іа н ія ,
Университетское собраніе древностей: пор

талъ Тиндской церкви, 1. 479.
ІІо близости:

Остатки монастыря Говедеэнъ A. I .  563

Х р и стм ем ел ь .
Замокъ, А . I I .  120.

Х у р ъ .
Соборъ, А. I .  537. Ск. I I .  44 8 . 462.

Х ю т т ен б ер гъ .
Богомольческаяцерковь:Марія Вейтшальсъ, 

А . I I .  212.



Ц еденикъ  (З е д е и и к ъ ) .
Монастырская постройка, А . I I .  56 ,

Ц е за р ея  (К а й с а р іэ ) ,  въ М ал ой  А з іи .
Мечеть и мавзолей, А . I .  333. 338. 339. 

Ц е за р е я  въ А л ж и ріп  см . Черчелль. 
Ц ей ц ъ .

Фундушевая церковь, А. I .  394.
Ц ел ь ти ш ен ъ .

Церковь, А . I I .  200.

Ц ер б стъ .
Церковь св. Варѳоломея, А . I . 532.

— св. Николая, А. I I .  217.
Ратуша, А. I I .  223.

Ц и заръ .
Замковая церковь, А. I I .  222.

Ц илли.
Приходская церковь, А . I I .  212.

Ц иниа.
Мовастырскій храмъ, А . I .  546. 547 .

Ц найм ъ см . Зяайм ъ.
Ц у гъ .

Церковь св. Освальда, А . I I  204 .
Ц ю л ы ш х ъ .

Церковь, А . I .  386. 521. Ск. I I .  451.
Ц ю р и х ъ .

Гросмюнстеръ, А. I .  447 ; крытый ходъ 
А . I .  44 7 . 44 8 . 537. Ск I I .  580 . 

Водяная церковь, А . I I .  204 . 
Доминиканская — , À . I I .  44 .

ЦютФенъ (ЗютФенъ).
Церковь св. Вальбурга, А . I .  523. I I ,  23С

ч
Ч ал ем бром ъ.

ІІагода. А . I .  301.
Ч апулько.

Остатки зданій, I . 21.
Ч арльтонъ он’О тм уръ.

Церковь, А . I I .  60.

Ч арльтон’П аркъ.
У  лорда СёФФОлька, Ж- I I .  368.

Ч артам ъ.
Церковь, А . I I .  128. *

Ч а т св о р т ъ .
Картинная галерея, I I .  408 .
У  герцога Девонширскаго.- бенедякціоналъ 

(благословенникъ), I .  380.
Ч ер р ето .

Церковь, аббатства, Ж . I I .  190.
Ч ерчелль (Ш е р ш е л ь , Ц е за р е я ).

Изваянія, I .  79.

Ч ест ер ъ .
Церковь св. Іоанна, А . I .  472.

Ч е® ал у.
Соборъ, А . I .  495 . Ж . I .  513; крытый 

ходъ, À . I .  573.
Чехиргс* (Ч е к и р г б ) .

Мечеть, А . I .  339 .

Ч ивитй В ек к ія .
Укрѣпленный зймокъ, А . I I .  277.

Чивитіі К аст ел л ан а .
Соборъ, А . I .  572; кдиросиые затворы,

I  572.
Ч извикъ.

Картинная галерея, I I .  412.
Чинамите,

Остатки построекъ, I .  21.

Читтй д и -К аст ел л о .
Соборъ, А . I .  504 .
Церковь С . Тринита, Ж . И . 3 8 4 . (2 ) .

Ч иченъ.
Остатки построекъ, I .  20 . 21 . 27.
Изваянія, I .  24. 25 .
Стѣнопись, I .  25 .

Ч и ч ест ер ъ .
Соборъ, А . I .  474. 5 6 2 .1 1 .6 1 . Ск. I .  502.

Ч ол ул а .
Теокали, А . I .  16.

Ч у н г у г у .
Остатки зданій, I .  20.

ш.
Ш албнъ.

Столповая базилика, А . I .  246. 
Ш а л о н ъ н а М а р н ѣ (Ш а л о н ’сю р ’М арнъ). 

Соборъ, А . I .  558. I I .  28 . 122. Ж . И . 
95 . 168.

Церковь св. Іоанна, А . I .  468.
Нотрдамъ (ІІресв . Богородицы), 

А. I I .  11.

Ш алон ъ  па Сонѣ (Ш а л о н с ю р ’С о н ъ ).
Церковь, А . I .  459.

* Въ текстѣ: Чатамъ, по недосмотру.

ц.
Цветдь.

Фундушевая церковь, А . I I .  107. 
Цистерціанокое аббатство, крытый ходъ, 

А. 1. 543.

Ц в и к ау.
Екатерининская церковь, Ж . I I .  436. 
Маріинская — , А. I I .  219. Ск. I I .  448 

Ж . I I .  433.
Гостинный дворъ, А. I I .  219.

Ц в ол л е.
Церковь ІІресв.Богородицы

— Виѳлеэмская
— Миноритская

А . 11.236.237.

— Михайловская, А . I I .  236.



Ш амббнъ.
Круглая часовня, А . I .  455.

Ш ам ббръ.
Зймокъ, А. I I .  287.

ІИ аи’ л ё-Д ю к ъ .
Церковь, А. I .  441.

Ш а п ур ъ .
Остатки зданій, А . I .  271.
Изваянія, I .  273. 274. 275.

Ш а р и тё-С ю р ’ Л уа ръ .
Церковь, A. I . 461. 552.

Ш а р л ьё.
Церковь мѣстнаго аббатства, A. I . 460. 

Ск. I . 585.

Ш ар ру.
Церковь, А. I .  464 .

Ш артръ .
Соборъ, А. I .  559. И . 16. 22. 23 . 228. 

Ск. I . 585. 586. I I .  16. 80 . 81. 142. 
462. Ж . I .  603. I I .  95; клиросная огра
да, А . I I .  228 
Церковь С. Перъ, А . I I .  23.

Ш а ги л ь іо н ъ н а  Сенѣ (Ш а т и л ь іо н ’е ю р ’
С ен ъ ).

Церковь, A. I .  459.
ІІІаФгаузенъ.

Мюнстеръ, А . I .  447 ; крытый ходъ, А.
I . 447.

Ш в а б а х ъ ,
Городская церковь, A . I I .  216. Ж . И . 

433; сѣнь, И . 216. 442.

Ш в ар ц ах ъ .
Церковь, A. I .  44 7 .

Ш варц’ Р ей идорф ъ.
Церковь, А. I .  434 . Ж . I .  508.

Ш вацъ.
Церковь, А. I I .  209.

Ш вейдннцъ.
Католическая церковь, А . I I .  221.

Ш веринъ.
Соборъ, А . I . 549. I I .  115. 222 Ск.

I I .  153.

Ш в ер те .
Церковь, Ск. I I .  152.

Ш ей б л и н гк и р хен ъ .
Круглая часовня, À I . 542

Н Іён а у .
Монастырская постройка, А. I. 525.

Ш ён га у зен ъ .
Церковь, А . I, 548.

Ш ён гр абер н ъ .
Церковь, A. I . 541. Ск. I .  581.

Ш ён и н ген ъ .
Церковь ев. Лаврентія, А. I .  445 .

Ш е сб у р гъ
Церковь съ сѣнью, А I I .  213 ( 2 “).

ІІІирасъ .
Архіггектонпческ. обломки, 1. 70.
Изваянія на скалахъ, I . 273.

Ш ирш тейнъ.
У архиваріуса Хабеля, Ск. I I .  158. 159.

ІИ лаве.
Маріинская церковь, А. I I .  117.

ШлагсдорФЪ.
Церковь, А . I .  549.

Ш л езв игъ .
Соборъ, Ск. I I .  454.

Ш л ей сгей м ъ .
Картинная галерея, I I .  416. 426. ( 2 ) .  428 

( 4 ) .  436. 437.
Ш летш тадтъ.

Главная церковь, А . I I .  46 . 106.
Церковь св. Вѣры, А . I .  536.

Ш н еэ б е р г ъ .
Приходская церковь, Ж . I I .  438.

Ш овиньй.
Церкви, А . I .  464.

Ш ом ал ьёр ъ .
Церковь, А . I 455.

Ш оргам ъ.
Церковь, А . 1. 561.

ШорндорФЪ.
Церковь, A . I I .  203.

Ш орш ъ.
Главная церковь, A. I I .  213.

Ш п ей еръ .
Соборъ, А . I . 387. 388. 389. 440 . 524. 

Ж . I I .  537.

ІІІпон гейм ъ .
Церковь, A . I. 522.

Ш таде.
Церковь св. Вильгадіи, А. I I .  115.

Ш тадт’ ильмъ.
Церковь, А . 1. 533. I I .  112.

Ш тадтлонъ .
Церковь, А . I I .  220.

ШтандорФЪ.
Часовня, А . I .  528.

Ш таргардъ .
Церковь св. Іоанна 

—  св. Маріи 
Городская Дума

A. I I .  224.

Ш т ей ер ъ .
Приходская церковь, A. I I .  212.

Ш т ей н а к и р хен ъ .
Церковь св. Михаила, A. I I .  211.

Ш тей нгадеп ъ .
Часовня, A. I. 539,

Ворота



Штейнгеймъ.
Церковь, А . I .  437.

ШтейнФургь.
Часовня, А . I .  438 .

ІІІтендаль.
Соборъ, А . I .  549. I I .  223; крытый ходъ, 

А . I . 549; лекторій, I I .  223.
Маріинская церковь, А, I I .  223.
Ворота, А . I I .  223.

Штеттинъ.
Церковь св. Іакова) . тт

—  св. Іоанна/ А ' И ' 117-
Храмъ, A . I .  6.

ІПтольпе.
Маріинская церковь, А . I I .  117.

Штральзундъ.
Церковь св. Іакова, А . I I .  117. Ск. I I .  

453.
Екатеринекаго монастыря, А . I I .  

57.
—  Іоанновскаго монастыря, А . I I .

224.
—  св. Маріи. А . I I .  223. 224 ; ча
совня св. Аполлоніи при этой церкви

А  I I .  224.
Николаевская церковь , А . I I .  117. Ск. 

I I .  153. 158. 453 .

ІІІтрасенгель.
Вогомольчѳская церковь, А . I. 107. Живоя. 

по стеклу, I I .  171.
Штраубингъ.

Іаковлевская церковь, А . I I .  207; сѣнь, 
I . 209

Петровская церковь, А . I .  449.

Штромбергъ.
Приходская церковь, А. I I .  50 . 113.

Ш туттгартъ .
Церковь Больничная, A . I I .  203 ; крытый 

ходъ, А . I I .  203.
св. Леоигарда, А . И . 203 . 
Фундушевая, А . I I .  203. Ск. I I .

476 ; каѳедра. I I .  204. 
Королевскій замокъ, Ж . I I .  540. 
Картинная галерея г-на Абеля, I I .  

41 4 . 427 (2 ) .
Худошественный музей (Публич

ное собраніе), Ж . I I .  417. 
Королевская публичная библіоте

ка, миніатюры, I I .  170. 
Королевская частная библіотека, 

миніатюры, I .  511. 512. 592. 
I I .  99.

У  г-на Грюнейзена, рисунки, I I .  
430 .

ШульпФорте см. Форта.

Э
Э ( L u ) .

Церковь мѣстнаго аббатства, А . I I .  30.

Эбербахъ.
Монастырскій храмъ. À . I .  428 . 525.

Эбербротокъ.
Церковь аббатства, А . I I .  66.

Эберндорфъ.
Церковь, А . I .  450 .

Эбрахъ.
Монастырскій храмъ, А . I .  527. I I .  109.

Эвора.
Соборъ, А .  I ,  483 .

Эврё.
Соборъ, А . I .  557. I I .  227. Ск. I . 610. 
Вѣчевая башня, А . I I .  230.

С. Эвру де-Монфбръ.
Купель, Ск. I .  500.

Эггенфельденъ.
Приходская церковь, А . I I .  207.

Эгеръ.
Замковая часовня, А . I .  528. 
Францисканскій монастырь, Ск. I I .  158- 

Эгильсге (островъ).
Церковь св. Магна, А . I .  406 .

Эгина.
Храмъ, А . I .  112. Ск. I .  116. 117.

Эгиерсъ.
Монастырскій хромъ Пресв. Богородицы, 

А . I .  553.
Эденбургъ (Oedenburg).

Бенедиктинская церковь, А . I I .  212. 
Церковь св. Михаила, A . I I .  212. 
Часовня, А . I .  544.
Часовня Іоанна Крестителя, А . I I .  212

Эдигеръ.
Церковь, А . I I .  200 .

Эдинбургъ.
С. Дшайльзъ, А . I I .  130.

Эдлицъ.
Церковь, А . I I .  211.

Эдсхультъ.
Церковь, Ж . I I .  170.

Эдфу см. Аполлинополь.
Эзаии.

Храмъ, А . I .  164.

Эйзенахъ.
Николаевская церковь, А . I .  531.

Эйксенъ.
Церковь, Ск. I I .  454 .

Эйлейѳія (Илиѳійя).
Храмъ, А . I .  41 .
Гробнвпныя Пещеры, Ск. I .  46.

Эйояа, островъ.
Развалины собора, А . И . 67 .

Эйскирхенъ.
Церковь, А . I  433. Ск. I I .  451 .



Эйслебенъ.
Церковь св. Андрея, А . I I .  217.

— свв. Петра и Павла, А . I I .  217-

Эйхштеттъ.
Соборъ, А. I .  394.

Эйюкъ.
Остатки сооруженій, А . и Ск. I .  73. 74 . 98.

Экбатана.
Обводныя стѣны, А. I .  63. 
Архитектурные остатки, А . I .  66.

Эксетеръ (Эгзетеръ).
Соборъ, А . I .  475, І і .  127. Св. I I ,  89. 

146.
Капитульный домъ, А . I I .  238.

Экуэнъ.
Зкмокъ, А . I I .  288.

Элевзисъ.
Храмъ Деметры, А . I .  127. 147 . 148. 

182.

ЭлеФанта.
Пещерный храмъ, А. I .  295. Ск. I .  299.

ЭлиФантина.
Храмъ, А . I ,  41.

Эли.
Соборъ, А . I .  405. 474. I I .  61. 128. Ск. 

I .  502; Богородичная часовня, А . I I .  
128.

Монастырскій храмъ, А . I .  473.

Элида.
Статуя Афродиты, I .  133.

Эллора.
Пещерный храмъ, А. I .  294. Ск. I .  298 

299.
Элльвангенъ. .

Фундушевая церковь, А. I .  537.

Эль-АсасіЙФъ.
Храмъ А. I .  40.

Эльбингъ.
Маріинская церковь, А. 11. 57.

Эльгинъ.
Соборъ, А. I I .  66.

Эльдена.
Развалина церкви, А . 1. 549.

Эль-Джеммъ см. Тисдръ.
Эльзенъ.

Церковь. Ск. I .  498 .

Эль-Кабъ см. Эйлейѳія.
Эль-Казръ.

Остатки зданій I .  64 .
Элыіъ.

Церковь, А. I .  400.
Крытый ходъ, А. I .  551.

Эльтгамъ.
Дворецъ, A . I I .  243.

Эльтенъ.
Церковь, А . I I .  200 .

Эль-Хайзъ.
Христіанскій памятникъ, А . I .  219.

Эльй сюр’Нуа.
Церковь, А . I I .  15.

Элья (A illa s ) .
Церковь, А . I .  46 4 .

С. Эмильіонъ.
Горнокаменная, пещерная церковь, А. I .  

464.
Эммерихъ.

М шстеръ, А. I .  386. 387. Ск. 11.446 . 459. 
Церковь св. Альгунды, А . II-  200.

Эмсъ.
Церковь, А. I .  433.

Энгельхольмъ.
Церковь, А . I .  243.

Энгернъ.
Церковь, Ск I . 498.

Энгеръ.
Церковь, А . I . 453 .

Эннеза.
Цервовь, А . I .  455 .

Эннигеръ.
Церковь, А. I .  530.

Эпидавръ.
Ноликлетовы постройки, I .  128.

Эрвитте.
Церковь, А . I. 437. Ск. I . 498.

Эрво (Airvault).
Церковь, А . I .  555.

Эрзерумъ.
Мавзолей и имаротъ, A. I .  331.

Эривань.
Надгробные памятники. А. 1. 340.

Эриѳра.
Кумиръ Иракла, I .  103.

Эрльс’Бартонъ.
Церковь, À . I .  404 .

Эрманъ (Herm ent).
Церковь, А . I .  5 5 3 .

Эрментъ см. Гермонтидъ.
Эрпель.

Церковь, À . I .  521.

Эрфуртъ.
Соборъ, А . I I .  112. 217, Ск. I . 415. I I .

457; врытый ходъ. А. 11. 51.

Церковь Августинская, А . I I .  51 .
Босоногихъ Братьевъ, А . I I .  51. 
Ск. I I .  151. 158.

Иетербергския, А I .  445.

*  Въ текстѣ: Лльи , по недосмотру.



Церковь Проповѣдниковъ, А. I I .  51. Ск. II . 
149 .
Геглерская, Ск. I I .  449. Ж . I I .  
433.

—  св. Севера, А . I I .  51. 217. Ск. 
I I .  443.

У  соборнаго дбкана Вюршмвдтя, Св. I I .  
443.

Эршотъ (Ааршотъ).
Церковь, А . I I .  124; лекторій, I I .  233.

Эскоріаль (Эскуріалъ).
Монастырь С. Лоренцо. А . I I .  293. Ж . 

I I .  386. 390.

Эснс см. Латополь.
Эспадасинта.

Церковь, А. I I .  132.
Эссабуа см. Вади Себуа.
Эссе.

Кельтскій памятникъ, I .  4 .

Эссенъ.
Мюнстерскій храмъ, А . I .  367. 386. I I .  

200 . Ск. I .  428.
Въ ризницѣ Мюнстера: изукрашенный ок

ладъ Евангелія, I .  418.

Эсслингеиъ.
Церковь св. Діонисія, А . I .  538. И . 106. 

203; сѣнь, лекторій и купель, I I .  204 .
—  ІІресв. Богородицы, А . I I .  203. 

Ск. I I .  148.
—  Больничная, А . I I .  203.
—  св. Георгія, А . I I .  44 . 106.
—  св. Павла, А . I I .  44 .

Часовня св. Николая, А . I I .  203.

Эсъ (А іх ) .
Соборъ, А . I .  457. I I .  231. Ж . I I .  419;

крытый ходъ, А . I .  551.
Столповая базилика, A. I .  246.
Прежде у г-на Клеріана, Ж . I I .  419.

Э ф ѳ с ъ .
Храмъ, А . I .  112. 198.

Эхингенъ.
Собраніе профессора Душа Ск. I I .  448.

Эхтернахъ.
Церковь св. Виллиброрда, А . I .  385.

Эчміадзинъ.
Церковь, А . I .  325.

Эшенбахъ.
Приходская церковь, А . I I .  207.

ю.
Юкатанъ.

Остатки зданій, I .  18.
Изваянія, I .  24 . 25 . 26. 27.

С. Юліанъ (St. Ju lien ).
Часовня, А . I .  467.

Ютербогъ.
Церковь св. Маріи на гати,

А I . 452 547.
Городская дума, А . I I .  223.

Я.

С. Якобъ (св . Іаковъ, въ Богеміи).
Церковь, А . I .  451.

С . Якъ.
Церковь, А , I .  5 4 3 . Ск. I .  581.
Часовня, А . I .  544.

ѳ.
Ѳевесса см. Тевеста.
Ѳера, островъ.

Статуя Аполлона, I .  116.

Ѳеспіи.
Статуи , I .  151,

Ѳессалоника.
Церковь св. Варадія, А . I .  260.

—  св. Иліи, А . I .  260.
— св. Георгія, А . I .  227. Ж . 1

237.
Такъ-называемая Инкантада, А . 1. 198. 
Мечети, А . I  245.

Ѳисдръ см. Тистдръ.
Ѳорикъ (см. также Меренда).

Храмина, А. I . 128.



У К А З А Т Е Л Ь  Х У Д О Ж Н И К О В Ъ .

А.

Аадьстъ, Эвертъ и Виллемъ ван, I I .  519. 
Аартсенъ ем. Артсенъ.
Аббате, Пикколо делль', I I .  392. 472.
Абеле, Петръ ван', I I .  488.
Аванцо, Джакопо д’. I I .  193.
Авернье, Антуанъ, I I .  462.
Агасій, I .  187.
Агаѳархъ, I .  143.
Агеладъ, I .  114.
Агесандръ, I. 187.
Агоракритъ, I .  134.
Агостино и Анджело Сіонскіе, I I .  135. 162. 
Аграте, Марко, I I .  362.
Адамъ, А ., I I .  543.
Адріансенъ, I I .  519.
Адріанъ ван’ Утрехтъ, I I .  518.
Аквила, Піэтро и Фарао, I I .  530.
Акеръ, Іаковъ, I I .  427.
Аламанни, Піэтро, I I .  337.
Аламано, Джованни, I I .  195.
Алезіо, Матео Пересъ дѳ, I I .  479.
Алени, Томмазо дѳ, I I .  335.
Алесси, Галеаццо, И. 279.
Алкаменъ, I .  134.
Алкуннъ, I .  255.
Аллегретто ди Нуціо, I I .  196.
Аллегри, Антоніо, I I .  337.

—  ,  ІІомпоніо, I I .  376.
Аллори, Алессандро, I I .  468.

—  , Кристофано, I I .  492.
Алунно, Никколо, I I .  343.
Альба, Маврино д' I I .  335. 336.
Альбани, Франческо, I I .  491. 514. 
Альберовъ, I .  520 .
Альберти, Лѳо Батиста, I I .  264. 282. 
Альбертинелли, Маріотто, I I .  377.
Альберто ди-Арнольдо, I I .  164.
Альгарди, Алессандро, I I .  284. 484. 
Альдсгроверъ, Генрихъ, I I .  436. 526. 
Альдигьеро да-Цевіо, I I .  193.
Альтдорферъ, Альбрехтъ, I I .  436. 526. 
Альтобелло Мелоне, I I .  343.
Амадео, Джованни Антоніо, I I .  272. 317.

Амальтео, ІІомпоніо, I I .  401.
Амато, Антоніо д’ , I I .  351.
Амбергеръ, ХристоФЪ, I I .  432.
Амеліусъ, Іоаннъ, I I .  232.
Амманати, Бартоломмео, I I  282, 467 . 
Апгвишола, СоФонисба, I I .  486.
Ангьё, Франсуй, I I .  486.

Андерлони, Піэтро, I I .  531 .
Андрё, Жюль, I I  544
Андреа ди-Джаконо д’ Оньябене, I I .  165.

—  ди-Луиджи, I I .  346.

— да-Мурано, И . 196.
— ди-Чоне, I I .  1 6 4 .1 8 5 .

Андреази, Ипполито, I I .  392. * 
Андреани, Андреа, I I .  523.
Андреоли, Джорджіо, I I .  306 . 471. 
Андросѳенъ, I .  134.
Анзегисъ, I .  255.
Аникини, Фраическо, I I .  361.
Ансельми, Микельанджело, I I .  376. 
Ансельмъ, I .  503.
Ансуино, I I .  332.
Антеламн, Бенедетто, I .  503. 570. 587. 
Антимахидъ, I . 112.
Антистатъ, I .  112.
А н ти ф и л ъ , 1. 160.
Антолинесъ, ХозеФЪ, И . 503.
Антонелло да-Мсссина. I I .  338 (2 ) .  
Аньіоло, Баччіо д’, I I .  273. 277.

—  , Габріэле д’, I I .  270.
Анѳимій, I .  242.
Апеллесъ, I .  160.
Аиоллодоръ, 1. 143.
Аполлодоръ, изъ Дамаска, I .  196. 
Аполлоній Аѳинскій, I .  187.

— изъ Траллеса, I .  167.
—  (Новогрекъ), I .  605.

Анніаии, Пикколо, I I .  370.

Апсховевъ, T . ,  I I .  508. 519.
Ардикъ, I .  120.
Арегіо, Ііавло де, I I .  479.
Арельяно, Гуанъ де, I I .  520.

* йъ текстѣ: Апдреали, но недосмотру.



В .

Бадалокки, Систо, I I .  494.
Бадахосъ, Гуанъ де, I I .  293.
Базаити, Марко, 11. 340.
Базедшо, Петръ, I I .  138.
Байё-и-Сувіасъ, Франсиско, I I .  504. 
Бакгёйзенъ, ЛудольФЪ, I I .  513.
Валенъ, Генрихъ ван’ , I I .  497.
Бадёшу, Ж акъ, I I .  529.
Бальдини, Баччіо, I I .  524.
Балъдовинетти, Алессіо, I I .  325.
Бальдунп, Гринъ, Гансъ. I I .  428. 
Бальдуччіо, Джованни ди, I I .  165.

Бамбайя, I I .  362.
Бамбоччіо, Антоніо, I I .  318.

(Петръ ван’ Лааръ\ I I  510. 
Бандинелди, Баччіо, I I .  357.
Бандини, Джованни, I I .  467.
Баньякавалло, Бартоломмео, I I .  394. 
Барбарелли, Джорджіо, I I .  396 
Барбарисъ, Джакойо дѳ, I I .  340.
Барбіери, Джованни Франческо, I I .  491. 
Барди, Донато ди Бетто (Донателло), I I .  

306. 319.
— , Оимоне ди-Бетто, II-  308.

Баріі, I I .  539.
Баризанъ, I .  505.

БеккаФуми, Доменико, I I .  372. 
Беккаруцци, Франческо I I .  401.
Белли, Валеріо I I  363 
Беллини, Джакопо, отецъ, I I .  196.

— , Джентиле, I I .  320. 339.
— , Джованни, I I .  339.

Беллиніано, Витторе, И . 340 
Белло, Марко, I I .  340 .
Беллетто, Бернардо, І І .  5 ! 6.
БельтраФФІо, Джов. Антоніо, I I .  370. 
Бенвенутн, Іііэтро, I I .  270.
Бендеманъ, Эдуардъ, I I  542.
Бенетъ, мастеръ, I I .  213 214.
Бенессій, Каноникъ, I I  170.
Бёнишъ, I I .  544.
Беноццо, М., I I .  192.
Бергамаско, Гудьельмо, I I .  266 ( 2 ) .  360.

— , Боно, I I .  266.
Бергенъ, Диркъ ван’, I I .  517. 
Берестраатенъ, Я нъ , I I .  513.
Береттини, Піэтро, I I .  284. 494.
Берзъ, Жакъ де. I I .  168.
Берингеръ, I .  369.

*  Въ текстѣ: /> «« , ошибкою; должно чи
тать: Ьеіаса,* По нѣмецкому произношенію: Я ш а .

Вариле, Антоніо 
-  , Джованни I I .  273.

Аретузи, Чезаре, I I .  374.
—  , Пеллегрино, I I .  393.

Аристидъ, I .  159.
Аристоклъ, I .  118.
Аристонидъ, I  167.
Арлеръ, Генрихъ, I I .  202.

— , Петръ, I I .  108 . 109. 149. 
А р н о л ь ф о  ди-Камбіо, I .  591. I I .  74. 77

92. 133. 161.
АрнольФЪ, мастеръ, онъ же.
Араино, иль-Кавальеръ д’, I I .  468.

Аррасъ см. Матвѣй Аррасскій.
Артсеиъ Петръ, нрозв. Лангеипійръ, I I .  475. 
А ртуа, Якобъ ван’ , I I .  515.
Аспертини Гвидо 

— , Амико I I .  348.

Асперъ, Гансъ, I I .  432.
Аспетти, Тиціано, I I .  361. 
Аснрукъ, Францъ, I I .  529. 
Асселинъ, Іоаннъ, I I .  517. 
Ассизи, Тиберіо д’, I I .  347 . 
Астль, Леонгардъ, I I .  429. 451. 
Асхъ * , Петръ ван’ , I I .  515. 

Аттаванте, I I .  327.
А ур ія , Доменико д’, I I .  363. 
Афингеръ, I I .  538.
Ахенбахъ, Андрей 

—  , Освальдъ I I .  544 .

Аѳинодоръ, I .  187.

Варна, I I .  189.
Барнаба Моденскій, I I .  194 . 195.
Бароцціо, Джакомо, (Виньіола), 11.279. 295. 
Бароччіо, Федериго, I I  492.
Барри, Джемзъ, I I .  506. 507.
Бартоли, Піэтро Санти, I I .  530.
Бартоло, Доменико ди, I I .  190.

—  , Таддео ди, I I .  189 . 342. 
Бартоломмео д’Алеманья, I I .  330.

, Маэстро, I I .  248. 266. 314.
—  , Николай ди, I .  591,
—  , Фра, I I .  376.

Бартолоцци, Франческо, I I .  531.
Баскенисъ, Эваристо де, I I .  520.
Баесано, Джакопо, Франческо и Леандро, I I .

470 .
Бассенъ, Б . ван , I I .  513.
Бацци, Джанантоніо, I I .  372 .
Беатрицетъ, I I .  525.
Бёблингеръ, Гансъ, I I .  203.

— , Матвѣй, I I .  203 ( 2 ) .
Бега, Корнелій, I I .  508.
Бегарелли. Антоніо, I I .  362.
Вегамъ (Бегаймъ, Бегеиъ), Варѳоломей, I I .  

436. 526.
— , Гансъ старшій, I I .  215.
— , Гансъ Зебальдъ, I I .  436. 526. 

Вегасъ, Карлъ, I I .  542. *
Бегейнъ, Авраамъ, I I .  517.
Бёйкелааръ, Іоахимъ, I I .  475.
Бекеръ, Кардъ 

— , Яковъ I I .  543.



Беркгейденъ, Гергардъ, I I .  5 1 4 .
Беркгемъ, Николай, I I .  5 1 7 .  5 2 8 .
Берна, I I .  1 8 9 .
Бернадзаио, I I .  3 7 0 .
Бернарди да-Кастель Болоньезе, Джованни, 

I I .  3 6 4 .
Бернардино дп-Бетто, I I .  3 4 6 .
Бернвардъ, I .  4 2 8 .
Бернини, Лоренцо, I I ,  2 8 3 . 4 8 3 .

—  ,  П іэтро, I I .  4 8 3 .
Б ер р у гуэ т е , А лонсо, I I .  4 7 9 . 4 8 0 . 
Берхольдо, I I .  3 1 9 .
Беттелини, П іэтро , I I .  5 3 1 .
Б еттера, Бартоломмео, I I .  5 2 0 .
Бетто Барди, Донато ди, (Д онателло), I I .  3 0 6 . 

3 1 9 .
Бетто, Бернардино ди, I I .  3 4 6 .
Б ечерр а, Гасп аръ , I I .  4 7 9 .
Бидуинъ, I .  5 0 4 .
Бизамани, I .  6 0 8 .
Б и зуч ч іо , Леонардо де, I I .  1 9 5 .  *  3 4 9 . 
Б инкъ, Я к о въ , I I .  4 3 7 .  5 2 6 .
Биссодо, Н ьертранческо, I I .  3 4 0 .
Б и м е , Э. де, (д е -Б ьевъ ), I I .  5 4 1 .
Биччи ди-Л оренцо, I I .  18 8 .

—  , Н ери ди, I I .  1 8 8 .
Б іан ко, Бартоломмео, I I .  2 8 0 .
Б іар ъ , Ф р ., И . 5 4 3 .
Блезеръ, Г . ,  I I .  5 3 8 .
Блейбтрёй, I I .  5 4 2 .
Б лесъ , Герри де, I I  4 18 .
Б д ехен ъ , I I .  5 4 4 .
Б л ій к ъ , Д. де, I I .  5 1 3 .
Блокландъ, Антонъ, I I .  4 7 4 .
Блокъ, Конрадъ, I I .  4 7 8 .
Блондѳль, Л анцелотъ, I I .  4 1 8 .
Блум аартъ , А враам ъ, I I .  4 7 5 .
Блум енъ, I .  Ф . в а н , (О ризонте), I I .  5 1 5 .

—  , I . П. ван ', (С тондаартъ), I I .  5 1 0 .  
Богаартъ, Мартинъ ван’ дон’ , I I .  4 8 6 .
Бодтъ, Іог. де, I I .  2 9 6 .
Бозелли, П іэтро, I I .  4 7 7 .
Б озіо, I I .  5 3 9 .
Бойермансъ, Теодоръ, I I .  4 9 7 .
Б овгорстъ, Іо г ., I I .  4 9 7 .
Боквардо, Доменико, I I .  2 8 8 .
Боккачино, Боккаччіо, I I .  3 3 5 .
Б олонья, Джованни да, I I .  4 6 7 .

—  ,  Пеллегрино да, I I .  3 9 4 .
Боль, Фердинандъ, I I .  5 0 0 .
Больджи, Андреа, I I .  4 8 4 .
Б о л ьду , Джованни, I I .  3 2 0 ,
Больсвертъ, С хельте а, I I .  5 2 8 .
Боназоне, Д ж уліо, И . 5 2 5 .
Б онакорси, П іэтро , I I . 3 9 3 .
Бонаннъ, I . 4 8 6 . 5 0 4 . 5 0 5 .
Бонвичино, А лессандро, I I .  4 0 0 .
Бонарроти, Микельанджело, I I .  2 7 7 .  2 7 8 .

3 5 5 .  3 7 9 . 4 6 6 .

Бонёръ, Роза, I I . 5 4 5 .
Бони, Сильвестро де, I I . 3 5 1 .
ВониФаціо, да Верона, I I .  4 0 0 . 
Бонконсильіо, Джованни, I I .  3 4 2 .
Бонней, Этьеннъ де, I I .  6 9 . 1 3 0 .
Б он о, изъ Ф еррары , I I .  3 3 2 .

—  , М. Бартоломмео, I I .  2 6 7 .
Бонозъ см. Гаттоиъ.
Бономо, Джакобелло де, I I .  1 9 5 .
Б он он ія, Виталпсъ де, I I .  1 9 3 .
Бонцанья, Федериго, I I .  4 6 7 .
Бонци, II. IL , I I .  5 1 9 .
Бонъ Амикъ, I .  5 0 4 .
Боргетрикъ, Конрадъ, I I .  4 5 2 .
Боргоньіоне, Амброджо, I I .  2 6 8 . 3 3 5 .  
Боргонья, де, I I .  2 8 9 .

—  , Филине де, I I .  4 6 4 .
Бордоне, П арисъ, I I .  4 0 1 .
Борромини, Ф ранческо, I I .  2 8 4 .
Б орсум ъ, А . в а н , I I .  5 1 3 .
Б о ссіутъ , Ф ранцъ ван’ , I I .  4 8 7 .
Б о схар тъ , I I .  4 9 7 .
Боттичелли, Сандро, I I .  3 2 3 .
Б отъ, Андрей, I I .  5 1 1 1 .  5 2 8 .

—  , Іоаннъ, I I .  5 1 5 .  5 2 8 .
Бохольтъ, Ф ранцъ ф о н ’ ,  I I .  5 2 6 .
Бошъ (Б о с ъ ) . Іеронимъ, I I .  4 1 4 .  
Бракенбургъ, P . , I I .  5 0 8 .
Браманте, I I .  2 6 8 . 2 7 5 .  3 3 4 .
Брамантино, Агостино ди, I I .  3 3 4 .

—  , (Бартолом. С уар д и ), I I ,  3 3 4 .  
3 5 5 .

Врамбилья, Ф ранческо, I I .  3 6 2 .
Б рам еръ, Леонардъ, I I .  5 0 0 .
Брандель, П етръ, I I . 5 0 1 .
Б р а с к а с с а , I I .  5 4 5 .
Б раччи, П іэтро , I I .  4 8 4 .
Брода, Іоаннъ ф о н ’ ,  (Іо ан н ъ  изъ Б ред ы ), 

I I .  5 1 8 .
Брёдерлейнъ, М ельхіоръ, I I .  1 6 8 .
Б рей , Георгъ, I I .  4 3 6 .
Брейгель А вр аам ъ, I I .  5 1 9 .

—  , Іоаннъ, I I .  4 7 5 .  5 0 8 , 5 1 2 ,  5 1 9 .
—  , Петръ старш ій , I I .  4 7 5 .  5 0 8 .
—  , Петръ младшій, I I .  4 7 5 .  5 0 8 . 

Б рёй н ъ , Варѳоломей де, I I  4 2 2 .  
Брекеленкамиъ, К . ван ’ , I I .  5 0 8 .
Б реньіо , А нтоніо I I .  2 6 6 . 3 1 5 .

—  , Лоренцо, I I .  3 1 5 .
—  , Паоло, I I .  3 1 5 .

Б р е ш ія . Джов. Антоніо да 1
—  , Джои. М арія да j ^ 5 .  

Бреэнбергъ, Варѳоломей, I I .  5 1 5 , 545 
Вриль, П авелъ, I I .  5 1 4 ,
Бріаксидъ (В р іая си д ъ ), f .  1 5 0 .
Бріоско, I I .  3 5 9 .
Брондзино, Анджело, I I .  4 6 8 .
Б россъ, ІКакъ де, I I .  2 8 8 .
Б роуэръ , Адріанъ, I I .  5 0 8 .
Б руггер ъ , Ф р ., И . 5 3 9 .*  Б ъ  текстѣ : Б и с с у ч ч іо , но недосмотру



Брунеллески, Филиппо, I I .  261. 308. 
Брунсбергъ, Генрихъ, I I .  222.
Брюгге, Рошье ван’, I I .  410.
Брюггеманъ, Гансъ, I I .  454 .
Будаіардини, Джуліано, I I .  378.
Буксбаумъ, Гансъ, I I .  211. 212. 441. 

Буркмайръ, Гансъ, I I .  437. 522.
— , Томасъ, I I .  437 .

Булланъ, Жанъ, I I .  288.
Буетаменте, I I .  293.
Вусти , Агостино, I I .  362.
Бустино, иль-, I I .  489.
Буттиноне, Бернардино. I I .  333.
Бу<мальмако. I I .  186.
Буше, Франсуа, I I .  506.
Бьюикъ, Томасъ, I I .  523.
Бюстрёмъ, I I .  535.

Б .

Вага, Шоринъ дель, I I .  393.
Вагнеръ, Гансъ, I I .  436.
Вазари, Джорджіо, I I .  279. 468.
Валентенъ, Моизъ, I I .  493.
Валле, Андреа делла, I I .  281.
Валь д’ Арно, Фачіо Бембо, I I .  335. 
Вальдельвира, Педро де, I I .  293.
Вальдесъ, Гуанъ де, I I .  503.
Вальдмюллеръ, Ф. I I .  543.
Валькенбургъ, Диркъ, I I .  518.
Вальсканелль, Яковъ, I I .  519.
Вальхъ, Яковъ, I I .  433.
Ванвителли, Лодовико, I I .  284. 285. 
ііанни, Франческо, I I .  468. 492.
Вануччи, ІІіэтро, I I .  344 .
Ваішерсъ, Г . ,  I I .  541.

Варгасъ, Луисъ де, I I .  479.
Варотари, Алессандро, I I .  494 .
Васкесъ, Алонсо, I I .  502.
Васко, Гранъ, I I .  420.
Вателё, I I .  544 .
Ватерло, Антонъ, I I .  512. 528.
Ватто, Антуанъ, I I .  511.

Вахъ, В ., I I .  542.
Ваѳиклъ, I .  114 .
Веберъ, А ., I I .  544.
Вёдъ, I .  153.
Вейде, Рожье ван’ дер’ , I I .  416.
Вейденъ, Рожье ван’ дер’, I I .  409 . 410. 
Вейнантсъ, Іоаннъ, I I .  512.
Вейреръ, Стефанъ. I I .  202 448.
Вейтъ (Ф ейтъ ), Филиппъ, I I .  537. 
Веккіэтта, Лоренцо, I I .  272 301.
Веласкесъ де-Сильва, Донъ Діэго, I I .  502. 

520.

Веласко, Антоніо, I I .  504.
Веллано, Джакопо, I I .  308. 319.
Вельде, Адріанъ ван’ де, I I .  517.

— , Вильгельмъ ван’ де, I I .  513. 
Вельдекъ, Генрихъ фон’,  I .  594.

Венето, Никколо, И . 195.
Венеціа, Агостино да, I I .  525.
Венеціано, Антоніо, I I .  186.

Лоренцо, I I .  195.
Веніусъ, Оттонъ, I I .  474.
Вение, Адріанъ ван’ дер’, I I .  516.
Венусти, Марчелло, I I .  381.
Вербукговенъ, I I .  545.
Верколье, Янъ и Николасъ, I I .  509.
Верла, Фраическо, I I .  342.

Верне, Ж о зѳ ф ъ ,  I I .  516.
— , Орасъ, I I .  541.

Вернеръ, І о с и ф ъ ,  I I .  501.
—  фон’ Тегевнзеэ, I .  5 9 І .

Вернъ, Кло де, I I .  145.
Вероккіо, Андрей, I I .  308. 309. 310. 327. 
Веронезе, Павелъ, I I .  469.
Версхёйръ, Л ., I I .  513.
Версхурингъ, А ., 11. 510.
ВерФ Ф ъ , Адріанъ ван’ дер’ , I I .  509.

—  , Петръ, ван’ дер’ , I I .  509.
Весталлъ, Ричардъ, I I .  507.

Вестъ, Бенджаминъ, I I .  506.
Вехтеръ, Эбергардъ. I I .  536.
Вечелліо, Марко, I I .  400 .

— , Ораціо, I I .  400 .
—  , Тиціано, І І .  340 . 365. 398.
—  , Франческо, I I .  400 .

Веэниксъ, Іоаннъ, I I .  518.
Всэнъ, Мартинъ ван’, I I .  418.

— , Октавій ван', I I .  474.
Виварннп, Антоніо, I I .  195.

— , Бартоломео, I I .  336.
— , Л'уиджи, I I .  337.

Викернисъ, Филиппъ фон , I I .  289.
Вико, Энеа, I I .  525.
Викторъ (Фиктооръ), Янъ, I I .  500. 
Вилигельмъ, I .  503.
Виллартсъ, Адамъ, I I .  513.
Вилле, Іог. Георгъ, I I .  530.
Виллебортсъ, Томасъ, I I .  497.
Видлерамъ, I . 593.

Вильгельмъ Иинсбруксвій, I .  486. 176.
—  , Мастеръ (кёльнскій ), I I .  158 . 

176.
— , Мастеръ нзъ Марбурга, 11. 106.
— , Мастеръ изъ Саиса (1’ильіомъ), 

I .  562. I I .  16.
Вильденсъ, Янъ , I I .  512.

Вильдъ, Гансъ, I I .  440.
Вильки, Давидъ, И . 544.
Вильсонъ, Ричардъ, I I .  516.

Вильядоматъ, Антоніо. I I .  504 .
Вильямъ (Гидьіомъ), мастеръ англичанинъ, 

1. 562.

Вильясисъ, Николасъ де, I I .  502.
Виндманъ, Ф ., I I .  539.
Винкебоомсъ, Давидъ, I I .  512.
Винкельманъ, Іоаннъ, I I .  534,



Винтертальтеръ, Фр. Ко., I I .  541.
Винченци, Антоніо, И . 137.
Винчи, Гауденціо, I I .  370.

—  , Леонардо (Ліонардо) да, I I .  268. 354. 
365. 366. 367. 368.

Виньіола, I I .  279. 295.
Витале далле-Мадонне, I I .  193 (2 ) .
Вити, Тимотео, I I .  394.
Витони, Вентура, I I .  264.
Витринга, В ., I I .  513.
Витте, Каспаръ де, I I .  515.

—  , Ливинъ де, I I .  413.
— , Петръ де (прозванный Кандпдо), I I .  

474 . 477.
— , Петръ де (пейзажистъ), I I .  515.
—  Эмануиль де, I I .  513.

Витторія, Алессандро, I I .  361.
Вишеръ, Корнелій, I I .  528.
Віаненъ, Паулусъ ван , I I .  478.
Віоллё лё-Дюкъ, I I .  536.
Вдійгеръ, Симонъ де, I I .  513.
Вдійтъ, Іорнсъ ван , I I .  500.
Вогелонъ, I .  520.
Войсъ, Ари де, I I .  509.
Воіьвинусъ, 1. 263.

Вольгемутъ, Михаилъ, I I .  432. 448 . 522. 
Вольпато, Джованни, I I .  530 (2 ) .
Вольтерра, Даніэле да, I I .  381.

, Франческо да, I I .  187.
В о л ь ф ъ ,  Альбертъ, I I .  538.

— , В . (точнѣе В о л ь ф ф ъ ) ,  I I .  538. 
Востерманъ, I I .  528.
Восъ, Корнеліусъ де, I I .  497.

— , Мартинъ де, I I .  474 .
— , Пауль де, I I .  518.

Вотьё, I I .  543.
Врійе, Адріанъ, I I .  475.
Врійндтъ, Францъ де, I I .  474 ,
Врійсъ, Адріанъ де, I I .  477.

— , I .  Р . де, I I .  513.
Вуверманъ, Петръ, I I .  518.

— , Филиппъ, I I .  517.
Вуллетъ, Вильямъ, I I .  531.
Вурмсеръ, Николай, I I .  175.
Вурцельбауэръ, Бенедиктъ, I I .  477.
В уэ , Симонъ, I I .  493.

Г .

Гаансбергенъ, I .  ван , I I .  516.
Гаарлемъ, Гергардъ ван , I I .  414 .

— , Диркъ ван , (Дирикъ Стюрбаутъ), 
I I .  414.

— , Корнеліусъ ван’, I I .  475.
Гадди, Анджело, I I .  134. 185.

—  , Гаддо, I .  606.
— , Таддео, I I .  134 . 183 (2 ) .

Гайдеръ, Симонъ, I I .  444 .
Гадассо, Галасси, I I .  332.
Галлё, Луи, I I .  541 (2  .

Гальеъ, Францъ, I I .  498.
Гальтеріо, I .  567.

Гаменъ, Гуанъ ван' дер’, I I .  520.
Гамераии, Джованни, I I .  488.

—  , Оттоне и Эрменеджильдо. I I .  488.
Гаммереръ, Гансъ, I I .  441.
Гандини, Джорджіо, I I .  376.
ГанкоФФенъ, Іоргъ, I I .  208.

Гаравалья, Джовита, I I .  531.
Гарбо, РаФаэллинъ дѳль, I I .  3 2 9 .
Гарви, Маттео 1 1т 07.7

-  , Тоямазо/ 1 
Гардені, Гидьіомъ дю, I I .  143.
1’арджуоли, Доменико, I I .  515,
ГароФало, Бенвенуто, I I .  394.

Гатта, Бартоломмео, делла, I I .  327.
Гатти, Бернардино, (иль-Сояро), I I .  376. 
Гаттонъ, прозванный Бонозомъ, I .  376. 
Гаудтъ, Генрихъ ван’, I I .  528.
Гварди, Франческо, I I ,  516.
Гварини, Камилю, I I .  284.
Гваріэнто, I I .  194.
Гверчино, I I .  491. 514.
Гвадетто, I .  569.
Гвидо да Комо, I .  587.

— да Сіэна, I .  605.
Гвизони, Фермо, I I .  392.
Гвильельмъ (Гвилдедьмъ), I .  503. 512. 

Геберъ (Джеберъ), I .  329.
Гегенбауръ, Ант. ф о н , I I .  540.
Гедлингеръ, Іоаннъ Карлъ, I I .  488. 

Гейдель, Г ., I I .  539.
Гейденъ, Іоаннъ ван дер', I I .  514. 
Гейзенсъ, Петръ, I I  512 
Гейльдъ (Ж анъ Гуальдо), I I .  228. 
Гейнлейнъ, Генрихъ, I I .  544.
Гейнцъ, Матвѣй, I I .  204 .
Гёйсмаиъ, Корнелисъ, I I .  515.
Гёйсумъ, Іоаннъ ван’ , І І .  519.
Гельвигъ, Яковъ, I I .  44 4 .
Гсльдеръ, Арентъ де, И . 500.
Гельмонтъ, М. ван , I I .  508.
Гельстъ, Варѳоломей ван дер’ , I I .  498. 
Гемессенъ, Янъ, I I .  417.
Геиель, Эрнстъ, I I .  539.
Генрихъ Вальеръ, I I .  109.

— Гмюндскій, И . 136.
—  , Мастеръ, I I .  443 .

Генсборо, Томасъ, I I .  506. 516.
Гентъ, Гергардъ ван’ , I I .  413.

, Юстъ ван’, I I .  409 .
Гснцъ, Г ., I I .  534.
Герардо, I I .  327.

— , далле ІІо тти , I I .  500.

Гергардъ, Губертъ, I I .  477.
ван Гентъ, I I .  413.

— ван Гаарлемъ, I I .  414.
фон Риле, мастеръ, I I .  42 , 

Геренъ, I I ,  535,



Герингъ, Іоаннъ, I I .  513.
Герле, мастеръ Вильгельмъ, I I .  176. 
Герленъ, Іессе, I I .  424 .

— , Фридрихъ, I I .  423. 447. 
Гериогенъ, I .  148 . 149.
Гермокреонъ, I . 166.
Герольдъ В ольфъ Іеронимъ, I I .  486. 
Геррера, Гуанъ де, I I .  293.

— , Франсиско де, I I .  502.
Гертнеръ, Фр. фои’ , I I .  536.
Гессъ, Генрихъ, I I .  537.

,  Петръ, I I .  543.
Геэмъ, Іоаннъ Давидъ де, I I .  519.

, Корнелій де, І І .  519.
Геэре, Лука де, I I .  474 .
Гиберти, Лоренцо, І і .  272. 302 и далѣе. 
Гибсонъ, Джонъ, I I .  538.

—  , Ричардъ, I I .  506.
Гизи, Джорджіо, Адамъ и Діана, I I .  525. 
Гидьдебрандтъ, Эдуардъ, I I .  542. 544. 
Гирландайо, Доменико, I I .  326.

—  , Давиде и Бенедетто, И . 327.
—  , Ридаріо, I I .  378. 386. 

ГиршФогедь, Августъ, I I .  526.
, Фейтъ, I I .  439.

Гислебертъ, I .  585.
Гитіадъ, I .  114.
ГитторФъ, I .  I . ,  I I .  535.
Главкій, I .  114.
Главкъ, I .  113.
Гладехальсъ Яковъ, I I .  478 .
Глауберъ, Іоаннъ, И . 515.

Гликовъ, I .  187.
Глокендонъ, Николай, I I .  436 .
Гоббо, иль, I I .  362.

— иль до Караччи, I I .  519.
Гогартъ, Вильямъ, I I .  511.
Гогё, I I I . ,  I I .  544 .
Годль, СтвФаиъ и Мельхіоръ, I I .  459. 
1'одфруа. миніатюристъ, I I .  419.

—  , или Готфро, Эліасъ, I I .  476 . 
Тойонъ. Іоаннъ ван’ , И . 512.
Голландъ, Стовонъ ван , I I .  478.

Голларъ, Венцель, I I .  529.
Голль, Элаісъ, I I .  295. 296.

Гольбейнъ, Гансъ, дѣдъ, I I .  426.
—  , Гансъ, старшій, I I .  426.
—  , Гансъ, младшій, I I .  431. 523. 

Гольціусъ, Генрихъ, I I .  527.
Гомесъ, Севастьянъ, I I .  503.
Гондекутеръ, Мельхіоръ, I I .  518. 
Гондіусъ, Авраамъ, I I .  518. 528. 
Гоктгорстъ, Гергардъ, I I .  500.
Гооге, Петръ де, I I .  509.
ГопФеръ, Даніилъ, I I .  526.
Госсартъ, Іоаннъ, (М абузъ), I I .  417. 
Готанонъ, Гиль де, I I .  290.
Готфридъ, I .  374.
Готфро, Эліасъ , I I .  476 .
Гофманъ, Николай, И . 217.

Гоццоли, Беноццо, I I .  324. 325.
І ’раатъ, Барентъ, I I .  510.
Грабнеръ. Андрей, I I .  441.
Граначчи, Франческо, I I .  327.
Грано, дель, I I .  376.
Гранъ Васко, I I  420.
Грёзъ, ЗК. Б ., I I .  511.
Греко, иль, I I .  364.
Гримальди, Джов. Франческо, I I .  514. 
Триммеръ, Гансъ, I I .  437.
І’ риФФьё, Іоаннъ, I I .  515.
Гро, I I .  535.
Гроссо, Никколо, (Капарра), I I .  273. 
Груамопсъ, I .  503.
Труденъ, Николай, I I .  222.
Грюневальдъ, Матвѣй, I I .  437.
1’уальдо, Міанъ, ( І ’ейлЬдъ), I I .  228.

, Маттео ди, І І .  342.
Гуанъ, Пётіі, I I .  46 4 .

—  , де-Севилья, I I .  503.
— , де-Толедо, I I .  520.

Губертъ, I .  588.
Гувина, Андрей, I .  588.
І'уде, I I .  544.
Гужонъ, Жанъ, I I .  288. 472.
Гусъ , Гуго ван’ дер’ , I I .  409 .
Гуччо, Агостино ди, I I .  263. 313. 
Гюбнеръ, Ю лій. I I .  542.

— , Кардъ, I I .  513 .
Гюбшъ, Генрихъ, I I .  536.
Гюдснъ, I I .  544 .
1’юльцъ, Іоаннъ, I I .  205.
Гю э, Поль, I I .  544.

д .

Давидъ, Жакъ Луи, И . 535.
—  , Пьерръ Жанъ, I I .  539.

Даиииъ, I .  153.
Даиіано да Бергамо, I I .  273.
ДамоФОнтъ, I .  149.
Дангаузеръ, I . ,  I I ,  543.
Даннекеръ, Іоаннъ Генрихъ фон’ , I I .  535. 
Дайте, Джироламо, I I .  400.
Данти, Винчёкціо, I I .  467.
Даичартъ, I I .  464 .
Дзфнидъ, I .  149.
Дечеръ, Э ., I I .  537.
Дедалъ, I .  10 4 .

Дежарденъ, Мартенъ, 11. 486.
Деи, Маттео, I I .  524.
Дейгь, Севастьянъ, I I .  436.
Дейкъ, Антонъ ван’ ,  I I .  497 .

-■ , Филиппъ ван’ , И . 509 .
Делакруй, Эженъ, I I .  541.
Деларбшъ, Поль, I I .  541.
Делормъ, Филиберъ, I I .  288.
Деннеръ, Бальтазаръ, I I .  501.
Деитоне, Антоніо I I .  315.



Деэленъ, Д. ван', I I .  513.
Джакобелло и ІПэтро Паоло изъ Венеціи, 

нрозванные далле-Массенье, I I .  162. 166. 
Джакопо делла-Фонте, I I .  300.
Джексонъ, Джоржъ, И . 506.
Джонзъ, Иниго, І і .  294.
Джувзра см. Ивара.
Дзелотти, Батиста, I I .  570.
Дзоипо, Марко, I I .  332.
Дивино, эль, (Моралесъ), I I .  479.
Дивутадъ, I .  101.
Димитрій, I .  134.
Динократъ, I .  163.
Дипенбекъ, Авраамъ ван’, I I .  496.
Дипёнъ, I .  113.
Диирамъ, А ., II 508 .
Диркъ ван’ Гаарлемъ I I .  414.
Дитрихъ, Хр. В . Э ., И . 501 .
Діаманте, Фра, I I .  323.
Діана, Бенедетто, И . 341 
Діогенъ, I .  188.
Діонисій, I .  143.
Діоскоридъ, I  190.
Діотисальви. I .  485. 606.
Добсонъ, Вильямъ, I I .  506.

Дозіо, Джованни Антоніо. I I .  279. 
Дольчебоно, Джованни. I I .  269.
Дольчи, Карло, I I ,  492.

Доменикино, I I .  284. 490. 514.
Доменико ди-Бартоло, І і .  190.
Доминичи, Петръ, I I .  349.
Донателло, I I .  306. 307. 319.
Дондзелли. ІІіэтро и Иішолито, I I .  350. 
Дориныі, Николай, I I .  529.
Досси, Доссо, I I .  395.
Доу, Гергардъ, I I  509.
Доугеръ, А д о л ь ф ъ ,  I I .  44 2 .
Дреиё, Пьерръ, I I .  529.
Дрекъ, Фр., I I .  538.
Друзъ, 1, 572.
Дуббольсъ, Гендрикъ, I I .  513.
Дудерштадтъ, Генрихъ ф о н ’ ,  И . 179. 
Дуйсбергеръ, Конрадъ, I I .  488.
Дука, Джованни дель, I I .  279.
Дусъ, Янобъ ван дер’, I I .  519.
Дуччіо ди-Бонинсеныі, I . 606. 607.
Дюбанъ, I I .  535.
Дюгё, Каспаръ, I I .  514.
Дюжардёнъ, Шарль, I I .  517.
Дюкъ Жан’лё, I I .  510.
Дюнвегге, Викторъ и Генрихъ, I I .  123. 
Дюпре, Жоржъ и Гильіомъ, I I .  488.
Дюпре, I I .  544.
Дюре, I I .  539.
Дюреръ, Альбрехтъ, I I .  434 . 460. 461. 522. 

526.
Дюсартъ (Дузартъ), Кори., І і .  508. 528. 
ДюФренуа, Шарль А льфонсъ, I I .  505.

Ж .

Жакёврйръ, I I .  169.
Жакёменъ изъ Коммеесіі, I I .  201.
Жане, I I .  419.
Жеганъ де-ла-Вѳрга, I I .  146.
Желе, Клодъ, I I .  514.
Жераръ, Ф р .. I I .  535.
Жерико, I I .  535.
Жирардонъ, Франсуй, I I .  486.
Жозъ, Іаннъ, I I .  14 4 .
Жиродё, I I .  535 
Жувёнё, Жанъ, I I .  506 .
Жюстъ, Жанъ, I I .  463.

3

Зандрартъ, Іоахимъ фон’ , 501.
ЗаФтлевенъ (Сахтлевенъ), Германъ, I I .  515. 
Зевксисъ, I .  158.
Зейль, Теодоръ ван’ , I I .  475.
Земперъ, Г . ,  I I .  535.
Зессльшрейберъ, Георгъ, I I .  459.
Зеэманъ, I I .  513.
Зигенъ, Лудвигъ фон’, I I .  529.
Зильберъ, Іона, I I .  478.
Зииодоръ, I .  188.
Зирлиігь, Іёргъ, старшій, I I .  201 ( 2 ) .  443

— , Іёргъ, младшій, I I .  204 . 44 4 . 
Золдеръ, А ., 11. 535.
Зонъ, К ., I I .  542.

Зоргъ см. Рокесъ 
З у те р ъ , Яковъ, I I .  429.
Зустрисъ, Фридрихъ, I I .  295.

И .

Ибарра, I I .  291.
Иби, Синибальдо, I I .  347.
Ивара (Джувара), Филиппо, И . 284 . 294 . 
Изабё; И . 544
Иктинъ, I .  125. 127. 128. 148.
Имода, Инноченціо да, 11, 394.
Инганиати, ІІіэтро , дельи, I I .  340. 
Ингѳльгеймъ, Гансъ фон’, I I .  206. 
Индженьіо, I I .  346 
Иріарте, Игнасіо, I I .  520.
Исидоръ, I .  242.
Истлокъ, сэр’Чарлзъ, I I .  543.

I .

Іаковъ мозаистъ. I .  604 .
Іогеръ, К . ,  I I .  523.
Іоаннъ Ахенскій, I I .  474.

—  Калькарскій, I I .  420.
—  Мастеръ, I I .  103. 213.
— Стефанъ Калькарскій, I I .  421.
—  Кельнскій , I I .  246. 247.



Камнидольіо, Микельанджело ди, I I .  519. 
» Каиніоне, Бонино да, I I .  138. 166. 

Канале, Антоніо, I I .  516. 530. 
Каналетто, I I .  516.
Капахъ, 1. 114.
Кандидо см. де-Витте, Петръ.
Кано, Алонсо, I I .  502.
Канова, А ., I I .  535.

* Въ текстѣ, ошибкою: Камари.
* Америчи  опечатка.
* *  Карлица— опечатка.

Іоаннъ Мелеяскій, I I .  422.
Іоасъ Клевскій , I I .  418.
Іордаансъ, Яковъ, I I .  496 .
Іорданъ, ГудольФъ, I I .  5 4 3 .

к.
Каба, Л ., I I .  544.
Кабель, Адріанъ ван’ дер’, I I .  512. 528. 
Каваллерино, Никколо, 11. 364. 
Каваллики, Піэтро, I I .  182 ( 2 ) .
Каваньа, Джов. Паоло, I I .  490. 
Каваццола, I I .  373.
Каведоне, Джакомо, I I .  491 .
Кавино, Джованни, I I .  364.
Казелди, КристоФоро, I I .  340.
Калабрезе, иль Кавальеръ, I I .  494 . 
Каламидъ, I .  131.
Каламъ, А ., I I .  545.
Календарю, Филиппо, I I .  138. 166. 
Каліари, *  Карло, I I .  470.

— , Паоло, I I .  469.
Каллесхръ, I .  1 1 2 .
Калликратъ, I . 125.
Каллимахъ, I .  134.
Каллі», Жакъ, I I .  511. 528.
Каллонъ, I .  114.
Кальвартъ, Діонизіо, I I .  468.
Кальки, Ладзаро и ІІанталеонъ, I I .  393. 
Кальдара, Полидоро, I I .  393.
КальФ Ъ, Видлеммъ, I I .  5 0 8 .

Камаиио де-Крешентино, I I .  133. 
Камбіазо, Лука, I I .  468.
Камбіо см. Арнольфо дн Камбіо.
Камеліо Витторе, I I .  320.
Камило, Франсиско, I I .  503. 
Кампаньіола, Джуліо, I I .  525.

—  , Доменико, 400. 525. 
Канианья, Джироламо, I I .  361.

—  , Ііетро, I I .  479 . 
Камнгейзенъ, Теодоръ, И , 512.
Камненъ, Яковъ ван’, I I .  295. 585.

Камни, Антоніо
—  , Бернардино
—  , Джуліо

I I .  489.

Караваджо, Микельанджело Америгн * да, И . 
493.

Караваджо, Полидоро да, I I .  393 
Карадоссо, I I .  318.
Каральіо, Джов. Джакомо, I I .  364 .
Караччи, Агостино, I I .  490 . 530.

— , Аннибале, I I .  374 . 490. 514.
—  , Лодовико, I I .  490.

Караччіоло, Джамбатиста, Ц . 494.

Кардучо, Бартоломе 
— , Винсенте 

Кардуччіо, Б .
—  , В .

I I .  503.

Кареньіо де Миранда, Гуанъ, I I .  503. 
Каріани, Джованни, I I .  400 .
Карль, Матвѣй, I I .  478.
Карневале, Фра, I I .  328. 419.
Каротто, ДжанФранческо, I I .  373.
Карпаччіо, Витторе, I I .  340 .
Карни, Уго да, I I .  523.
Карстенсъ, А . I I .  535.
Каруччн, Джакопо, I I .  378.
Кассана, Баттиста, I I .  519.

— , Пикколо, I I .  493.
Кастаньіо, Андреа дель, I I .  327.
Кастелло, Джов. Баттиста, I I .  279.
Кастедь Болоньезе, Джов. Бернарди да, Ц .

364.
Каетельіо, Феликсъ, I I .  503.
Кастильіо, Августинъ, I I .  502.

—  , Гуанъ и Антоніо дель, I I .  502. 
Катанео, Данезе, 11. 361.
Катена, Винченцо, I I .  340.
Каулицъ, * *  Петръ, I I .  518.
Каульбахъ, В . ф о н ’,  I I .  540.

Кахесъ, ІІатрнсіо и Эвгеніо, I I .  503. 
Квейроло, I I .  484 .
Квелдинусъ, Артуръ, I I .  485 .

— , Зразмъ, I I .  496 .
Кверчіа, Дшаконо делла, I I .  271 300 . 301. 
Кей, Адріанъ іомасъ, I I .  473 .
—  , Вильгельмъ, I I .  474.
Кейзеръ, Н . де, I I .  541.

—  , Теодоръ, . е, I I .  498.
Кёйленбургъ, А , I I .  516.
Кёйленъ, Корн. Янеонъ Ван', И. 497. 
Кейнъ, Альбертъ, I I .  517

— , I .  Г ., I I .  512.

Кёнигсвизеръ, Генрихъ, I I .  439.
Kenya, Францъ дю, 11. 485 . 487.
Кернъ, Леонгардъ, I I .  487.

Кессель, Янъ ван’, I I .  519.
Кесседьсъ, М ., I I .  538.
К офисодотъ , 1. 151.

Киліанъ, Варѳоломей, I I .  529.
Кимоиъ, I  120.
Кирнеръ, I .  Б ., I I .  543.

Кантарини, Симоне, (да-ІІезаро) 
Канути, Доменико I I .  491.

Каньяччи, Гвидо, I I .  491.
Канарра (Никколо Гроссо), I I  273. 
Канелле, 1. ван’ дер’, I I .  513.



Кпррестъ, I .  164.
Кирхгеймъ, Гансъ ф о н ’ , I I .  171.
Киссъ, А ., I I .  538.
Кіодароло, Джои. Марія, I I .  348.
Классенсъ, Антонъ, I I .  416.
Клеансъ, I .  120.
Клеберъ, А . ф о н ’ ,  I I .  542.
Клезвнгеръ, I I .  539.
Кленце, Лео ф о н ’ ,  I I .  535.
Клеоменъ (сы нъ) Аполлодоровъ, I. 187. 
Клеоменъ (сынъ) Клеоиеновъ, I . 187. 
КлеоФантъ, I. 120.
Кловіо, Джуліо, И . 358. 393.
Клодъ, Анріэ, 11. 473.
Кломпъ, K . ,  I I .  517.
Клуссенбяхъ, Мартинъ и Георгъ, I I .  153. 
Клуэ, Фраисуё, I I .  419.
Кнаусъ, I I .  543.
Кнеллеръ, Готфридъ, 11. 506.
Киехтельманъ, Лупа, I I .  427.
Кнобельсдорфъ, Г . Г . В . ф о н ’ ,  I I .  296. 
Кноблаухъ, эд., 535 
Коваррубіасъ, Алонсо до, I I .  292. 464. 
Кодзареллп, Джуніччіо, I I .  190.
Козимо, Пьеръ ди, I I .  328.
Козма или Косма, Космати, семья худож

никовъ, I .  572. П. 77.

— , Джованни, I I .  92.
Козмё, иль, I I .  332.
Коввесъ, Гонзалесъ, IT . 510.
Коксси (Коксисъ), Михаилъ. I I .  418.
Кода долль’ Амятриче, I I .  271.
Колинъ, Александръ, I I .  459.
Колло, Р а Ф п е л ь  даль, I I .  471.
Колдеръ, I I .  545.
Колбтъ. I . 134.
Кодьбе, K . В . ,  I I .  542.
Кольянтесъ, Франсиско, I I .  503.
Комо, Гвидо да, I . 587.
Коиольяио, Чипа да, I I .  340.
Конингъ, Саломонъ, I I .  500.
Константинъ изъ Жарнака, I .  554.
Конти, Берпадино дель I I .  334.
Контуччи, Андреа, I I .  354.
Копьё, Леонъ, I I .  541.
Коніиіъ, Маэстро, I I .  464.
Кононій, 1. 189.
Кордело Аджи, Андреа, I I .  340 . 
Корнелиссенъ, Корнелій, I I .  475. 
Корнеліусъ, Петръ ф о н ’ , I I .  539.

Корради ни, Бартолом., I I  . 328, 484, 
Корроджіо, Антоніо, I I .  373.
Корреиціо, Беллпзаріо, I I .  494 .
Кортона, И . 284. 288. 494.
Косса, Франческо, I I .  332.
Коссуцій, 1. 164.

Коста, Лоренцо, I I .  333. 348.
Котиньіола,ІДжироламо Маркези да, I I ,  394.

-  , Бернардино и Франческо да, I I .  394. 
Кохъ, Іос. Антонъ, I I .  544 ,

Коэльіо, Алонсо Санчесъ, I I .  480 .
— , Клаудіо, I I .  503.

Крабетъ Вальтеръ и Теодоръ, I I .  475 . 
Крамеръ. I I .  440 .
Кранахъ, Лука старш ій, I I .  4 3 7 . 522. 

526
-  , Лука, младшій, I I .  439.

КрпФтъ, Адамъ, I I .  215. 441 .
КраФФтъ, Петръ, I I .  54 3 .
Крёди, Лоренцо ди, I I .  327. 368.
Крейеръ, Каспаръ де, I I .  496.
Крейтеръ, Іоахимъ I I .  439.
Крейцеръ, Гансъ, I I .  477.
Крейцъ, Ульрихъ, I I .  448 .
Кресилядь, I .  132.
Кресай, Венедетто

—  , Даніэле
—  , Джов. Батиста

I I .  489.

Кроцгамеръ, Г ., I I .  543. 
Крешенціо, I I .  294.
Крёшицъ, Мастеръ, I I .  214.
Кривелли, Витторе I 

—  , Карло I I I .  336.

КристоФоро изъ Болоньи, I I .  193. 
Критій, 11. 114.
Кродель, Матвѣй, И . 439 .
Кремъ, Стефанъ, I I .  213.
Кронака, Симоне, I I .  262. 
КроФордъ, I I .  538.
Кругъ , Лудвигъ, I I .  460 . 526. 
Крюгеръ, Ф р ., I I .  542.
Ктесилай см. Кресиладъ. 
Ктесилохъ, I .  161.
КтесиФонъ см. ХерсиФронъ. 
Куазёвё, Антуа іЪ, I I .  486. 
Куаноль, Ноэль, I I .  506. 
Кутлеръ. Генрихъ, I I .  202. 
Кудёръ, I I .  541.
Кузенъ, Жанъ, I I .  472 (2 ) . 
Купкукь, I .  В ., I I .  545. 
Кульмбахъ, Гансъ ф о н ’ , 11. 436. 
Кундце, Ч .  175.
Купе, Іос., I I .  513.
Куисго, Доменико, И . 530. 
Купецкій, Іоаннъ, И . 501. 
Куртуа , *  Жакъ, 11. 510.
Куръ, Жанъ

—  , Пьеръ
— , Сюзаннъ

I I .  473.

Кутюръ, T . I I .  541. 
Кюнцъ, Николай, I I .  444.

1 .

Лааръ, Петръ ван, I I .  510. 528. 
ЛабенводьФъ, Ианкратій, I I .  458. 
Лавесі, 11. 535.
Ладзари, Донато, (Браманте), I I .  275.

й В і. текстѣ: Барт ца, ошибкою.



Лала, I .  192.
Лама, Джанбернардо, I I  393.
Лангениійръ, I I .  475.
Лангенъ, Янъ, I I .  497.
Ланини, Бернардино, I I .  371.
Ланкре, I I .  511.
ЛанФрани, I I .  166.
Ланфранко, Дшироламо, I I .  471.

, Джованни, I I .  491.
ЛанФранвъ, I. 489.
Ланчаресъ Антоніо, I I .  503.
Лішо, I .  591.
Ларжильере, Никола, I I .  506.
Лассюсъ, I I .  536.
Лаурана, Іуч іан о , I I .  264.
Лебренъ, Шарль, I I .  505.
Лей, I I .  544 .
Лей (Лёйвъ), П. ван’, дер’, I I .  517. 
Лейгебе, Готфридъ, I I .  488.
Лейнсъ, I I .  535.
Лейсъ (L e y s ) , I I .  543.
Лейттнеръ, Гансъ, I I .  43 0 .

Лейтце, I I .  542.
Леліэнбергъ, K ., I I .  518.
Лендсвръ, H ., I I .  545.
Лендеиштраухъ, Гансъ, I I .  459 . 

Лененъ7(Ь е п а іп ). Луи и Антуанъ. I I .  511. 
Ленцъ, Іог. T . В ., I I .  486.
Леонардо ди-cep’ Джованип, I I .  165. 
Леонардо, Хозе®ъ, I I .  503.
Леони, Леоне, I I .  467 (2 ) .

—  , Помнео, I I ,  467.
Леопардо, Алессандро, I I .  272. 273. 315. 

359. 360.
Леохаръ, I .  150 ( 2 )
Лепуаттёвёнъ, I I .  544.
Лерессъ, Гарвардъ, I I .  500.
Лерхъ, Никласъ, I I .  443.
Лесві), Пьерръ, І І .  288.
Лессингъ, К . Ф ., I I .  542. 544 .
Лёсшёръ, Эсташъ, I I .  505.
Ле Фебръ, Вильіоиъ, I I .  144 .
ЛёФФіеръ, Григорій, I I .  459.
Лехлеръ, Лоренцъ I I .  204.
Либерале, I I .  341.
Либержьё, 1'увонъ, I I .  24.
Либери, Піэтро, I I .  49-1.

Либри, Дистроламо дай, I I .  341.
Ливенсъ, I .  И . 500.
Ливи, Франческо ди Доменико, I I .  172.

440.
Лининъ антверпенскій 1 . . .
Ливанъ де Витте /  ’
Ливонъ, I .  128.
Лигоріо, ІІирро, I I .  278.
Ливій, I .  132.
Лили, Петръ (Фан’ дер’ Фесъ), I I .  506. 
Лиміікернъ, Николай, I I .  496.
Лимбургъ, Пауль ван’, I I .  169.
Лимозенъ, Леонардъ, I I .  473.

Ловііно, Бернардино, I I .  368. 369.
Лодеиъ (Laudiii), ЖозеФЪ, I I .  473. 
Ломбарди, Альфонсо, I I .  360.
Ломбардо, Антоніо, I I .  315. 359. 360.

—  , Томмазо, I I .  360 .
—  , Тулліо , I I .  267 ( 3 ) .  315. 360.
— , Мартино, I I .  265. 266. 267.
— , Піэтро, I I .  265. 266. 267. 315. 
359.

Ломбардъ, Ламбертъ, I I .  47 4 .
Лбми, Артемизія, I I .  492.

— , Ораціо, I I .  492 .
Лоигена Бальдассаре, I I .  282.
.Понесъ, Гаснаро, I I .  520.
Лоренценти, Амброджо, I I .  189.

—  , Піэтро, I I .  186. 189.
Лоренцетто (ваятель), I I .  357.
Лоренцо, Амброджо ди, I I .  189.

—  , Бернардо, I I .  263.
— , Винчи ди, I I .  188.
— Венеціано, I I .  195.

— да Витербо, I I .  325.
—  , Донъ, I I .  190 ( 2 )
— , изъ Болоньи, I I .  193.

— , Фіоренцо ди I I .  343
ди Павія, I I .  335.

—• ди Піэтро (ваятель), I I .  301.
—  ди Піэтро (живописецъ), I I .  189.

Лорренъ, Клодъ, I I .  514 . 528 .
Лотеяеръ (Мастеръ Стефанъ), I I .  177.

Лотто, Лоренцо, I I .  400 .
Лудій, I .  192.
Луиджи, Андрея ди, I I .  346.
Луини, Ауреліо ö, I I .  369.

— , Бернардино, I I .  368.
Лука, I .  572.

— Лейденскій, I I .  414 . 523. 527, 
Лураго, Рокко, I I .  280.
Луцидель, Николай, I I .  408 .
Лютцельбургеръ, Гансъ, I I .  523.
Люцъ, Гансъ, I I .  209.

м.
Мабукъ, Іоаннъ, I I .  417. 422.
Магдебургеръ, Іеронимъ, I I .  461.
Магнусъ, Э . , I I .  542.

*  Въ текстѣ, ошибкою: Ауреліо.

Лингельбахъ, Іоаннъ, I I .  517.
Липни, Фра Филиппо, I I .  322.

—  , Филиппино, I I .  321.
Линію ди-Дальмазіо, I I .  193.
Лисиппъ, I .  141. 152. 167.
Лисистратъ, I .  153.
Лисъ ( L y s ) ,  Іоаннъ ван' дер’,  I I .  516. 
ЛиФринкъ, Гансъ, I I .  448 .
Личиніо, Джов. Антоніо 

—  , Бернардино
I I .  401.



Маддерстегъ, М., I I .  513.
Мадерно, Карло, I I .  283.
—  , СтеФано, I I .  483.

Мадернъ, Гертенеръ, I I .  206.
Мадзолино, Лодовско, I I .  394.
Мадзуоіи, Джирол. ди Миккеіе, I I .  376

—  , Филиино, I I .  336.
— , Франческо, I I .  376,

Мазаччіо I I .  321.
Мазо (Мартинесъ), Гуанъ Баттиста дель, I I .  

502 . 520.
Мазолино да Паникале, I I .  321.
Мазуччіо, I I .  166.
Маинарди, Бастіано, I I .  327.
Маитани, Лоренцо, I I .  74.
Майяно, Бенедетто да, I I .  262. 273. 313.

—  , Джуліано да, I I .  263. 273. 
Маккіавелли, Дзенобіо де’, I I .  325.
Малеръ, Валентинъ, I I .  478.
Мангоне, Фабіо, I I .  280 !t 
Мандеръ, Карлъ ван’, I I .  468 
Мандроклъ, I .  120.
Манетти, Рутиліо, I I .  468.
Манни, Джапникола, I I .  347.
Мансаръ, Ж . Г ., I I .  288,
Маисуэти, Джованни, I I .  341.
Мантенья, Андреа, I I .  330. 331. 332. 525. 
Мантовано см. Ринальдо.
Мануэль, ІІиклаусъ, I I .  430. 522.
Маратта, Карло, I I .  491.
Маргаритоне, I I .  92.
Марескалько, иль, I I .  342.
Мврескотто, Антоніо, I I .  320.
Маринасъ, Генрике де лас', I I .  520. 
Маринусъ, I I .  417.
Маріэски, Джакомо, I I .  516.
Маркези да-Котиньіола, Джироламо, I I .  394 . 
Марко да-Сіэна (ди-Пина), I I .  468.
Марконе, Рокко, I I ,  340.
Марксъ, Мастеръ, I I .  203.
Маряитта, Лодовико, I I .  364.
Мармолехо, Педро дѳ-Вильегасъ, I I .  479. 
Мартерштейгъ, I I .  542.
Мартинѳлло, I I .  342.
Мартинесъ, I I .  294.
Мартини, Франческо ди Джордгкіо, I I .  190. 
Мартино да-Колоніа I I .  330.

— да-Удине, I I .  340.
Марулло, Джузеппе, И . 494.
Марцини, I I .  271. 272.^
Марчъ, Эстеванъ, И . 520.
Маршйнъ, I I .  294.
Массенье, Джакобелло и Піэтро Паоло далло, 

И . 166.
Массоне, Джованни, I I .  335.
Массбнъ, Антуанъ, I I .  528.
Мастеръ съ игральной костью, * I I .  525. 
Матвѣй Аррасскій, I I .  108.
Матсисъ см. Мессисъ.

№ Монгоне —  опечатка.
** Это штемпель ого гравюръ. Мнесиклъ, I .  125.

Маттеи, Міівкеле, I I .  195.
Маттео дн Джованни, I I .  190.

— , Теренцо ди Маэстро, I I .  471. 
Матурино, I I .  393.
Мауреръ, ХристоФъ. I I .  475. 
Маццоии, Гвидо, I I .  318.
Мачука, I I .  293.
Меда, Джузеппе, I I .  280.
Мейергейяъ, Эд., I I .  543.
Мейерингъ, Альбрехтъ, I I  515. 
Мёйленъ, А . Ф . ван’, I I .  510.
Мейръ, Конрадъ 

— , Томасъ I I .  463.

Мейооньё, Э ., I I .  543.
Мекененъ, Израиль ф о н ’ ,  I I .  421 . 526, 
Меккерино, иль, I I .  372.
Мекселькирхеръ, Гавріилъ, I I .  428. 
Мелано, Джованни, I I .  185.
Меланцю, Франческо, I I .  347.
Меланъ, Клодъ, I I .  526.
Меланѳій, I .  159.
Мелемъ, Іоаннъ ф он ’,  I I .  422.
Мелоне, Альтобелло, I I .  335.
Мелоццо да-Форли, I I .  333.
Мельди, Франческо, I I .  370.
Мемлингъ, Іоаннъ, I I .  411.
Мёими, Липпо, I I .  189 (2 ) .

—  , Симоне, I I .  188.
Мейгсъ, Антонъ Рафаэль, I I .  501. 
Менендесъ, Луисъ де, I I .  520.
Мендель, Ад., I I .  542.
Меріаиъ, Матвѣй, I I .  529.
Мерліано, иль, I I .  363.
Мессисъ, Іоаннъ, I I .  417.

—  ,  К в и н ти н ъ , I I .  416.
Метагенъ старшій, I .  112.

— младшій, I .  127.
Метсю, Гавріилъ, I I .  509.
Меэрѳнъ, Гергардъ ван’ дер”, I I .  409. 
Меэръ, Іоаннъ ван’ дер’, I I .  517. 
Микельанджело см. Бонарротн.

— деллѳ батальо, I I .  510.
—  да-Сіэна, I I  372,

Микелино, М ., I I .  334.
Микелоцци, Микелоццо, I I .  262. 268 311 

319
Микко Спадаро, I I .  515.
Миконъ, I .  143.
Мильё, Францъ, I I .  515.
Миніо, Тиціана, I I .  361.
Мино да-Фіэзоло, I I .  271. 312.
Мішьіонъ, Авраамъ, I I .  519.
Миньяръ, Пьерръ, I I .  505.
Миранда, Гуанъ Кареньіо де, I I .  503. 
Миревельтъ, Михаилъ, I I .  498.
Миретто, Джованни, I I .  194.
Миронъ, I .  131.
М ійль, Янъ , I I .  510. 517.
Мірославъ, I .  596.
Міэрисъ, Францъ ван’ 

— , Билломъ ван’ И . 509.



Модаппно, I L  318.
Модена, ІІиколетто да, I I .  525.
Мозеръ, Лука, I I .  424.
Мойя, Педро де, I I .  502.
Мокки, Франческо, I I .  484.
Мола, Джованни Батиста, И  491. 
Моленааръ, Іо. I I .  508.
Молинъ, Петръ до, (Темпеста), И . 512. 515. 
Моллеръ, I1., I I .  535.
Моль, Петръ ван’ , I I .  496.
Момнеръ, Іодокусъ де, I I .  512.
Монако, Гульѳльмо, I I .  318.
Моньерде, Лука, I I .  400 .
Монегро Альваро, I I .  464. 
Монтанъ изъ Ареццо, I .  609.
Монтанья, Бартоломмео, I I .  342.

—  , Бенедетто, I I .  525.
Монтолуно, Баччіо да, I I .  353.

— , Рамѳль да, I I .  358.
Монтенъ, Дитрихъ, I I .  543.
МонтеФорте, Николай до, I .  591. 
Монторсоди, I I .  279. 358.
МонторФано, Джов. Донато,' I I .  335.

ІІассаро, Матео дель, I I .  364 
Наттеръ, Лоренцъ, I I .  488.
Неаполи, Франсиско, I I .  479.
Иегрононте, Фра Антоніо да, I I .  337.
Невё, Пьерръ, I I .  287.
Нейманъ, Іоаннъ Бальтазаръ, I I .  296. 
Нелли, Оттавіано ди Мартино, I I .  197. 
Нерингъ, I I .  296.
ІІерони, Бартоломмео, I I .  372,
Несіотъ, I . 114.
Нечеръ, Каспаръ, I I .  509.
ІІёшатель, I I .  418.
Неэръ, Артусъ Ван’ дер’, I I ,  512.

—  , Эглоиъ ван’ дер’, I I .  509.
ИеэФсъ, Петръ, I I .  513.
ІІизеябергеръ, Гансъ, I I .  205.
ІІикій , I .  160.
Никкеленъ, I .  ван’, I I .  513.
Никколо делль’ Арка, I I ,  301.

Тёйтоішко, I I .  330. ,
Никола ди Пьеро Ламберти, I I .  164.

— ди Піэтро (Флорентинецъ), I I .  187. 
Николай, I -  503 (2 ) .

— ди Бартоломмео, I .  573. 591.
— Верденскій, 1. 515.

Пола, Джованни да, I I .  271. 363. 464. 
ІІоомсъ, Регнеръ, I I .  513.
Иоортъ, Адамъ ван’, I I .  495.
Норманъ, I I .  535.
Порткотъ, Джемзъ, I I .  507.
Поссени, Джов. Марія, I I .  477.
Нотта, Герардо далле, I I  500.
ІІуалье, Жанъ Батистъ, I I .  473.
Нуньесъ, Педро, I I .  503.
Нуціо, Аллегретто ди, I I .  196.
Нуцци, I I .  519.

О.

Овербекъ, Фридрихъ, I I .  537.
Оденъ ( I lo d in ) , I I .  169.
Одеризій, I .  504.
Оджоне, Марко д’, I I .  370.
Одранъ, Жераръ, I I .  529.
Озоріо, Менезесъ, I I .  503.
Одатцага, Гуанъ до, I I .  464 .
ОльмендорФЪ, Гансъ фон’, I I .  428 
Онатъ, 1. 114 . 142 .
Онофри, Винч., I I .  318.
Оиофріо, Крѳшенціо ди, I I .  515.
Оортъ, Адамъ ван’, 11. 495.
Оостъ, Питеръ ван', I I .  125.
Опера, Джованни далль’, I I .  467,
Опи, Джонъ, I I .  507.
Опстадь, Гергардъ ван’, I I .  487.
Орбетто, л ’, I I .  494.
Орпзонте ( I .  Ф . ван’ Влуменъ), I I .  515. 
Орканья, Андреа, І І .  134. 135. 164. 185. 

186.
—  , Бернардо, I I .  185. 186.

Орлей, Бернардипъ паи’, I I . 417.

Мора, Франсиско до 
— , Гуанъ Гомесъ де I I .  294.

Моралесъ, Луисъ де, I I .  479.
Моранди, Паоло, I I .  373.
Моргенштейиъ, Андрей, I I .  451 . 
Моргенштернъ, X ..  I I .  544.
Моргенъ, НаФаэль, I I .  530 (2 ) .
Моротто, иль, I I .  400 .
Мореэльзе, Павелъ, I I .  498 .
Морманди, Джанфранчсско, I I .  270.
Моро, Антонъ, I I .  418.
—  , Дшуліо даль, I I .  361.
— . иль, И . 341.

Мороие, Франческо, I I .  341.
Морони, Джов. Батиста, I I .  401.
Мостаартъ, Янъ, I I .  416.
Мбухъ, Даніилъ, I I .  448 .
Мочетто, Дікироламо, I I .  342 525.
Мудо, аль, I I .  480 .
Мунира, Пеллегрино, I I .  393.
Мурильіо, Бартол. Эстеванъ, I I .  503. 520. 
Мутина, Томасъ де, Ц. 194.
Мушеропъ, Фридрихъ 

— , Исаакъ I I .  515.

Мюллеръ, Іоаннъ, I I .  527.
— , Іоаннъ Готтгардъ ф о н ’ ,  I I .  530.
— , Константинъ, I I .  478.
—  , Христ. Фридрихъ, I I .  530.

И .

Паваретте, Гуанъ Фернандесъ, I I .  480, 
Навкидъ, I .  135.
Нади, Гаснеро, И . 270.
Назонъ, Петръ, I I .  519.
ІІальдини, Батиста, I I .  468.
Ііаннв, Джованни, см. Удине.
ІІаитёй, Роберъ, I I .  529.



Орренте, Педро, I I .  504.
Орсель, В . , 537.
Орси, Леліо, I I .  376.
Орсино, I I .  310.
Ортега, Бернардо, I I .  464.
Ортисъ, Павло (В ласъ ), I I .  463. 
Остаде, Адріанъ ван', I I .  508. 528.

—  , Исаакъ ван’, I I .  508. 
ОстендорФеръ, Михаилъ, 11. 436. 
Остервпкъ, Маріи ван’, I I .  519. 
Остинъ, Вильямъ, I I .  146.
Оттмеръ, I I .  534.
Оуватеръ, Альбертъ ван’, I I .  413.

ГІ.

Павсій, I .  160.
Падованино, иль, I I .  494 .
ІІадовано, Джованни и Антоніо, I I .  194.
Паквіа, Джироламо дель 
Иаквіавотти, Джакопо

I I .  349.

Иаламедесъ, Антонъ, (Стевенсъ), II-  510. 
Палиссй, Бернаръ дё, I I .  473.
Палладіо, Андреа, I I .  281. 286. 
ІІаломино-и-Веласко, Антоніо, I I .  504. 
Пальма, Джакопо старшій, I I .  397.

—  , Джаконо пль-Джоване (младшій), I I .  
470.

ПамФилъ, 1. 159.
ІІанёиъ, I .  133. 143.
Пантоха де-ла-Крусъ, Гуанъ, I I .  480 ,
ІІІпіьи, Бенедетто М., I I .  392.
Паоло, I I .  195.

— , Джованни ди, I I .  190. 195
— , Лука, I I .  195.

Нана, Симоне старшій, 11. 350.
— , Симоне иль-Джовано (младшій), I I .  

408.
Пйпё, Э ., I I .  544.
Пороха, Гуанъ до, I I .  502.
Пармиджанино, иль. I I .  376.
Паррааій, I .  158. 159 
Парцеллесъ, Іоаннъ, I I .  513.
Наситёль, I .  188.
ІІассеротти, Бартоломмео, I I .  468.
Пасти, Маттео, I I .  319.
ІІатсниръ. Іоахимъ, I I .  418.
Натеръ, I I .  511.
Петра, Ламбёртъ, I .  496.
Шггрикъ, мастеръ, I I .  228.
Пйулусъ, Мельхіоръ, I I .  487.
Нахеръ, Михаилъ, I I .  429. 451.

— , Фридрихъ, I I .  429.
Пачеко, Франсиско, I I .  502.
Педрини, Джованни, I I .  370.
Незаро, да, (Симоне Каитарини), I I .  491. 

530.
Незеллино, I I .  323.
Иейнакёръ, Адамъ, I I .  515.
Пеллегрини, Пеллегрино, I I .  280. 
Пеллегрино да-Болонья, I I .  394.

—  да- Сан’ Даніэде, I I .  340.

Пеннаки, Джаммарія, I I .  340.
Пенни, Джанфранческо, I I .  393. 
Иеннонс, Рокко, I I .  279.
Пенсъ, Георгъ, I I .  436. 526.
Пенъ, Жанъ, I I  529.
Пеоній, I .  134. 149.
Пепинъ, Мартинъ, I I .  497. 
Перегринъ, I. 573.
Переда, Антоніо, I I .  503.
Иерёнъ, I I .  537.
Пересъ, Бартоломе, I I  520. 
ІІернколи, Никколо, I I .  358. 
Нермозеръ, Бальтазаръ, И . 487. 
Перро, Клодъ, I I .  288.
Персіусъ, 11. 534.
Персье, I I .  535.
ІІеруджиио, Бернардино, I I .  347.

— , Піэтро, I I .  344. 345.
Перуцци, Бальдассаре, I I .  276 372.
Петерсъ, Бонавентура 

—  , Іоаннъ I I .  513.

Потрусь Іоганнисъ, I I .  193.
Петръ Гмюндскій, I I .  108.

—  , изъ Монтерб, I I .  28.
— , Нюрнбергскій, I I .  441.
— , изъ Піаченцы, I .  588.

Пецольдъ, Гансъ, I I .  488 .
ІІешіа, Марія ди, I I .  364.
Пигалль, Жанъ Батистъ, И . 486.
Пизано, Андреа, I I .  133. 163.

— , Джованни, I .  591. I I .  73. 7 4 . 92 
135 . 160. 162. 163.
— , Джунта, I .  605.
— , Никола, I . 586. 589. I I .  73. 75. 
77.
— , ІІипо
—  , Томмазо I I .  164.

— , Витторе (Паааниелло), 1 1 .1 9 4 .3 1 9 . 
ІІиккольпассо, Чипріано, I I .  471.
Пилонъ, Жерменъ 11. 472.
і і і і л о т и ,  K . ,  I I .  542.
Шльграмъ, A ., I I .  441.
Иинегрьб, Роб., I I .  473.
Пино, Марко ди, I I .  468.
Ппнтелли, Баччіо, 11. 263.
Иинтуриккіо, Бернардино, I I .  274 . 346 

385. (2 ) .
Пнипи, Джуліо, I I .  391.
ІІпрготель (греческій мастеръ), 1. 158.

—  (Новоитальннецъ), I I .  315. 
ІІиреикъ, 1. 171.
Паромахъ, I .  167. 168.
Пистойя, Фра Паоло да, I I .  377.
Нкхлѳръ, І осифъ, П . 48 8 .
Ііидцодо, Пикколо, 332.
ІІиѳагоръ, 1. 131 .
Ииоей, I .  148. 149.
Иіацца, Альбертпно, I I .  336.

— , Калисто, I I .  400 .
— , Мартино, I I .  336.

Піомбо, Фра Себастыіно дель, I I .  382. 397. 
Піэтро Аламанни, I I .  337.

—  , Лоренцо ди, I I .  190.



ІІіэтро ди Мартино, I I .  263.
—  , Никола ди, I I .  187.
— Паоло (далле Массенье), I I .  166.
—  , Сано ди, I I .  190.
—  , сынъ Генриха нѣмчина, I I .  165. 

Поджибонцо, Джои. Андж., I I .  358.
Поджини, Джов. Паоло и Доменико, I I .  467. 
Полигнотъ, I .  142.
ІІолидоръ, Родосецъ, I .  187.
Поликлетъ, I .  128. 131. 134 и далѣе.

—  младшій, I .  135.
ІІоликлъ, I .  168.
Поллайоло, Антоніо, I I .  272 * . 310. 319. 

327.
Пою, Доменико ди, I I .  364.
Помеделло, Джов. Марія, I I .  320.
Пеней, Ж ., I I .  473.
Понсъ, Поль, I I .  472.
Понте, Джаконо, Франческо и Леонардо да, 

I I .  470.
Понтормо, Джаконо, I I .  378.
ІІорденоне, Дяіов.  Антоніо, И , 401 
ІІорннъ, I .  112.
Норта, Баччіо делла, I I .  376.

—  , Гульсльмо делла, I I .  467.
— ,  Джакомо делла, I I .  467.

Поттеръ, Поль, I I .  517. 528.
ІІоччетти, Борнардико, I I .  468.
Прадьё, Жамъ, I I .  539.
Пракситель, Старшій, I .  145. 151 и дал. 
Праксій, I .  134.
Иревитали, Андрея, I I .  340 
Иреллеръ, Фридрихъ, I I .  544.

*  На этой страницѣ текста , вмѣсто ІІол- 
даюоло, по недосмотру осталось: Поллайоло. 

Пантормо— опечатка.

Риттеръ, Генрихъ (А нр и ), I I .  343. 
Ритчель, Эристъ, I I .  538.
РпФшталь, I I .  544.
Рихтеръ, Лудвигъ, I I .  543.
Рицо д’ Алеманья, I I .  330.
Риццо, Антоніо, I I .  315.
Риччарелли, Даніэле, I I .  381.
Риччіо, Андреа, I I .  267. 272. 359.

—  , Маэстро, I I .  372.
Роббіа, Андреа делла, I I .  305.

— , Лука делла, I I .  272. 304. 305. 
Робертъ, I .  503.

Прете, Дженовезе 
Прети, Маттіа I I .  494

ІІриматиччіо, Франческо, I I .  392. 472. 
ІІріёръ, Бартелемб, I I .  472.
ІІрокаччини, Джуліо Чезарѳ

—  , Камилло
—  ,  Эрколе

I I .  489.

Проннеръ, Лео, I I .  487.
Протогенъ, I .  160.
Прюдонъ, I I  535.
Пуалы'і, Франсуа де, I I .  529.
ІІуленбургъ, Корнелій, I I .  516.
Пулиго, Доменико, I I .  378.
Нуль, Эгбертъ ван’ дер’, I I .  508.
Пупини, Біаджо, I I  348.
Ііурбусъ, Францъ старшій и младшій, I I .  

474.
Пуссенъ, Гаспаръ, I I .  514.

— , Николай, I I .  504. 514.
Пуччіо, Піетро ди, I I .  187 
ІІФеннигъ, I I .  429.
Пьеро изъ Флоренціи, I I .  165.
Пьерръ де-Валёнсъ, I I .  286. 287.
Пьеръ ди Козимо, I I .  328.
ІІгожё, Пьерръ, I I .  485.

Р .

Равенна, Марко да, I I .  525.
Равестейнъ, Янъ ван’, I I .  498.
Рави, Жеганъ, I I .  142 .
Раджи, Антоніо, I I .  484.
Райболини, Франческо, I I .  320. 348. 
Райзекъ, Матѳій, I I .  213.
Раймонди, Марко Антоніо, I I ,  525. 
Райнальдъ, I .  485.
Ралъ, Карлъ, I I .  542.
Раменки, Бартоломмео, И . 394.
Раухъ , Х р ., I I .  538.
Рафаэль см. Санти.
Рафонъ, I I .  422.
Реджилло, Джов. Ант. Личиніо, I I .  40 1 . 
Рейкаартъ, Д., I I .  508.
Реймонъ см. Рексмаиъ.
Рейнольдсъ, Джошуа, I I .  506.
Рейсбраакъ, П ., I I .  515.
Рёйсброкъ, I .  де, I I .  234.
Рёйсдааль, Яковъ, I I .  513 ( 3 ) .  528.

— , Саломонъ, И . 512.
Рейхель, Іоаннъ, I I .  477.
Рейцъ, Генрихъ, I I .  461.
Рёйшъ, Рахиль, I I .  519.
Рексмаиъ (Рексмонъ, Реймонъ), I I .  473. 
Рёкъ, I .  114.
Рембрандтъ. Пауль, I I .  498 . 512. 528.
Реиё Анжуйскій, король, I I .  197 349. 419. 
Рёни, Гвидо, I I .  491. 530.
Рёно изъ Кормана, И . 25.
Ренъ (W re n ) , Христофоръ, I I .  294.
Ретель, А ., I I .  540.
Рёшъ, Яковъ, I I .  448.
Рибера, Джузеппе (ХозеФъ) де, I I .  493. 

504 .
Ривальта (Рибальта), Франсиско, I I .  503. 
Ригетто, Агостино, I I .  281.
Ригефридъ, I I .  155.
Ригб, Іаеентъ, I I  506.
Ридель, Августъ, I I .  543.
Рпдингеръ, Іог. Эліасъ, I I .  518.
Ризи, Франсиско, I I .  503.
Риквинъ, I .  497.
Рименшнейдеръ, Тидьманъ, I I .  442.
Ринальдо Мантовано, I I .  392.
Рингъ, Германъ цум’ 

— , Лудгеръ цум’ I I .  423 .



Робертъ изъ Кусгі, I I .  23. 24 .
изъ іюзарша, I I .  25.

Роббръ, Леопольдъ, I I .  540. 543.
Робетта, I I .  525.
Робусти, Джакопо (Тинторетто), I I .  469. 
Ровеццано, Бенедетто да, I I .  353.
Ровиго, иль, I I .  471.
Рогерій, I .  504.
Родарп, Томмазо, I I .  267. 317.
Роза, Сальваторъ, I I .  493. 510. 515.
Роза ди Тиволи си. 1’оосъ, Филиппъ. 
Ронёпланъ, I I .  543.
Рокосъ, Г ., I I .  508.
Роландъ, I I .  445 .
Романиелли, Джов. Франческо, I I .  494. 
Романиио, Джироламо, I I .  397.
Романо, Джуліо, I I .  277. 388. 390 (2 ) . 

391.
Ромбаутсъ, Теодоръ, I I .  496.
Ромейнъ, В . ван’, I I .  517.
Ромни, Джоржъ, И . 506.
1’ондани, Фраичосво Марія, I I .  376. 
Рондинелли, ІІиколб, I I .  340.
Ронтбаѵтъ, I , I I .  513.

Саверп, Роландъ, I I .  512.
Савольдо, Джироламо, I I .  397.
Саделеръ, Іоаннъ, I I .  527.
Саккеттп, I I .  294.
Савки, Андреа, I I .  491.

— , Пьеръ Франческо, I I .  335 
Салаино, Андреа, I I .  370.
Салерно, Андреа да, I I .  393.
Салимбени, Арканджело, I I .  468.
Сальви, Джок. Батиста, I I .  492.
Садьвіати, Франческо де’, I I .  468. 
Сальмедджіа, Энеа (иль-Тальпино), I I .  490. 
Саммакини, Ораціо, I I .  468.
Саммартино, I I .  484.
Саммикели (Санмиколи), Микеле, I I .  280. 
Сан’ Галло, Антоніо ди, I I .  264. 277.

— . Джуліано ди, I I .  264. 276.
Сан’ Даиіэло, Пеллегрино да, I I .  340. 
Санджорджю, Эвзебіо ди, I I .  347.
Сано ди Иіэтро, I I .  190.
Санредамъ, Іоаннъ, I I .  527.
Саи’ Северино, Лоренцо и Джакопо ди I I .  

197.
Сансовино, Андреа, I I .  271. 354 .

— , Джакопо, I I .  281. 360.
Санта Ііроче, Джироламо ди, (живописецъ), 

I I .  340 .
— , Джироламо ди, (ваятель), I I .

271. 363.
, Франческо Риццо ди, I I .  340. 

Санта Феде, Франческо и Фабриціо, 11 .393 . 
Санти Бартоли, Піэтро, I I .  530.
Санти, Джованни, I I .  347 .

-  ,  Рафаэль, I I .  276. 277. 345 . 357. 
365. 382. 525.

Санути, Джуліо, I I .  526.
Санчесъ, Ily*po , I I .  463.
Сарачено, Карло, I I .  493.
Сарди, Джузеппе, I I .  284.
Сарто, Андреа дель, I I .  377.
СассоФоррато, I I .  492.
Сатиръ, I .  149 .
Саутманъ, Пауль Поитіусъ, I I .  528. 
Сахтлевенъ си. ЗаФтлевонъ.
Сваневельтъ, Германъ, I I .  515. 528. 
Себастьани, Ладзаро, I I .  343.
Севилья, Гуанъ де, I I .  503.
Сегала, Франческо, 11. 361.
Сегерсъ, Горгардъ, I I .  496. *

— , Даніилъ, I I .  519.

СёйдергуФъ, Іона, I I .  528 
Сельватино, Паоло, I I .  467.
Семенца, I I .  491,
Семини, Андреа и Оттавіо, I I .  268. 
Семитскою, Николо, I I .  195.
Семолеи, иль, I I .  402 . 525.
Сергель, I I .  531,
Серезо, Матео, I I .  503.
Сероньіо, Винченціо, I I .  280.
Серліо, Себастьяно, I I .  276. 286.

* Розеллини— по недосмотру. *  Въ текстѣ, по недосмотру: Сезерсъ,

Роосъ, Іог. Генрихъ 
—  , Филиппъ

I I .  517.

Россслли, Козимо, I I .  324.
— , Маттео, I I .  492.

Росселлини, Антоніо, I I .  311.
—  , Бернардо, I I .  263. 311.

Россетти, Біаджо, I I .  267. 270.
Росси, Дяіоп. Антоніо де’, I I .  467.

—  , Россо де’, I I .  378. 472.
—  , Франческо де’, I I .  468. 

Роттенгамморъ Іоаннъ, I I .  475 .
Роттманъ, K ., I I .  544.
Роэласъ, Гуанъ де-лас’, I I .  502.
Рубенсъ, Петръ Ііавелъ, I I .  294. 495. 508.

512. 518. 523. 528.
Ругендасъ, Георгъ Филиппъ, I I .  510. 
Ругезсэ, Николай, I I .  222.
РудольФинъ, I. 504.
Рузути , Филиппъ, I .  608.
Руисъ, Фернанъ, I I .  291.
Рукеръ, Томасъ, I I .  478.
1’улланъ де-Ру, I I .  463.
гуппрехтъ, іеоргъ 

— , Фрицъ
I I .  109.

Рускони, Камилло, I I .  484.
Руссо, Тоодоръ, I I .  544.
Рустичи, Джок. Франческо, I I .  353. 
Рутгартсъ, Карлъ, I I .  518.
Рюдъ, I I .  539.
Рюлаидъ, I I .  429 .
Рюшъ, Нковъ, I I .  448.

С.
Саанредамъ. Петръ, I I .  513. 
Саббатинп, Андреа, I I .  393. 

— , Лоренцо, И . 468.



Сермонета, Джироламо Сичолантѳ да, I I .  4 6 8 . 
Сесто, Чезаре да, I I .  3 7 0 .  3 9 5 .
Сеттиньяно, Дезидѳріо да, I I .  2 7 1 .  3 1 2 .  
Силаніонъ, 1. 1 5 1 .
Силоэ, Діэго дѳ, I I .  2 9 3 .

—  , Гиль дѳ, I I .  4 6 3 .
Сильвёстро, Дон’, I I .  1 8 0 .
Симоне, братъ Донателло, I I .  2 7 2 .  3 0 8 .

—  ди М артино, I I .  1 8 4 .  1 8 8 .
— , М аэстро, І І .  1 9 7 .

Симонъ, I .  1 1 4 .
— Болоньскій, I I .  193.
—  Сіонскій, I I .  1 8 6 .

Синанъ, I. 3 4 5 .
Синьіорелли, Л ука , И . 3 2 8 .
Сирани, Андреа и Элизабетта, II. 4 9 1 .  
Сихемъ, К . ва н ’ , I I .  5 2 3 .
Сичоланте си . Сермонета.
С іэна, М арко да, I I .  4 6 8 .

—  , Микельанджело да, I I .  3 7 2 ,
—  , Уголино да, I I .  1 8 8 .

Скалабрино, Микельанджело, I I .  3 7 2 .  
Скамоцци, Винченціо, I I .  2 8 2 .
Скарпаньино, I I .  2 6 6 . 2 6 7 .
Скварчіоне, Ф ранческо, I I .  3 3 0 .
Скедоне, Бартоломмео, I I .  4 9 2 .
Скиллидъ, I .  1 1 4 .
Скопасъ, I .  1 4 7 ,  1 5 0 .
Скрета, К арлъ , I I .  5 0 1 .
С кьявоне, Андреа, I Г. 4 0 0 .

—  , Грегоріо, I I .  3 3 2 .
С лингенландтъ, II. пан’, I I .  5 0 9 .
С лутеръ , Кло, I I .  1 4 4 .  1 4 5 .
Сиидидъ, I .  1 1 4 .
Смитъ, Андрей, I I .  5 1 3 .
Снайерсъ, П етръ , I I .  5 1 2 .
Снейдерсъ, Ф ранцъ, I I .  5 1 8 .
Содома, I I .  3 7 2 .

.—  , Джомо дель, I I .  3 7 2 .
Созъ, I .  1 7 1 .
Солари, Сантино, I I .  2 8 3 .
Соларіо, Андреа, I I .  3 7 0 .

—  , Антоніо, I I .  3 4 9 .
—  , КрвстоФоро. I I .  3 6 2 .

Солисъ, Виргилій , I I .  5 2 7 .
Сольсернъ, I .  6 0 8
С ольяни, Джов. А нтоніо, I I .  3 7 8 .  *
Сонъ, Я н ъ  ван ’ , I I .  5 1 9 .
С оаро, иль, іБсрнардиио Г атти ), I I .  3 7 6 . 
Снавеито, Джорджіо, I I .  2 6 7 .
Спада, Ліонелло, I I .  4 9 1 .
Снадаро, Микко, I I .  5 1 5 .
Снаньіолетто (Р и б ер а), I I .  4 9 3 .  5 0 4 . 
С панья, Джованни ло, I I .  3 4 7 .
С пельтъ, ван ' дер’ ,  I I .  5 1 9 .
Сперандіо, I I .  3 2 0 .
Снеранца, Джованни, I I .  3 4 2 .
Снинелли, П арри, I I .  1 8 2 .
Спинелло, Аретино, I I .  1 8 6 .
Сппиоаръ, 1 . 1 1 2 .
С тавракій , I .  2 6 7 .

С танвёръ, Гинрикъ, И . 1 4 5 2 .  4 5 3 . 
Стандаартъ, ( I .  П . ван ’ Б л ум ен ъ ), I I .  5 1 0 .  
Станко, мастеръ, I I .  2 1 4 .
Станціони, М аесимо, I I .  4 9 4 .
Старенъ, Диркъ ван’ , I I .  5 2 7 .
Стевенсъ, (П алам едесъ), I I .  5 1 0 .
Стевенъ ван ’ Голландъ. I I .  4 7 8 .
СтеФано да-Бергамо, I I .  2 7 3 .

—  да-Ф еррара, I I .  3 3 2 .
—  да-Ц евіо, I I .  1 9 3 .  ( 2 ) .

СтеФаноне, I I .  197.
Стефанъ, мастеръ, I I .  1 7 7 .
Стеэнвикъ, Г . ван ’ , I I .  5 1 3 .
Стеэнъ, Я н ъ , I I .  5 0 8 .
Стиппаксъ, I .  1 3 2 .
Сторкъ, А вр аам ъ  и Іоаннъ, 1 1 .  5 1 3 .  
Стреидшъ, Робертъ, I I .  5 3 1 .
Строигиліонъ, I .  1 3 2 .
Строцци, Бернардо, I I .  4 9 4 .
Стю рбаутъ, Дирикъ, (Д иркъ вап ’ Гаарлем ъ ), 

I I .  414.
Суарди, Бартоломмео, (Б рам ан тин ъ ), I I .  3 3 4 .  
С у в іасъ , Франсиско Б ай ё-и -, I I .  5 0 4 . 
Сустермаисъ, ІОстъ, I I .  5 0 0 .
С утермань, Ламбертъ, I I .  4 7 4 .
Суффло, 5Какъ Ж ерменъ, И - 2 8 8 . 
С халькенъ, Готфридъ, I I .  5 0 9 .
С хорель, Іоаннъ, ван ’ ,  I I .  4 1 7 .
Сюблейра, П ьерръ, I I .  5 0 6 .

т.
'Гаврикъ, I .  1 6 7 .
'Гагпретъ, П етръ, I I .  4 2 7 .
Таддео ди Бартоло, I I .  1 8 9 .  3 4 2 .
Талы іино, иль, (С альм еддж іа), I I .  4 9 0 . 
Т ассо , Бернардо, I I .  2 7 8 .
Татти , Джакопо, I I .  2 8 1 .  3 6 0 .
Тэфи, Андреа, I .  6 0 4 .
Т ексьё, Л Іанъ, I I .  2 2 8 .
Телеклъ, I .  1 0 3 .
ТелаФанъ, I .  120.
Темиеста, (П етръ  де-М олинъ), I I .  5 1 5 .  
Тенерани, П іэтро, I I .  5 3 8 .
ТеньерСъ, Давидъ, I I .  5 0 8 .
Теодориха,, П ражскій, I I .  1 7 5 .
Тербургъ , Гергардъ, I I .  5 0 9 .
Тереицо ди Маэстро М аттео. I I .  4 7 1 .  
Тёрнеръ, I I .  5 4 5 .
Т еста, I I .  2 7 3 .
Тешлеръ, Іоан н ъ , I I .  4 6 0 .
Тибадьди, Пеллегрино, I I .  2 8 0 . 3 9 4 . 
Тиберіо д’ Ассизи, I I .  3 4 7 .
Тибо, Вильгельмъ. I I .  4 7 5 .
Тидемандъ, I I .  5 4 3 .
Т и зіо , Бенвенуто, I I .  3 9 4 .
Тикъ, Фридрихъ, I I .  5 3 5 .
Тильбургъ, Гиллисъ в а н ’, 11. 5 0 8 . 
Тиманѳъ, I . 1 5 9 .
Тйненъ, I .  ван ’, I I .  2 3 4 .
Тимомахъ, I .  1 9 1 .
Тимоѳей, I .  1 5 0 .> С ал ьан и — опечатка,



Тристайъ, Луисъ, I I .  503.
Труойонъ, I I .  545. *
Тудѳлслья, I I .  292.
'Гульденъ, Теодоръ ван’, 11. 490 
Тура, Козимо, (иль-Козмб), I I .  334. 
Турбидо (Торбидо), Франческо, I I .  341. 
Туріанъ, I . 92.
Турки, Алессандро, I I .  494 
Туроне, I I .  193.
Туроло, Алоисъ, I I .  340 .
Тьеполо, Джов. Батиста, Ц . 494 530 

— , Доменико, I I .  495t

* Труойнъ ошибка.
* *  Анвелло— опечатка.

Феррари, Франческо Бьянки, 11. 33&. 373.
—  , Гауденціо, 11. 370. 371. 395. 

Феррата, Эрколе, I I .  4 8 4 .
Ферри, 'іиро, I I .  494 .
Феруччи, Андреа, I I .  313.
Фесъ (собственно Фаасъ), Петръ, ван’ дер', 

11. 506.
Фидій, I .  131. 132 и далѣе.
Фиктооръ (Викторъ), Инъ, I I .  500. 
Филарета, Антоніо, I I .  248. 268 . 308 
Филипепи, Алоссандро, I I .  323.
Финигверра, Мазо, I I .  524.
Финолья, Доменико, I I .  494.
Фишеръ, А ., I I .  538.

, Іоан. Георгъ, И . 487.
, Іоан. Бернг., I I .  296.

— , Ис. Эман., I I .  296.
— , Германъ старшій, I I .  455.
—  , Германъ младшій, I I .  458.
— , Іоаннъ, I I .  458 .
— , Петръ 456.
— , (Живописецъ), I I .  439.

Фіолль, Конрадъ, I I .  422.
Фіоре, Анджело, Аньелло, I I .  318.

—  , Кольантоніо доль, I I .  197.
Фіореицо ди Лоренцо, I I .  343 
Фіори, Марчіо де’, I I .  519.
Фіазоле, Андреа ди, I I .  166.

—  ,  Фра Джов. Анджеелико, да, I I .  191. 
192.
— , Мйно да, I I .  271. 312. 314. 

Фландренъ, Жанъ Поль, I I .  544.
—  ,  Ипполитъ, I I .  537.

Флауэнъ, Конрадъ, I I .  44 3 .
Флери І’оперъ, 11. 541.
Флерсъ, Ш ., 11. 54 4 .
Фдетнѳръ, Петръ, I I  460 .
Флинкъ, Говартъ, I I .  500.
Флоре, Джакобелло де, I I .  195.
Флорентинъ, Домен. Ал ., I I .  464 . 
Флориджеріо, Себастьяно, 11. 400 .
Флорисъ, Францъ, I I .  474.
Фогѳльбергъ, I I .  535.
Фоголино, Марчелло, I I .  342. 525.
Фола, Джовани, I I .  531.
Фольцъ, Фр., И . 545 .
Фонтана, Доменико, I I .  282.

—  , Лавинія, I I .  468.

У .

Уго да'Карни, I I .  523.
Уголино да-Сіэиа, I I .  188.
Уденъ, Лука ван’, I I .  512.
Удине, Джованни да, I I .  388. 395. 397.

— , Мартино да, 11. 340.
Ульрихъ, Мастеръ, I I .  I 74 
Утрехтъ, Адріанъ ван’, П . 543 
Уччелло, Паоло, I I .  321,

Ф .

Фабріано, Джентиле да, 1 | .  499 343 
Фадиио, иль, (Томмазо до Алеіш ), 11. 335 . 
Фалснсъ, 11. ван’, I I .  518.
Фальконе, Аньелло, * *  I I .  д щ  
Фальконетто, Джов. Марія, ц  280 
Фальцъ, Раймундъ, I I .  488.

Тинторетто, Джакопо 
— , Доменико I I .  469.

Тити, Санти, I I .  468.
'Гиціано, Вечелліо, I I .  340. 365. 398.

— , Джнроламо ди, I I .  400 .
Тіарини, Алессандро, И . 492.
Товаръ (Тобаръ), Алонсо де, I I .  503. 
Толедо, І’уанъ Баутиста де, I I .  293. 520 
Толь, Доминикусъ ван', I I .  509.
Томасъ изъ Кормана, I I .  25.
Томмазо ди-Стемно, I. 608. I I .  185. 
Тооренвлійтъ, Яковъ, I I .  509.
Торвальдсенъ, Берталь, I I .  535.
Торелль, Вильгельмъ, I I .  91.
Торнгилль, Джемзъ, I I .  506.
Торнтонъ, Джонъ, I I .  168 
Toppe, Джуліо делла, I I .  320.
Торреджапи, Бартоломмео, I I .  515.
Тпррити, Яковъ, I. 608.
Тбунли, Чарлзъ, I I .  531.
Трарбахъ, Іоаннъ фоіі, I I .  476.
Треццо, Джакопо да, I I .  467.
Триболо, иль, (Николо Нерикола), I I .  358.
Триста ни, Альберто

— , Вартолом.
— , Джанбатпста

И . 270.

Фа Престо, (Лука Джордано), I I .  494. 
Фассоло, Бернардино, I I .  370.
Фатторе, иль, (ДжанФранческо Пенни), I I  

393.
Фаціо Бембо ди-Валь д’Арно, I I .  335. 
Фезеле, Мельхіоръ, I I .  436.
Фейтъ ( F y t ) ,  Іоаннъ, I I .  518.
Фейтъ ( V e i l )  см. Вейтъ.
Фельберъ, Гансъ, I I .  202.
Фернандесъ, Антоніо Аріасъ, I I .  503. 
Фернкорнъ, I I .  539.
Феррамола, Фіораванте, I I .  334.
Феррара, СтеФано да 

— , Эрколе да I I .  332.



Фонтана, Ораціо, I I .  471.
— , Ніэтро, I I .  531.
—  , Просперо, I I .  468.

Фонтовъ, I I .  535.
Фоіша, Винченціо, I I .  333.
Фориентоне, I I .  267.
Формиджине, I I .  269 *. 270 .
Фоссано, Аыброджо, I I .  335.
Фоссъ, Шарль де-ла, I I .  504 .
Франко Бодоньезе, I I .  192. 193.
Франкуччи (да Имода), Инноченцо, 11 .3 9 4 . 
‘Франкъ, худоікническая семья, I I .  474. 
Фраисе, I I .  544.
Франсискъ, I I .  515.
Францъ Магдебургсвій, I I .  441.
Фраичабиджо, Маркъ Антоніо, I I .  378. 
Франческа, ІІьеръ делла, I I .  328.
Франческо Франчіа, I I .  320. 348.

—  изъ Ареццо, I I .  349.
—  ди Джордікіо, I I .  263 (2 ) . 264.
—  ди Маэстро Симоне, I I .  197.
— ди Иезелло, I I .  323.
—  Гиццо ди Санта Кроче, I I .  340.
— да Вольтерра, I I .  187.

Франчія, Франческо, I I .  320. 348.
— , Джованни ди, I I .  349.
—  , Джуіо и Джакомо, I I .  348 

Фраичъ, Гуанъ, I I .  131.
Франшвилль, Пьерръ, I I .  472.
Фрари, иль, (Франч. Віанко Феррари), I I .  

335.
Фрей, Яковъ, I I .  530.
Фрутти, да, ( I I .  I I . Вонципо), I I .  519. 
Фута, Фердинандо, I I .  284.
Фузина, Андрей, I I .  272. 317.
Фудииьіо, Ніэтро Антоніо ди, I I .  342. 
Фунгаи, Бернардино, I I .  349 .
Фуртмайръ, Бертольдъ, I I .  428.
Футереръ, Ульрихъ, I I .  428.
Фьямминго, Koné, I I .  487.

—  , Діонизіо (Кальвартъ), I I .  468.
—  , Франческо (Францъ дю-Кенуа), 

I I .  485.
Фюрихъ, Іо с ., I I .  537.

X .
Хагенъ, Іоаннъ ван', I I .  513.
Хагнъ, Л. фон' ,  I I .  543 .
Хазенхлеверь, П ., I I .  543 .
Харесъ, I .  167.
Х егій , I .  114.
Хемлингъ см. Мемлингъ.
Хемскеркъ, Мартинъ, I I .  418.
Херингъ, Лойенъ, I I .  442.
ХерсиФронъ, I .  112.
Хирамъ-абиФъ, I. 77.
Хитцигъ, <1>р., I I .  534.
Хоанесъ, Висенте, I I .  479.
Хоббема, Миндергаутъ, I I .  513.
Ходовецкій, Д., 11. 534.

Хоземанъ, T . ,  I I .  534.
Хольцшуеръ. Эвхар. Карлъ, I I .  296. 
ХристоФсенъ, Петръ, I I .  408 .
Хугтенбургъ, I . ван’ , I I .  510.

д .

Цагаиеллп, I I .  394.
Цакканьи, Бернардино, I I .  269.
Цамніэри, Доменико, I I .  490.
Цантъ, фоіі’ , I I .  535.
ЦанФурнари, I .  269.
Цевіо, Альдигьеро да, И . 193.
— , ОтеФано да, I I .  193 (2).

Цейтбломъ, Варѳоломей, I I .  427.
Ценале, Бернардино, I I .  333.
Циммерманъ, А ., I I .  544.
Цннгаро, ло, (Антоніо Соларіо), I I .  349. 
Цуккаро, Таддео и Федериго, I I .  468. 
Цукки, I I .  273.

ч.
Чезари, Джузеппе, I I .  468.
Чезати, Алессандро, I I .  464.
Чези, Доменико, I I .  468.
Челлини, Боивонуто, I I .  358. 364. 472. 
Черано, иль, (Джои. Ват. Kpècim ), I I .  489. 
Червеллези, Джов. Батиста, I I .  273. 
Черквоцци, Микельанджело, I I .  510. 
Чиверкіо, Винченцо, I I .  334.
Чиветта, (Герри де-Блосъ), I I .  418. 
Чивитади. Маттео, I I .  313 .
Чигоди, Лодовико, I I .  492.
Чииа да-Конельяно, Дмамбатиста, I I .  340. 
Чимабуэ, Джопании, 1. 605. 606.
Чинелло, I I .  164.
Чиньяни, Карло, I I .  491.
Читтадолла, А л ьф о н со , I I .  360.
Чиччоне, Андреа, I I .  270. 318 .
Чоне, Андреа ди, I I ,  164. 185.

ш.
Віадовъ, Ви лы ., I I .  541.

— , I . Г ., I I .  534.
Шампёнь, Филиппъ, I I .  505.
Шарденъ, Ж . Б . С ,  I I .  511.
Шарнсъ, Вильямъ, I I .  531.
ШаФФнеръ, Мартинъ, I I .  427. 448 . 
Шванталеръ, Л. ф о н ,  I I .  538.
Шварцъ, Гансъ, I I .  461.

—  , Михаилъ, I I .  436.
— , Христофоръ, И . 475.

Швойггеръ, Георгъ, I I .  486.
Швиидъ, Морицъ фон' ,  I I .  540.
Шейриъ, Конрадъ фон’ ,  I . 594. 
ШёЙФФелинь, Гансъ, I I .  436. 522. 
Шенделеръ, Іоаннъ, I I .  220.
Шёнъ см. Шонгауэръ.е Формаджине — опечатка.



Шефферъ, Аря, I I .  540 . 541. 
Шикгартъ, Генрихъ, I I .  444.
ІІІикъ , I’ ., I I .  536.
ІІІинкель, K . ,  I I .  534. 536. 539 (2 ) .
Ширмеръ, Іог. Ьидьг. 

— , Вильгельмъ I I .  544.

ІІІИФельбейнъ, Г ., I I .  538.
Шлейхъ, I I .  544.
ПІлютеръ, Андрей И . 296. 486 .
Шмидтъ Георгъ Фридрихъ, I I .  530. 
ІІІмунеръ, I I .  530.
Шнстцъ, I I .  540.
Шнорръ ф о н ’  КарольсФельдъ, Юл., I I .  537. 

540.
Шоде, I I .  535.
Шонгауэръ (Ш ёнъ ), Мартинъ, I I .  424. 425. 

526.
Ширангеръ, Варѳоломей, I I .  475. 
ШраудольФЪ * ,  I . ,  I I .  537.
ІІІрёдтеръ, А ., I I .  543.

—  , Георгъ, I I .  476.
Штейнбахъ, Эрвинъ ф о н ’  (Эрвинъ Штейнбах- 

сиій), И . 45

—  , Сабина ф о н ’ ,  I I .  87. 
ІІІтойнпріокъ, Эд., I I .  542.
Штойнг'ейзеръ, K ., I I .  538.
Штейиле, 1. Э ., I I .  537.
Штейнмѳцъ, Гансъ, I I .  207.
Штёйбонъ, K . ,  I I .  540.
ШтеФФекъ. K . ,  I I .  545.
Штиглицеръ, Альбрехтъ, I I .  219.
ІІІтильке, Г ., I I .  542.
Штиммеръ, братья, I I .  475.
Штоссъ, Вейтъ, I I .  449 ( 2 ) .
Штракъ, Г ., I I .  534.
Штрудель, Петръ ф о н ’ ,  I I .  501.
Штюлеръ, А ., I I  , 534.
Шюлейнъ, Гансъ, I I .  427. 447.

3.
Эворнинъ, I .  598.
Эвердингенъ, Альбертъ ван’ , I I .  512. 
Эвполемъ, I. 128.
Эвпомпъ, I. 159.
Эвтихидъ, I .  167.
ЭвФраноръ, I. 152. 159.
Эвѳикратъ, I .  153.
Эгасъ Аннекинъ де. I I .  246.

— , Энрике де, I I .  289' 291.

* Въ текстѣ: ШтраудольФЪ, ошибкою, 
** Альдертъ —  опечатка.

Эггерсъ, Варѳоломей, I I .  485. 
Эгле, I I .  535
Эделинкъ, Гергардъ, I I .  367. 529. 
Эйбель, Ад., I I .  542.
Эйзенлоръ, Фр., I I .  536.
Эйпъ, Губертъ ван’ 
—  , Іоаннъ ван’

I I .  406.

—  , Ламбертъ ван
—  , Маргарита ван' I I .  417,

Эйльбёртъ, I .  515.
Эймбекъ, Конрадъ, фон', I I .  149.
Эйнгардъ, I .  255.
Экгаутъ Гербрандъ ван’ дер’, I I .  500 . 
Эльцгеймеръ, Адамъ, I I .  516. 
Энгельбергеръ, Вуркгардъ, I I .  203. 204. 
Энгельбрехтсенъ, Корнелій, I I .  414 . 
Эндёосъ, I .  114.
Энзингеръ, Матвѣй, I I .  202. 203. 204.

— , Морицъ, I I .  202. 203.
— . Ульрихъ, I I .  203.

Энцола, Джов. Франческо, I I .  320.
Эрвинъ Штейибахскій см. Штейнбахъ. 
Эренфридъ, Ѳеофилъ. I I .  444.
Эрколе да Феррара, I I .  333.
Эрломъ, Ричардъ, И . 531.
Эрмельсъ, Іоаннъ Францъ, I I .  515. 
Эскаланте, Гуанъ Антоніо, I I .  503. 
Эскверра, Геронимо. I I .  520.
Эсклаво, яль, (Гуанъ де-11ареха), I I .  502. 
Эспиноза, Хасинто Геронимо де, И . 504.
Эссслеръ, Николай 

— . сынъ
I I .  202.

Этіонъ, I . 
Эхіонъ, I .  159.

ю.
Юстусъ ван’ Гонтъ, I I .  409 .

Я .

Якобусъ, мастеръ, I I .  73. 
Якобусъ Паули, I I .  193. 
Ямницеръ, Венцель I I  478 . 
Янссенсъ, Авраамъ, I I .  496. 
Яренусъ, I I .  422.

ѳ.
Ѳаддей, I .  572.
Ѳеодоръ, I .  103 . 114.
Оебнъ, I .  160.












