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ПРЕД11СЛ0В1Е.

Главной задачею выпускаемой 2 -й части «Краткаго Путево
дителя», составленной мною въ сотруднпчеств’Ь съ npue.-doif. 
А. А . Сидоровъшъ II В. С, Щербаковой, является желаы1е 
U0 возмоншости заполнить существовавш1й до сихъ поръ 
проб'Ьлъ въ осмотр^ всего Музея, вызванный отсутств^емъ 
оштсан1я залъ хрпспанскаго искусства, п т^мъ самымъ 
посильно помочь пос'Ьтптеля^чъ при озиакомлен1п съ па
мятникам! этого отдела. Н'Ькоторая неровность изложен1я 
всец’Ьло обусловливается какъ большимъ числомъ выста- 
влеиныхъ памятииковъ, такъ и Т'Ьмъ обстоятельствомъ, что 
со временемъ данный «Путеводитель» заменится бол'Ье под- 
робнымъ и разработаинымъ.

Рисуикп на стр. 3, 15, 22, 24, 41, 44, 55, 56, 59, 61, 
67—69, 71, 76, 80, 82, 83, 8 6 , 8 8 , 91, 96, 99, 106—108, 
109 (нижи, рис.), И З , 121 и 123 исполнены по снимкамъ 
консерватора ]\Гузея В. Д . Сухова.

Прнв.-Ооц. П. Щербаковъ, 
и. об. старшаго храптпеля Музея.



Плпцъ по])наго этажа.
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ПЛЛИЪ ПЕГВАГО OTAJKA.

I. EriincTCKiii Залъ.
И. AaiaTCKiii (Вавплоно-AcciipiiieKiii) Залъ.

III. Залъ Греческой Архаики.
IV. Залъ Эпшетовъ.
V. Греческ1й Дворикъ.

XXI. Хрпст1анскШ Дворикъ.
X X II. Залъ С'Ьнорнаго Возрождеп1и.

X X III. Запасный Залъ А.-
XXIV. Запасный Залъ Б. (Залъ подлиппиковъ разныхъ

эпохъ).
XXV. Библ1отека.

XXVI. Читальный Залъ.
XXVII. Аудитор1'я.



Планъ второго этажа.

I

8



ПЛАНЪ ВТОГОГО ЭТАЖА.

Центральный Знлъ.
VI. Залъ Олнмшп.

VII. Залъ Фид1я, Парвенонъ. , ^
VIII. Залъ конца V в-Ька.

IX. Залъ Праксителя.
X. Залъ падгробныхъ рельефовъ.

XI. Залъ Лпснппа.
X II. Залъ Н1обпдъ.

Х1И. Залъ Афродиты Милосской и Лаокоона.
XIV. Пергамсый Залъ.
XV'". Рнмск1й Залъ.

XVI. Средневековый Залъ.
XVII. Кабпнетъ Птальяпскаго Возро5кдон1я.

XVIII. Залъ Птальяпскаго Возрожден1я (XV в'Ькъ).
XIX. Такъ паз. Капелла.
XX. Залъ Птальяпскаго Возрождеп1я (XVI в'Ью,; Залъ 

М.-Анджело).

I ■
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ВВЕДЕНШ.

«Въ НИЧТОЖНОМ!, художнпкъ-созда - 
тель такъ же великъ, какъ п въ ве- 
лпкомъ... II во сколько разъ тор
жественный покой выше всякаго вол- 
нен1я MipcKoro; во сколько разъ 
творенье выше р азр уш ен ья;...— во 
столько разъ выше всего, чтб ни 
есть на cBiirfe, высокое созданье пскус- 
ства». (Я . В . Г огом ,  Портретъ).

Нлше представленic объ античной пластик'Ь, какъ пока
зали «Введен1е» къ античному отд’Ьлу п обзоръ са>шхъ па- 
мятнпковъ, въ значительной степени (что касается особенно 
велик, худо/кник. V и IV вв. до Р. Хр., IVbipona, Фнд1я, По
ликлета, Скопаса, Праксителя и Лиснппа), основано не па 
оришналахъ, а на коп1яхъ преимущественно римской эпохи. 
Никогда воспропзведен1е не зам’Ьнитъ подлинника, и ко- 
пшстъ безсознательпо всегда вносптъ въ свою работу н^что 
свое и также безсознательпо, не въ сплахъ будучи проник
нуть въ тайны художественной воли скульптора, опускаетъ 
T i мельчайш1е оттенки, все значен1е и весь слплслъ кото- 
рыхъ понималъ самъ художникъ. Стоитъ сравните, напр., 
дп-Ь статуи Праксителя: олилпи'йскаго Гермеса (см. оалъ 
IX № 1 и 2 ), не считавшагося древними, судя по краткому 
упомииан1ю только у одного Павсан1я *), за произведете 
выдающееся, по дошедгааго до насъ въ подлинник'Ь, и зна- 
менит'Ьйтую, щюолавленную Афродиту Кпидокую, о которой

*) V, 17, 3 .
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ВВЕДЕН1Е.

1?  J ' a  представлен1е только по коп1ямъ (см. Залъ IX 
JN» J\i d -5 ) ,  и мы убедимся, до какой степени эта изваян1*я 
отличны д р : ^  отъ друга по своему художественному до-

п ^ ' говорить намъ о н^жномъ, пзящномъ
стнл* Праксителя, служа нын-Ь исходпымъ пунктомъ при 
юутенш искусства этого скульптора, Афродита Книдская 
же позволяетъ лишь приблизительно догадываться, почему 
Ш1а въ древности вызывала такое поклонен1е и востооги 
Далеко не вс^ погибш1я античныя статуи известны въ м с -  
ироизведешяхъ, исиолненпыхъ въ матер1ал-Ь и пазм-Ьпагь 
иодлинниковъ (см. Залъ VI. №№ 4 - 7 ;  з1чъ VII, № 8; К  
А1, Л. 1); въ большинства случаевъ античные оригиналы 
особенно, ра^ум-Ьется, мраморные, доходятъ въ крайне не-

2 въ Зал* VII), и часто датировка той или другой статп! 
и отнесен1е ея къ опред-Ьленному художнику не находягь 
« , 1ДГ0 прпз,«„,'я („апр., 1Ьжу Пэо„1я огаосяп, 
середшЛ, то къ посл4д„. чет. Уст. до Р. X ,  а n p i,ra ,c i^ „ S  
такъ наз. Аеины-Лемнй! (Залъ VII, №№ G, 18) Фид1ю встп-Ь- 
чаетъ BicKifl возражен1я въ пользу не аттической а ап- 
госской Ш1.-0ЛЫ). Вотъ почему въ возстановленш i i c t o d u i  

скульпту1)ы такое видное м^сто занимак тъ c L - 
д-Ьтольства древнихъ тюателей, сообщающая о большомъ 
чнга'Ь какъ произведен1й, до насъ ие сох]1анпБшпхся такъ 

"м '̂чаосъ художниковъ, и гЬмъ доиолняющ1я к  су. 
щесгаенные и частые П1юб15лы, которые обусловлеш ма.?о- 
чнсленностью им’Ьющнхся орпшналовъ.

Во многихъ отношен1яхъ ин}то картину являетъ х»и- 
ст1анская скульптура. Памятниш! ея мы вндимъ всегда въ

ш л ая  доля. Въ установленш времени происхождения лз- 
вЬстнаго памятника и авторства не возникаегь Taiaixb аа- 
труднен1й, какъ въ античномъ искусств'Ь, и случаи колеба 
.пй, кого признавать исполнивпшмъ то или S e  скулы^ 
турное произведен1е, въ обгцемъ не подавляюТъТвои^^ к * 
личествомъ (см., напр., Залъ XX, ж 4  1 7 - S )  1 * ^ в о « я  
ужо о бронзовыхъ статуяхъ, и м,)аморныя изваяния д Г ^ п п  
Д- ианн,хъ дней р^.дко съ попрож.иплми, ч,д Z Z o
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объясняется, во-порвихъ, мепьшимъ иромежуткоыъ врс- 
.мени, отд^ляющимъ христнск1я скульптуры отъ Hauicii 
эпохи, II, во-вторых'ь, т'Ьмъ, что художественные центры 
хрпст1анской пластикп не въ такой степени испыталп ужасы 
варварскпхъ разгромовъ и стпх1йныхъ б^дств1й, как 1е 
выпалп въ уд'Ьлъ центрамъ искусства античнаго. Харак- 
теръ творчества больпшнства не только велпкпхъ, но и по- 
ередственныхъ художнпковъ возможно просл-Ьдить съ доста- 
T04ii0ii полнотой во мношхъ особенностяхъ развитая пхъ 
стиля, въ связи съ усл0в1ямп Т'ЬхЪ НЛП другихъ худолсс- 
ственныхъ и культурпыхъ вл1ян1й п т. д. Разумеется, п въ 
iiCTopiji хрнст1анской пластпкп важны пояснен]я докумен- 
тальныхъ указан1й, но пмъ отводится м^сто второстепен
ное,—саш1 памятнию! въ достаточной M ipi уб^ждаготъ о 
«нескуд'Ьющей спл^» п «нетленной npaci» христ1анскаго 
искусства вообще н христ1анской пластпкп въ частности.

За едпнйчньпш исключен1яшг, всЬ памятники xpncTiaii- 
CKOii скульптуры даны въ Музе^ въ гийсовыхъ сл'Ьпкахъ, 
окрашенныхъ въ соотв'6 тствующ1й матер1алу оригинала 
цв^тъ. О пшсовыхъ сл^пкахь и ихъ значен1и см. офиц1аль- 
ное издан1е «Краткаго Путеводителя по Музею», часть 1-ая, 
«Введен1е> къ античному отделу [см. также «Хожден1е по 
Руси и за рубежъ2> (Экскурс1онньй1 В'Ьст1П1къ, 1910 г., 
№ 1—2 ,стр. 1—4)].

Я . Щ.
Москва.

Ноябрь 1916 г.

ВВЕДЕН! к. , I
• I
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XVI.
%

Залъ искусства древне-Ярист1анскаго и СредниЯъ 
вшковъ. I— ХШ вв.

Сооружонъ II. А. и Кс. О. К о л е с н и к о в ы  м и. 
Л;№ 1—56—даръ К. С. П о п о в а  п князя Ф. Ф. Ю с у- 
п о в а - С у м а р о к о в а - Э л ь с т о н а ;  №Л'» 65—70— 
даръ И, А. К о л е с п и к о в а II графа С. В. О р л о- 
в а-Д а в ы д о в а; 84—87—^даръ Ю. С. Н е ч а е в  а-
М а л ь ц е в а ;  № 140—даръ М, Н, Ж у р а в л е в а  пзъ

Рыбинска.

Въ Римскомъ Зал4 (Залъ XV) мы въ п6сл'Ьдн1й разх ви
дели произведеш’я искусства античнаго, языческаго.

Вступая теперь въ Залъ XVI, гдЪ выставлены памят- 
niiiui искусства дровнс-хрнст1анскаго и Сроднихъ вЬкопт.,

15



.МЫ сразу лъсостояи]и с1сазать, что зд±сь —лскусство, корси- 
нымъ образомъ отличающееся отъ аитнчиаго » coBcjjincmio 
ему не сродное. Но если вглядеться во Bci памятипки этого 
Зала, то часто можно усмотр-Ьть п найти какъ легк]е, едва 
уловимые отзвуки антиковъ, такъ и явныя отра»а?И1Я все 
еще живого и неувядаемаго языческаго искусства, усп^вшаго 
в'ь течен1е своего долгаго развит1я выработать изулштельно 
правдивыя формы и достигнуть небывалой высоты мощпаго 
стиля. И все-таки появлен1е новаго художественнаго напра- 
влен1я ознаменовало собою своего рода р^зюй переломъ вь 
исторп! искусства, и нельзя говорить о непрерывности и 
полной посл'Ьдовательности органическаго перехода искус
ства античиаго къ искусству древне-Х])ист{апскому, каь-ъ 
ото молено сказать относительно искусства эллинистиче*. 
схсаго, явившагося естественнымъ посл'Ьдств1смъ всего хода 
эволюц1и эллинскаго искусства.

Съ появлен1емъ христ1анства изменилось все м1роВоз- 
sp in ie и были выдвинз'ты ш ш я, незнаколшя античности 
И’Ьли 1); xpucTiaHCKoe художество стрелшлось бол-Ье к-ъ вы- 
ражен1ю идейнаго начала, къ выявлен1ю «содернсан1я», ан
тичный м1ръ прежде всего любилъ форму, и если победило 
христ1анство, то это было торжествомъ отвлеченной идеи
надъ прежниш! художественными идеалаш! телесной кра
соты.

Родину древне-хрпст1анскаго искусства надо искать тамъ 
жо, где возникла сама хрисианская релипя,—на Восток^,

*) Иепольно вспоминаются с.тЬдгющ1я слова видающ агося  
русскаго мыслителя Я . Я .  Чаадаева (П 93— 1856 г .г .) ,:  «Въ гре
ческом!, [языческош,] стпл^... вы найдете жплищ е, домъ, влечен1е 
къ вемл-Ь II ея радостямъ; в ъ ... готпческомъ [хриспанском г] стп.-rt 

монумептъ, мысль, порывъ къ небу п небесному бл аж ен ств у  
гречесшй стиль... им1>етъ отношен1е къ матер1альиымъ потре'б- 
ностямъ челов-Ьиа,.. [готический] къ д>ховны мъ... B tд ь  даж е  
самый прекрасный греческ1й храмъ не говоритъ намъ о н еб * -... 
храмы древнпхъ бы.7п, въ супцюсти, лишь прекрасными ж или
щами, воздвигнутыми для ихъ героевъ. сд1;лавшихся богами 
тогда какъ церкви являются настоящими релипоаными памят
никами». (Я . Чаадаевь, Философическ1я письма. Пер. съ фран-
i^v3CK. Б. П. Денике подъ ред. прив.-доц. В. Н. Нвановскаго. 
Казань, 1906 г ., стр. 69, 72).

ЗАЛЪ ДРЕВПЕ-ХРНСТ. II СЧ-ЕДНЕШК. ПСКУССТВА.
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въ Палсстпно-Ciipui. ^1то касается Запада,въ частности Рима, 
который, въ силу его многочнслешшхъ п часто превосходно 
сохранившихся древне-христ1анскпхъ художественпыхъ па- 
мятнлковъ, до самаго посл^дняго времени считался м'Ьстомъ 
зарожден1я и развпт1я древне-хрпст1анскаго искусства, то 
теперь его значен1е сводится лишь къ рйлом у  и плодотвор
ному воспр1ят1ю эллпнпстическпхъ художественныхъ эле- 
ментовъ xpncTiaHCKaro Востока; римская катакомбная жи- 
вош1сь представляла собой только яркое отображен1е искус
ства, главнымъ образомъ, александр1йскаго, а римская плас
тика и зодчество тоже въ своихъ наибол'Ье существеиныхъ 
чертахъ питались художественньиш вл1ян1яш1 и заимство- 
ват‘я>ш изъ эллпнистическаго искусства Востош. На ряду 
съ Александр1ей, гд^ въ христ1анское искусство съ эле
ментам! античными проникли также и 1удейск]с, въ развит1е 
и сформова1пе древне-христ1аискаго искусства много внесли 
два крупиыхъ эллинпстическпхъ центра Малой Аз1и,—^Ефесъ 
и Ант1ох1*я, а потомъ п Палестина со своимъ главнымъ 
городомъ 1ерусалпмомъ.

Зависимость катакомбныхъ фресокъ Рима отъ восточ- 
мыуь доказшается и преобладай 1емъ въ иихъ въ начал-Ь 
сюжетовъ ветхозав^тныхъ. Но, конечно, и античное иск)"с- 
ство не могло остаться безъ сильнаго вл1ян1я на древнс- 
xpHCTiaHCKoe *); мы зам-бчаемь, что древнс-Х1)пст1'анск1е худо-

1) «Хрпспанская церковь, допустивъ симиоличес1« я  изо- 
бражси1п какъ полезное дополнеп1е снмволнческаго языка, 
должна была отыскать или вновь создать образцы для этихъ 
изображеп1й... Т'Ьмъ бол^е удобно было хрпст1апамъ воспользо
ваться символическими изображен1ям11 древняго м!ра, что они 
нуждались пъ такомъ матер1ал’Ь и сознавали, что создать 
его довольно быстро было невозм ож но... Но несмотря однако 
на такое подражаи1е древнилгь и на многочисленныя заимствовап1я 
отъ ихъ памятнпковъ, xpncTiane, при пользован1и всЬми этими 
различными изображен1ями, сум'Ьли налоясить на нихъ CBoil 
особый отличительный отпечатокъ, въ которомъ надо искать 
первое проявлен1е христ1анскаго искусства. Конечно, эти пер
вые сл"Ьды весьма слабы и незначительны. XpncTiane, заимствуя 
изображеп1е, не смотрЬли па художественную его сторону, а 
ТОЛЬКО ТЫ удобство его npn>rl>nenin къ споимъ П 0 н ят1 ям ъ » . \ Гр »  
А . С. Уваровь, Христ1анская символика. Часть первая. Символи-

ЗЛЛЪ ДРЕВНЕ-ХРПСТ. II СГЕДПЕВЬК. ИСКУССТВА.
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жсстьепные памятлию! въ свои иачальныя эпохи такъ же 
ясны и просты, 1сакъ п античные. Иногда раздавались среди 
христ1ансю1хъ учитоле11 и отцовъ Цер1ши голоса протнвъ 
искусства ), но оии припадлемсли или apiai.aMi,, пли были
направлены противъотд-Ьлышхъ изображет'й, иапр. Хппста
1.ЛИ противъ чрезмерной пыип.ости/ Изъ S i
товь хрисиаиское искусство брало только изоб1)ажеп]я въ

усл^впля потерять свос̂  u Z l o n l  
ческое зцс1чен1е, какъ, иапр., эроты, музы, Ам}фъ и Психея

иш оно истолковывало въ дз-х^ повой религ1и, иапр 0»<Ьея 
псшмало, „ак-ъ Христа, ш.къ, на .»  »,!™,овь .,т  Эга 
имс1воваи11ыс элементы со временемъ, конечно поетвопя 
лись въ процесс^ все растущаго и постепенио сознамвшаго 
свои сш ы творчества искусства христ1анскагх)
тога элемеитовъ эллинистичосгаго R ,c-
ю ка, сь П1)исоодипетемъ искусства персидс1{аго лпеппр 
христшнское искусство выработало въ L n j i  cwero m l '  
нтш новый и мощный стиль—виза11т1йсюй наиболее 

кимъ прим^ромъ котораго слуясатъ р а в е н п с ^  м о ^ . Т
а так;ке орнаментъ капшелей, алтарныхъ перегооолок-ъ ii’ 
саркофаговъ (см.Л’оЛ'*» 64 7 1 — тт.!.„, “ ^Р1*городок-ъ и

^шткп'спту, п л Т  прсетпшка искусства дрсвис-

... .Лк«,ор„хъ ппсателеп.

.’шла этого B033}.tiiiH н HanuoTiini общества не раад-Ь-
лителыю II КТ. HCKvccTuV, и къ tW  весьма снпсхо-
лись нскусстиомъ... Во 'всяко^ь занима-
ваше въ порвоначальномъ xpiicTiaHCKo .̂’i «.'’Щество-
ьъ художеству, и co'ivBrrnin irJil обществ* сочувств1я
пить пъ борьц’ съ J v p o S . „ п Г -’**’"'’ '"льнатх., чтобы вот " 
тулл1анъ». (Г ^ ,,Г Д '^ ст р  Si б»ть То]и

ЗАЛЪ ДРЕВ1ГЕ-Х1'ИСТ. Н СРЕДПКВТ^К. ИСКУССТВА.
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ц1и—, еоздастъ велнкол'Ьппьп! roiii'iecKiii стиль (XII—XIV 
вв.), гд'Ь xpucTiaiiCKoe искусство Средппх'ь в'Ьковъ успело 
проявить всю сущность своего м1росозерца1пя )̂.

Начиемъ обзоръ Зала съ катакомбныхъ фресокъ Рима, 
представленыыхъ зд’Ьсь въ великол’Ьпиыхъ *) коп1яхъ ра
боты русскаго художника 0еодора Петровича Рсймаыа, 
иотратившаго въ услов1яхъ и обстаповк’Ь, крайне неблаго- 
пр1ятныхъ и тяжслых'ь для здоровья и работы, пе одипъ 
годъ па въ высшей степени тщательное KonnpoBanie въ са- 
михъ катакомбахъ лучшихъ памятниковъ древпе-христ1аи- 
ской жнпописи *).

») Ирнвоцимъ зд'Ьсь с^гЬдуюЩ1Я прочувстповаыныя строки
II. Я . Чаадаева [тамъ же,  стр. 70): «Не говорить ли она 
[готическая башня] о сильной п прекрасной мысли, рвущейся 
одиноко къ небу; не земная обыденная мысль, но чудесная нн- 
тунц1я, не связанная съ землею ни причиной, ни происхожде- 
HicMb, васъ поднимаетъ пзъ этого Mipa и п ер еп остъ  въ м1ръ 
ny'nitifl!»...

П. Л. Чаадаевъ изудштельно в-Ьрно понялъ п формальный 
прпнципъ готическаго (архитектурнаго) стиля (тамъ же,  стр. 69): 
«... Прежде всего зам-Ьтьте... эту геометрическую фигуру—  
треугольникъ,— обрамляющую эт[отъ]... стил[ь] и такъ хороню  
[его] обрисовывающую».

*) См., напр., отзывы академика П. П .  /Сондакова [Unono- 
граф1я Богоматери. Томъ I. СПБ., 1914 г ., стр. 20 и прим. 1-ое 
на стр. 34).

•) Общепринятое и распространенное нынЬ наименованю  
древие-христ. мЬстъ погребе1йя «катакомбами» появляется ппр))- 
вые въ началЬ IV ст ., какъ топографическое обозначен1е только 
одного древне-христ. некрополя, тянувшагося подъ церк. св. 
Ссваст1ана на Апп1евой дорогЬ, образующей на этомъ мЬстЬ 
спускъ [греч. слово «хаг«» озиачаетъ направлен1е сверху внизъ, 
лат. слово «сиЬаге» значить «лежать» (этимолог1я вссг<> слона 
соммитольна)]. Бол^1в древпимъ и поли'Ьо соотв’Ьтствуюн^имт» 
христ. м!ровоззр'Ьн1ю наименован1емъ древне-христ. некропо
лей является терминъ «Щ1метер1й» (греч. слово <xoi(i>jni}piov.> 
именно и гласить «м1;сто ynoKoeiiiH»); рЬжс встр-Ьчаются тер
мины «мартпр1й» (martyriurn) и «гипогей» (hypopaeum). О пло
щади, эаттмаемой римскими катакомбами, представлен1с даютъ 
сл'Ьдующ1я данныя: общая длина пс'1>хъ галлерей превыпхаеть 
800 версть, а количество погребенпыхъ равняется прибя.
'i-TH милл1онам1..

О лревнс-хрнст1анс!<ихъ мпм1атюрахъ па паппрусЬ можно

ЗЛЛЪ Д1'Ь;ВИЕ-Х?ПСТ. П СРВДИЕВ'ПК. ИСКУССТВА.
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Зд'къ молено наглядно иросл-Ьднть нкопограф1‘ю и 
стпль фресокъ, начнная со 2-ой пол. I ст. вплоть до Уст.

Въ древн'Ьйшпхъ пзъ нпхъ преобладаетъ элементъ де- 
ко])агнвный (cooTBiTCTByt'Tb въ существенномъ появивше
муся въ эпоху Клавд1свъ 4-ому помпеян скому такъ наз. 
декоративно-архитектурному стилю, близкому, въ п-Ькото- 
рыхъ отношен1яхъ, ко 2 -ому такъ паз. архитектурно-пег ■ 
снектнвному; см. 1 -ую часть «Краткаго Путеводителя», Зал-ь 
XXVI): различные прихотливые, изящные орнаменты, амуры, 
дскоративныя головки, а изъ библейскихъ сюжетовъ изоб- 
})ажается лишь Добрый Пастырь (стоящ1и), пророкъ Да- 
ншлъ. Ной въ ковчег^. Во II  ст. BM icii съ декоративпымъ 
элементомъ появляются релипозно-спшоличсск1я изобра- 
жен1я, въ III  и IV ст.—сишолпчесгая, библеиск1я и сцены 
изъ дМствительиой жизнп. Преобладаетъ, какъ \тюмя- 
нуто выше, циклъ библейсшй. Особенно въ расчленен1и и 
въ украшенш потолковъ Ш1дно, какъ изящное, Tonicoe, про
стое разд'Ьлен]е пространства на поля постепенно сменяется 
не столь красивымъ и бол̂ Ье тяжеловЬснымъ. Надо помнить 
что христ1анская ст'Ьношгсь развивается въ эпоху тоадка 
античной культ^)ы, почему къ ней нельзя подходить со 
строгой KpiiTHKOii, и все-таки удивляемся, какпмъ обпа- 
зомъ xpucTiaHCKie живописщл глубоко подъ землею, въ по
лутьма могли создавать фресгаг, часто не уступающ1я совре- 
меннымъ нмъ языческимъ. TexiniKa оставалась, конечно 
такая же, какт. и у язычниковъ, потому что новая релипя 
не въ силахъ была выступить со своими новыми художе- 
ственно-техническиш п])1емамп1). Росписи исполнены не пор-

i v " v  атександганской MipoDoii хронпнч
пзображеш емъ па одномъ Богол1атйпи «ч 

(наверху нал1зво) пмп. 0еодос1я В . (ум 39'i г »
^^®’'Сандр1йскаго (385 412 гг на'

S  С 7 ’, ; о 'б ; 'Т с " г Л » Т '№№ 1 и 2). Голенищева, выставлены въ За.тЬ X X IV ,

(срв.'^ пт ®“ "о-^»ялась въ тсхнпь~Ь а! fresco
штгк’ъ, cocTonmuin, бо 1ьшою'^астью '
т о .. , , , ,„0.0 п р .,б „ ,з . въ 1 с . .н . ,% Г
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ьоклассны-шхудожшшауш, передъ ваш1 произведеи1я второ- 
степеиныхъ мастеровъ, даже просто опытиыхъвъ своемъ Д'Ьл'Ь 
рвмесленипковъ. Въ пластик'Ь бол'бе, ч^мъ въ живошсп, 
сказывался античный элементъ, п не р^дкн случаи, когда 
xpucTiane даже пользовались саркофагами, вышедшпш! 
пзъ мастерской язычника.

Упомянемъ B c i  выставленныя зд’Ьсь Konin катакомбныхъ 
росш1сей, гдЪ изображены: I. Орнаментальная виноградная 
лоза, 2. Декоративная головка, 3. Амуры, животныя, 4. Доб
рый Пастырь (не ран^е конца I ст.; кат. св. Домптиллы); 
5. Добрый Пастырь, 6. Оранта, 7. Посвященie fltBciBeH- 
ницы (кат. св. Прпсюхллы; 2-ая пол. III  ст.); 8. Амуръ (не 
pauie конца I ст.; кат. св. Додщтиллы); 9. Декоративная 
головка (II ст.; кат. св. Прискиллы); 10. Прор. Дан'|илъ, 
Добрый Пастырь, Оранты (2-ая пол. II ст.; кат. св. Луцины);
11. Животныя (1-ая пол. IV ст.; кат. св. Домптиллы); 12. Доб
рый Пастырь (2-ая пол. III  ст.; кат. св. Прискиллы); 
13. Оранта (конецъ III  ст.; кат. св. Домитнллы); 14. Добрый 
Пастырь, прор. 1она, Оранта (конецъ III  ст.; кат. свв. Петра 
и Марцеллина) )̂; 15. Моисей, источающ1й воду пзъ скалы 
(начало II ст; кат. св. Прискиллы); 16. Три отрока въ пещи 
огненной (2-ая пол. III  ст.; тамъ же); 17. Евхаристическая 
рыба, передъ которой стоять корзина съ хлЬбамн и сосудъ 
съ красноватой жидкостью (1-ая пол. II  ст.; кат. св. Лу- 
цнны)2); 18. Жертвоприношен1е Авраама (2-ая пол. III  ст.;

фрескахъ слой облицовки сгЬны тоньше, м^мъ въ поздиЬишихъ. 
Въ п-Ькоторыхъ »гЬстахъ (папр., на потолк-Ь) штукатурка при- 
l;ptплялacь же.тЬзнымн гвоздями. Контуры или процарапывались 
пли намечались кистью; краски прплгЬнялись npenMyntecTBeinK 
минеральнаго, растптельпаго и жипотпаго происхож дстя  ^^n;л .̂,
охра гурикъ, мЬдпая лазурь, саж а, пурпуръ).

' ») Фрески 4, 10. 12. 14 могутъ служить oтличпы^пI при-
мЬрам» умЬлоП, простой и изящной системы орпамеитащи пло
щ ади  росписи, где вся площадь разд1;пяетгя па отд-Ьльшля по: и. 
причемъ срединное поле отводится главному и зображ еп ш .аоьр^ -
ж эю щ 1Я  поля—сценамъ.гЬсио связаипым-ьсъцентральнойсцсноИ.

*) «Греческое наименован1е рыбы ♦<'ХЭо;» заключаеть въсебЬ
пять моногряммъ, относящихся къ In cjcy
Xoi«roc e»*J, Sornp»... [1исусъ. Христосъ. bora Сынъ.
Г .К т ^ ч ь ] .  Мысль эта раскрывается въ сочипеи.яхъ Мелитоиа

ЗЛЛ7. ДРЕВНЕ-ХРИСТ. II СРЕДНЕВЬК. ИСКУССТВА.
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ЗЛ.1ГЬ Д1>ЕП11Е-ХР11СТ. И 01'ЕДЛЕВ1ГК. НСК>ЧСТ1:Л.

1 ЯТ on' *9. 20. Времена года (2-ая пол. II п . ;
vax. св. Иретестата); 21. Амуры и овцы (1-ая пол И  ст •

24 гЙпТп'’*’- a v  Прпскиллы);
н?е м л х Г н Т п  я  ̂ ‘ 25. Поклоне-
inL  ? ^тт столЬт.; тамъ же); 26. Прор
/Гая  пол Т т  ®’' ' ’ п ' 27. Времена года
ш ‘ ст" кат рп 7Т п 28. Оранта (копецъ 
J 1 1  ст., кат. СВ Д ортиллы); 29. Богоматерь (конецъ IV  n .iii

н1иМП Fry ’ катакомбы, блнзъ храма св. Аг-
41 св. При-

Паммо ' / Фрвски. въ flowfe сепатора-хрпстнппа

u S  П 1 1 Т Г с т Г «  Т -  "  И '*™  ™ “
ев До1\ттит1лы>Яй Кпр трапеза (конецъ I ст.; кат.
св. дош 1тиллы),3 4 . Богоматерь и пророкъПсайя(?)(2-ая пол.

„ II  СТ.; кат. св. Прискпллы); 35.
Взят1е прор. Ил1и на небо (2 -ая 
ор‘̂ п Дом1'тпллы);
^6 . Поклонен1е волхвовъ (1-ая пол.
IV cT.j кат. св. Домптпллы); 37. 
тоисей, три отрока (начало I I  ст.- 
кат. св. Прпскпл.иы); 38. yctKHO- 
вен1е главы тремъ мученикамъ
(--ая пол. IV  ст.; домъ сепат,- 
хрпст. Паммах1я); 39. 40. Сусан
на и старцы (II ст.; кат. св. 
Ирпскпллы); 41. Умножен 1е хл%- 
бовъ (2-ая пол. IV  ст.; кат. св. 
1халлпста); 42. 43. Амуръ и Пси
хея (мача.т1о III  ст.; кат. св. До-
Ш1тил.1ы);44.45.Христосъиапо-

Д » м .т .л » ) ;  46. П о™ оне„|Гволх»1Т а™  
" М“1'Цолл„„а); 4 7 .Т о п 'и с Г  S  " a l " ’ “ 't

кспма ту1>|1|'|скато.‘̂ "('1'[ |^ ^ Г я  Лпгусттга и Ма.

2 2
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Паммах!я (IV ст.): 48. Блаженные въ раю (конецъ III ст.; 
кат. св. Каллпста); 49. Евхаристическая трапеза (конецъ 
II ст.; талгь же); 50. Добрый Пастырь (середина IV ст.; кат. 
св. Домитпллы); 51. Христосъ, ап. Петръ, ап. Павелъ, 
Агнецъ и святые, 52. ап. Павелъ,53. Христосъ,54.ап. Петръ 
(конецъ IV плп начало У ст.; кат. свв. Петра пМарцеллпна); 
55. Оранта (IV ст.; таблпнумъ дома Паммах1я); 56. Порт- 
ретъ усопшей (1-ая пол. IV  ст.; цеметер1й Vigna Massimo) )̂.

Я . Щ.

ЗАЛЪ ДРЕВПЕ-ХРПСТ. II СРЕДНЕВЬК. ПСКУССТВА.

М ]>ь onioBt. мпогпхь символических^ пзображен1и {напр., 
виноградная лоза, Добоый Пастырь, агнецъ, п;>ор. 1она, а.1 ьфа 
н омега и т . д .) лежатъ или др уп я  м-Ьста священнаго Ииса- 
111Я (виноградная лоза— loan . 15, i — 6; Добрый Пастырь 
Исал. 22. 1езек. 34, 1оан. 10, 11— 16; агнецъ— IIcaiH 53, 7, loan . 
1 29 36; прор. 1она— M e. 12, 39— 40, Л к. 11, 29— 30; альфа п 
омега— Иса1я 41, 4, А покаш пс. 1, 8, 10; 8; 21, 6, 22, 13).

«Самое начало хрпст1анскоП символики гЬсно связано 
съ началомъ христ1анскоП церкви и съ первоначальнылгь со- 
стоян1емъ \рист1анскаго общ ества... По необходимости, цер
ковь принуждена была не только скрывать главные свои дог
маты отъ любопьггства язычниковъ, по также отчасти и отъ 
своихъ оглашепныхъ, на твердость которыхъ она не всегда 
могла разсчитывать, какъ это явствуетъ изъ писемъ Плин1Я... 
Главны>гь псточникомъ для символическихъ изображен! и 
бы ш языческие • памятники... Xpncriane воспользовались 
только гЬми изображен1ями я з ы ч е с к и ^  памятниковъ, кото- 
рыя были какъ бы освящены толкован1ями церковныхъ писа
телей первыхъ двухъ или трехъ в-Ьковъ... При выбор-Ь симполи- 
ческихъ изображен!!! христ1ане въ особенности опирались на 
творен1я св. Климента Александуийскаго [ум. въ 216 г.] др>- 
гихъ современных^ ему писателей... Ограниченное число симво- 
ловъ дозволенныхъ св. Климе1ГГ0мъ [голубь, рыба, корабль, 
лира якорь!, стало пополняться символами, заимствованными 
S  священнаго писан1я, или гЬми символами, которые упоми
наются V цррковныхъ писателей, предшествовавшихъ св. 
Ктиме1ггу„. К ъ ... главиымъ Климентовымт. символамъ надо 
присоединить и д р у п е , которые были почерпнуты изъ евангелж*... 
II'd а .  с .  Уваронь, указ, соч., стр. 1 , 3, И'.1, ик.).

Съ vf тройгтвомъ катлкомбъ, расположенюмъ отдЬ п.ныхъ гро )- 
пицъ (lorulus) и т. д. анакомятъ, nanpHMtpb, фрески .\..\»  19, 
2в, 35— 37. '•!, 42 и 48.
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Cpt^ii ламятиикоьъ древне-хрнс1’]анской скульптгуы въ
Добраго Пастыря! раз- 

iiBuidflca, вероятно, пзъ рельсфнаго изображешя (подлив-
нпкъ ваходптся въ Латеранскомъ му- 
3e i ,  Римъ). Сюжетъ Добраго Пасты
ре одинъ нзъ ваибол'Ье распростра- 
вениыхъ въ древне-хрнстнскомъ ие- 
KyccTBi; въ данной сгатуетк'Ь Хрк- 
стосъ изображеиъ въ образ^ юномъ, 
•|деальномъ, од^тымь въ коротклто 
безр}тсавн}то трш ку (эксомнду). Это 
пронзведен1е является лучшнмъ п 
наиболее залгЬчательнымъ пзобра- 
жен1емъ Добраго Пастыря въ круг- 
лой njiacTiiKij изваяна статуетка 
около середины I I I  ст. И.,т^ресны 
58. 59. 60. 61. 62. пять сарнофаговъ 
(подлинники въ Латеранскомъ музе4 ,
НИИ стАрона одного* нзъ

покрыта 
ирпр^'рывных'ъ изобра-

Г  «а фон^ ракови
ны двойн^ портретъ мгжчинъ (imr go 
(Iipeata). Саркофагъ этотъ (предна- 

ДоОрый пасгырь, м  57. '^^чснный ДЛЯ двоихъ) вышелъ пзъ
римской мастерской, а. можетъ быть,

и относится къ IV ст Bb^Bl?nTHP«n« мастеромъ]
паправо): воскрешен1с Лам*пя п
Истра, передача ЛГоисею з а п а д 4 1 е Й Т ^ ^ ‘“ ® отречен1я  ап. 
жертвоприношен1е Авраама п п'п-т призваше Мопсея),

Данп1лъ во 1)В'Ь львиномт Лич.,. ^Яоисея съисточникомъ,
,>окь д “Р»-
■01тающ1й мужъ. исн-Ьтттп-о хлебами),
хл'Ьбовъ (нлн благословсш'о ' *■ умпожет'е
оркоф а,^  (Л! 59™ П ; Г сц« Г

ал.иг днквпЕ-христ. и с1'Едикв1.к . искусства.
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стиля колоииами, представлено (слЬва направо): neccHie кре
ста, в^ичан1е Христа терновымъ в'Ьнцомъ.два спящнхъ воина 
U монограмма Христа *) (BocKpecenie), Христосъ со стражемь 
н Пилатъ, умывающ1й pyrai; относится саркофагъ къ IV ст. 
Очень интересна наружная сторона третьяго саркофага 
( 6 0 ) :  зд^сь н'Ьтъ pasAtauTenbHbixb колонокь и изображе
ние тянется непрерывной полосой; представленъ Христосъ 
какъ Пастырь пастыре!!, справа п сл^ва отъ Него по шести 
обращенныхъ къ Нему апостоловъ, у ногъ каждаго изъ нихъ 
агнецъ. Въ двухъ Kpaiinuxb фнгурахъ, повернувпшхся crai- 
Hoii ко Христу, надо усматривать или просто жапровыя 
вставныя фиг^зы, или-же лицъ, еще не пр1общивпшхся къ 
великой тайн'Ь Христова учен1я. Внизу всей сцены мы ви- 
димъ символическ1я изображен1я райскихъ р'Ькъ въ видЬ 
волнистыхъ лин1й. По стилю и характеру сцены этотъ сар- 
кофагь относится къ 1-ой пол. IV ст. и своею глубокою сим
воликой явно указываетъ на происхожден1е съ Востока.

6 1. Пзъ изображен1й лицевой стороны дана зд^сь плита 
съ изображен1емъ Пилата, умывающаго руки (н'Ьтъ плитъ съ 
жертвоприпошен1емъ Авраама, взят1емъ ап. Петра подъ стра
жу, окруженнаго апостолами Христа на неб^ и Христа 
передъ Пилатомъ). Красивы колонки съ аттическими базами 
и композитными капителями, богато украшен.' растит, ор
намент. (виноградной лозой), среди котораго кое-гд'Ь noMt>- 
п(ены (на др. плит.) фигурки амуровъ. Саркофагъ, я 1ляю- 
иийся прим'Ьромъ перехода огь символическаго цикла къ 
историческому, выдается какъ своей композиц1е11, такъ и хо
рошей, еще лшвущей аптичпы\т традиц1ями т1)актовкой фи- 
гуръ (выразительна голова Пилата). Псиолпенъ саркофагъ
въ иачал’Ь IV ст.

62. Саркофагъ съ изобраячсш’ямп (сл'Ьва направо): жертво- 
приношеш'е Каина и Авеля, взят1С ап. Петра подъ стражу, 
символъ Воскресеи1я Христа, мученическая кончина ап.

)̂ «Буквы Р . и X ., составляющ1Я [эту монограмму], по 
только толковались какъ сокращстйв слова рах  [мпръ, покой, 
тишпиа, cnoKOftcTBie духовное], но въ особсппостп н1)инпмалпсь 
за первоначальиып буквы пмонп Христа». ( / ’/»• 3
указ. соч., стр. 75).

ЗАЛ'Ь ЛРЕЫ1Е-ХРИСТ. И СГЕДНЕВЬК. ИСКУССТВА.
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Н1ЯМИ за^шмаюта д е ] 3 я  в^твГн тоста «зображе-
между собой обпя41т.Г^пп

своего выдаюш-irrif я ^ ^ьмъ). Саркофагъ, помимо
художсствеинаго злачен1я «сторл ческа го л
iiM'bioim’if ТОЧНУЮ лату т.-ппш ^ЛШ{ствеш:ый,

•• - „ S ” S L hZ ™  Ж Г Т е . А .телыю определят!, гг, . Meiiie прпблпзл-
лоб,«го S  Н и п Т ,  1.амяг,шк!овъ по-
"аэ.,а,с„1я
августа 359 г  ■, ' ” ? iti. R ,ry  26-го
“Ъ два я|,уса м т г а ^ Г " !  саркофага l„o 6 i« * e ,iu  
п я т  „ь ™ i ,  ' ™ ~ “ "»»«-*»>*тлыя cocLria „„

право) первое, второе'т'ретьГп^п™''''’™ t ’ "” "  на
ряда: 1овъ „а r Z S  5 ™ l f  пзображсше тисняго
Ьрусалтгь (гредставлет. т-,̂ ™ а “’ “™ ''‘  ^осподсль пъ
тарей) II веден1е ап ГТпптп Закхей, начальнпь-ъ мы-
macW „а ^ « Г в , ™ " “ ^ Г “ - »«Р»-
Ь ва, платкомъ закрываювдй ее « П о с ъ ” Л '’™‘1 Г ''‘* " '
МЫ вндимъ, какъ стпая-'т рп1 „  ’ ^  плпгк
«олъ, какъ 1м.мс2 й г Т а ж д а г Г Г Г ^  Па-
повеш’ю главы мечелЫ ^  УС*к-
нзящную аркаду, верхъ готоптч "^^^Раичвше помещено въ
стсршаго крылья орла пли состоящШ пли пзъ распро-
опирается па вптыя пли v i m a m e i m перекрыпя,  
тельнымъ 01)иамептомъ v o l Z u  стплнзовагшымъ расти-

p rom p ta  fidf-s d irp  se a i r i i o *  B a sso ru m  d u b i l a v i t
и Ь я с с ^ ъ ,ш  колобялась отдат!" C o S ' Паплиноръ

Ьасса ynoMiinaoTi и j о пррмеип кои-
»сто,.пкт. 2-оП „ол. IV Морцс.ы'ииь {,п,м?к.

ЙАЛЪ ЛГ*КВН1-:-Х1̂ ИСТ. и среднквък. ш-кусства.
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м'Ьчательны слЬды изображен!^! надъ правой колонкой плиты 
съ ап. Иавломъ: передъ иеболышшъ ступенчатымъ здан1емъ 
съ лежавшпмъ впзтрц агнцемъ стоялъ, какъ полагаютъ ci. 
полиымъ основаи1емъ, агнецъ съ жсзломъ въ правой подня
той передней ногЬ.

Такимъ образомъ зд'Ьсь возможно усматривать гробницу, 
въ ней, подъ впдомъ агнца, Л азаря, авъагнц-Ьсъ жезломъ—  
I. Христа. Саркофагъ, по красогЬ архитектоническаго 1)асчлс- 
нен1я, ypaBHOBiiueHHOCTn массъ кaждoii сцены и коыпозпщи 
относится кълучшимъ саркофагамъ, превосходя, иапр., при
близительно одновременные съ нимъ рельефы тр1уыфальной 
римской арки имп. Константина В.; фигуры выполнены въ 
очень высокомъ рс-льеф-Ь и почти отд-Ьлены отъ фона ‘).

64. Саркофагъ 0еодора, арх1еписнола равеннскаго (ум. 
658 г.; Равенна, церковь св. Аполлинар1я, что во флот’Ь).

На продольныхъ сторонахъ крышки, украшенныхт. шестью 
монограммами Христа ньв-Ьик-Ь, надпись; «-|- ш с  requiescit
IN РАСЕ THEODORVS V [Ш]. B[E.\TISSIMUS]. ARCHIEPISC0PUS-1-S>
(зд'Ьсь покоится въ мир'Ь Оеодоръ мужъ блаженный apxienn- 
скопъ); львиныя маски на короткихъ сторонахъ крышки сл)’- 
жили ручками. Самъ саркофагъ покрыть символическими и 
просто декоративньпп! изображен1ялиг. 1Та одно11 продольно11 
сторон-Ь мы видимъ опять монограмму Христа, виноградн}П() 
лозу , павлиновъ (символъ нетленности) и голубей; на дру
гой— крестъ, около него cJicraiontaro съ неба голубя, ви- 
»гоградную лозу, за<«ца *). Пч короткихъ сторонахъ—

*) C.TfcnoKT. псого сяркофага имеются пъ Росслйскомъ Исто- 
рическомъ АГузе'Ь пмеин Императора Александра III ,  Зала Л; 
нзъ выставленныхъ въ этой же зал'Ь с.тЬнковъ некоторые допол- 
нпютъ, до нзв-fccTiioft степени, наше представлен1е о древпе-хрп- 
cxiaHCHOlt пластпиЬ, особенно монументальной, пропвведен1й ко
торой Д01ПЛ0 немного. Пъ этомъ отношен1н интересна статуя 
епнскопа III ст. св. Ипполита, составителя Иасхал1н, доведен
ной ДО 33'» года.

*) Изображен1е зайца— одинъ нзъ поздннхъ снмволовъ въ 
древне-хрпст1анскомъ искз'сствЬ; накъ символъ, прпмЬнялсн 
очень р1^дко, служа Г>ол11е и11лямъ декоратнвнымъ. Явтяется 
спориымъ, можно ли впд-Ьть, согласно Тертуллтиу  160 —
230 гг.), въ изображен!» зайца олпцотморе1Йе быстротечной 
жнлнн.

ЗЛЛ'1. Д1*КВ11К-Х1*ПГТ. и  СРЕДИГ.ВГ.К. ИИКУССТВЛ.
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S S ’ 1м убь , мшоградаая лиза л
■,7,Ф саркофагъ ототъ блнзокъ къ павеннсклмъ
^1арлымъ иерсго])одадмь (см. J^№  7 3 -7 8 ): та же ctilhi

Д з Х г /.,а Т *  г :

четыре нзъ im xi Г№Л; г,о a L  иап])авлеи1ю;
од..оя„с,«г^^ " д аеаркофаговъ. ^'Р.'гнхъ (Л.Л« 58 н 63)-двухъярусиыхъ 

Р и м т  Фросокъ, надъ входною дверью пзт

..о > Г о ! :^ з “а Г  Ж Г Г
ленькнхъ 1)азноив^т11и\'1. и-г З^^тво оосгавлять пзъ ма-
"»1>олъ, f a Z L S ” ' ' ' ' " ’*
1<оиъ, различные пиостыр н inn- ^ 1'якисе изъ спла-
фнгуры, ц^лыя бол-Ье in n  орнаменты, отд^льныл
дожсственныя композпц1н- ч-Г-ч|!1 « » крупныя ху-
много1)азлнч11'Ье пхъ цв^та и отгЬн1ш ™ ^мъ 
CTDO мозаичнаго ППОИЗВРПРпт п лт достоин.
™ - x p , , „ i a , , c , „ , „ b T ; S ^  Г - '" " ™  ■>’> ''?<■»•
важны BiiaaiiTiiicKifl мозата! imn *Ф” М'Ьноп1о и особенно

„л,„„Гот. "•’ " ““""•’ "«"ШЯ пода. „ , ,и „ .
Яа л^поП K0|x>Ti;4»lt CTi>iHin-fc Залт fii; Rfi

виталш ,Ъ P a i e „ H t X “  ш ' Ш

и»»™ с , ^ ,
( I V - V  DD.). rnt, па ол,,„ъ ?н»« «^ессалоникахъ
"рнходитсн 11РПГ.ЛИ81ПЧ Л1.Н0 40 ты“  моваикч

ЗЛЛЪ ДгевИЕ-М'ИСТ. U CPE,HriEOTiK. ПСКУССТВЛ.
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мозанкахъ изображены (на Л’Ьвой, № 65) пмператоръ Юсти- 
HiaHb съ духовенствомъ (ешюкопомъ Максиапаномъ, надъ 
которымъ надшхсапо его имя), клпрнкаш!, свитою и дворцо
вою стражею (на щпт’Ь передняго воина монограмма Христа), 
па правой (№ 6 6 )—его супруга, императрица 0 еодора, тоже 
со свитою. Юстпн1анъ' представленъ несущимъ въ рукахъ 
большую чашу съ золотомъ,—приношен1е алтарю (апоком- 
в1й), у Эеодоры въ рукахъ золотой потиръ, который она 
прпнпмаетъ отъ сановника. На нижнемъ кра^ пурпурной 
верхней одежды императрицы mi видимъ фигуры трехъ 
волхвовъ, несущихъ дары (полностью видны только два 
волхва). Лица 10стин1ана, 0еодоры и еш1скопа Макси- 
Miana посятъ явно выражепныя портретныя черты. Какъ 
у п>шератора, такъ и у императрицы—нимбы, что сразу 
должно было указать иа высокое, окруженное божествеи- 
нымъ ореоломъ, положен1е визант1йской имп. четы. Отм^- 
тимъ, что п Юстпн1аиъ и 0еодора занимаютъ, кром^ того, 
центральное м'Ьсто. Мозаики относятся ко второй четве])ти 
VI ст. 67, 68. 69. Коп1и трехъ мозаикъ съ северной ст^пы ба
зилики св. Аполлинар1я Новаго въ Равенн%. (Построена бази
лика при Теодорих'Ь В. (493—526 гг.), освящена въ 504 г., 
до 856 г. пазьгоалась базиликой св. Марттта; епископъ 
Агнеллъ (553—566 гг.) превратплъ ее изъ apiancKoit въ 
православную). На первой мозаик'Ь (№ 67), болЬс panneii 
(выполнена въ 1-ой пол. VI ст.), изобралсаютцей бес%ду 
I. Христа съ самарянкой у колодезя ^), кром^ Христа и 
.'амарянки, представленъ одипъ изъ учепиковъ Спасителя. 
Въ композпц1п, типахъ (Христосъ еще въ образ'Ь юиомъ) 
и одеждахъ заметно больше стиля рание-хрпст^алскаго  
и скусства, ч’Ьмъ визаит|'йскаго. Ъол'Ьо виза11Т1иск1й ха- 
))актеръ носятъ дв'Ь друг1я, псполпснпыя при еп. Агиелл'Ь, 
мозаики съ изображен1ями Богоматери (№ 68) и ангела 
(№ 69); эти мозаики (ангелъ должеиъ находиться по лФпую 
руку Богоматери) являются частью величествепио!! мозаики, 
изображающей поклоиот'е волхвовъ и шегтв1с св. зкенъ 
къ Богородиц!’..

«) [опп. ' . ,т ,  27.

ЗЛЛЪ Д1>ЕВНР:-ХРПСТ. П СГКДЦЕВБК. п с к у с с т в л .
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ЗЛЛЪ ДГКВНК-Х1Ч1СТ. II <,'1*КД11ЕВ1.К. НСКУО'ТВЛ,

Иадъ входном дио]я>ю— 70. мозаика съ изображен 1емъ 
Добраго Пастыря изъ равеннской ушпальпицы Галлы 1Ь а -
цид1и, дочррп 0 еодос1я Вс'лпкаго н матери имп. Вален- 
THjiiaHa I II  (425—456 гг.). Мозашса исполнена въ 1-ой по- 
ловнн'Ь VcT. Это одна изъ лучшлхъ н великол'Ьпн'Ьйших!) 
xpacTiaii скн хъ мозал къ.

В. Щ,

Ирнведенныс иомятннкл визант1йскаго стлля являются 
однпыъ изъ величайшнхъ достаян1'й всего лскусства, н трл^дно 
HaliTii друг]я нролзведен1я, которыя поражалп бы 1акою пз\'- 
Ш1ТСЛЫ10Й роскошью CBOHXJ, многоразллчныхъ красочныхъ 
сочетан]'й, такою величавостью и истинной монументаль
ностью; BI, искусств* убранства внутреннихъ ст-Ьнъ храма 
мозалчныш! композиц1'яю 1, условными и 1*ератич1.ыми, такъ 
ум^стныш! въ церкви, влзант1йское искусство не им^ло 
ссб* рявныхь, навсегда сд*лавнп1сь образцомъ для даль- 
iJxiiuniXT) подражаний п запмствован1й.

Въ Итал1и, не говоря уже о другихъ, мен^е богатыхъ 
культурпо-художественнымъ наслЬд1емъ ст1)апахъ, вл1ян1'е 
визанпйскаго искусства продолжалось вплоть до XV ст
&  Игарка въ Вепец1и (см."

84— «7>-лиш ь одинъ пзъ щэим^ровъ зависимости Пталш 
дожсстввнномъ отношопш отъ Внзаитш* 

о  вн)-треннемъ убранств* и отчасти apxuVebTNT)* визан- 
Т1йсгагхъ церкве!» можно судить, кром* только что уломяну- 
тахъ мозаш<ъ, 71. 72 по двумъ капителямъ колониъ церкьи 
св. Витал1я въ PaBBHHt, зам-Ьчательнымъ своею богатой o l -  

иаметикой, носящей уже сл*ды визанийскаго искусства 
и J 6 —7S. по шести плитагяъ апарны хъ пеоегопопонт.’ 
^ П К 11 и , л Ькоторыи частгй который, .,м*ютея въ этомь 

lp .i „зъ raiXT, (Л!Л'= 73, 74, 75) находятся въ церкви 
tB. й !тал 1я въ Равеин-Ь, три (ansa's 76, 77, 78)— въ оавен 
некой церкви св. Аполлипар1я Иоваго. На одк1хъ пл^Гтах '̂ 
мы вндимъ изящный, строг1й орнаментъ, на дрлтихъ спм-

»«"оградм^-к, 

П ате продставлеию о стал! лрсвнс-хрпстЬпскаго пскус
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ства доиолпяютъ р%зныя HSfltnifl изъ слоновой кости, за- 
служ1шающ1я BiiHManifl по своему художественному п иконо
графическому зиачен1ю; MicTonpoiicxojKAenie этихъ памят- 
ннковъ прикладного искусства—Востокъ (Александр1я п 
Лнт1ох1я). Упомяпемъ сл^дующ1я произведен1я; 79. 83. Окладъ 
евангел1я (подлшшшъ въ древлехранпл1ш;’Ь шшанскаго со
бора). На одной сторон-Ь оклада (№ 79) въ середпи-Ь нзо- 
браженъ окруженны!! в'Ьнкомъ Агпецъ съ нимбомъ, наверху— 
Рождество Христово, внизу—изб1ен1е младещевъ въ Бие- 
леем'Ь, нал-Ьво (сверху вннзъ)—Благов'Ьщен1е у кoлoдeз^I, 
волхвы, указывающ1е па зв'Ьзду, и Крещен1е Господне, на
право (сверху внпзъ)—жены муроноснцы у Гроба Господня, 
судъ Пилата и входъ Господень въ 1ерусалнмъ, по угламъ— 
символы (В. Матвея (ангелъ), св. Jljiai (тслецъ) п погрудныя 
изображеп1я ca>uixb евапгелистовъ.

Середину другой стороны оклада (Л« 80) заш1маетъ усеян
ный драгоценными каменьями крестъ на святой горё, изъ 
подпож!я которой вытекають четыре райск1я р’Ьки. Наверху— 
поклонен1е волхвовъ (въ композиц1и, близкой къ произво- 
ден1ямъ древне-христ1анской ж1шописи), внизу—первое чудо 
I. Христа,—npcTBopenie воды въ вино па брак^ въ 1{ан'Ь Гали
лейской; нал-Ьво (сверху внизъ)—псц'ктен1е хромыхъ и сл'Ьпыхъ 
въ храм-Ь {ерусалимскомъ, исц'Ьлен1с разслабленнаго (нссстт, 
одръ свой) и воскрешен)с Лазаря; направо (сверху внпзъ)— 
Христосъ, передаюпий венки двумъ святымъ, Тайная Вечеря 
(все nocTpoenic папоминастъ композиц|"и фрссокъ и Miniia- 
тюры) и лепта вдовицы. Въ углахъ—символы ев. Марка (левъ), 
св. 1оанна (орелъ) и погрудныя изображеш’я самихъ еванге- 
листовъ. Стиль оклада указываетъ на малоаз1йскую работу l-oii 
пол. V ст.

81. 82. Дп-Ь пиксиды (цнлипдричсско14 формы сосуды 
для хранош'я артоса и частицъ св. мощей). На одно11 
(Л« 81)изображенъ Христосъ, какъ Учитель Mipa, п жсртво- 
nj'HHoiucHic Авраама. Христосъ и апостолы продставлоны 

кром'Ь ап. Петра и ап. Павла, старшинство которыхъ 
подчеркнлто еще и т^мъ, что изъ апостоловъ только они двое 
сидять. На другой пиксидЬ (.Л? 8 2 ) мы видимъ RiaroB'bHienie, 
OircTBo въ Епшеть и 1*ои:дсство Христово. ]{ъ фпгуряхт,

.'Я
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первой пиксиды, выполненныхъ высокпмъ рельефомъ, въ 
типахъ, позахъ, xpaKTOBicb одежды ещ е явны античныя тра- 
Д1Щ1И II чувствуется вл1ян1е скульптзфнып, образцовъ (сарко- 
фаговъ); относится циксида къ концу IV ст. (подлннникъ

ЗАЛЪ ДРЕВПЕ-ХГ>ПСТ. И СРЕДИЕВЪК. ИСКУССТВА.
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Мозаина паъ собора fn. Марна въ Bcncnin. Л> 86 (1).
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терными памятниками аит1ох1йскаго или находящагося подъ 
ант1ох1йскимъ вл1ян1емъ прикладного искусства.

83. Створки двойного складня (диптиха), на которыхъ 
мы вт’димъ Хргста п Богоматерь, изображенкыхъ «во слав-Ь».

ЗЛЛЪ ДРЕВНЕ-ХРПСТ. II СРЕДНЕВ-ВК. ИСКУССТВА.
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М озаика паъ собора св. М арка въ Пспец1п. 86 (2).

Въ злдтюмъ архитгктуриомъ пла-irl» прпм'Ьнопъ мотип7> ря- 
•коппны. Хрпстосъ представлснъ уя;о ст. бородою, не моло- 
дымъ, по правую Его руку—ап. Истрт,, по лЬную —ап. Па- 
волъ; позлди Богоматери— д̂ва Лрханггла, глдъ ннми, по
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об-Ьлмъ сторогамъ р-Ьзкой арки,—погруд! ыя ол1 твгре'чя 
сольца п луны; кчкъ Архангелы, такъ л ол«цегво|_ен1я за- 
«мствовагы, очеьпдно, съ каю го-нибудь жнБсш:с1?аго об
разца. Диптихъ, испел! еш.ый, BipofliHO, мастсрсмъ але-

ЗАЛЪ ДРЕВПЕ-ХРПСТ. II С Р Е Д Н Е В Ш . ИСКУССТВА.

М оаапка нвъ соОора св. М арка г,ъ B cueuiii. ge (3>. 

к с а г д р ) л с ш  М7, 1*ЛН П'ЗЯ! Т )й см ;» ,ъ , OTI СС1ЛСЯ ЬЪ KOI IiY VT
ст. (п< дли т лкъ иъ Бг| лш-Ь). ъ ьо1 nj \ j

На п р о д гл ы т« п * н * а ‘'лапргтгвъгхгдг 8 4 -8 7  ■
повторен1Я въ теи л к *  орлгт ала (шесть упомянушхъ вишо *
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мозапкъ—Koniii на бумаг^) мозаккъ изъ собора св. Марка
въ Венец1и съ изображен 1еыъ сценъ гэъ жпт1я ап. Марка, 
покровителя Векещп (XII—X III вв.). Ыозапкп собора, планъ 
разм^щеи1я которыхъ блпзокъ къ спстем^ росписей визан- 
TificKUXb церквей, выполнены преимущественно греческилш 
мастерами, являясь такимъ образомъ памятнпкомъ визан- 
тШской монументальной живописи. Каждая мозаика раз- 
д-Ьлеиа на три сцеьы, наверху дано краткое описан1е (на 
латинскомъ язык4) отд^льнаго пзображев1я; на первой мо- 
заик^ (ЗЧз 84) представлено, какъ св. Маркъ по просьб’Ь в-Ь- 
рзгющихъ пишетъ eвaнгeлie, вручаетъ его зат'Ьмъ ап. Петр), 
который одобрястъ евангел1е и передаетъ Церкви для чте-
н1я и наконецъ, >n>i видимъ св. Марка совершающимъ кре-
щен1е въ Аквгле^. На второй мозаик* (№ 85) изображено, 
какъ св. Марку, совершающему пере^здъ по морю около 
того м'Ьста, гд* теперь поставлена церковь св. Марка, ан- 
гелъ возв-Ьщаетъ, что чрезъ некоторое время посл'Ь смерти 
апостола гЬло его будетъ положено зд-Ьсь съ почетомъ; 
дал’Ье передъ на>ш блаженный Петръ, передающ!]! аквглсй- 
ск1й патр1архатъ св. Гермахору, и св. Маркъ, ушедпий изъ 
Рима въ Кпшетъ, изгоняющ1й тамъ б'Ьсовъ .и творящи! 
.>шог1я чудеса. Мы впдимъ потоыъ (№ 8 6 ), что ангелъ возв*- 
щаеть св. Марку, чтобы оьъ сп-Ьпл-лъ въ Алсксагдрпо; 
св Маркъ плыветъ туда; дал’Ье представлено, какъ св. Маркъ 
исп-Ьлястъ руку сапожпжа, иорашршаго ее при починк’Ь 
обуви апостола. Четвертая мозаика (Д» 87) пов^ствустъ объ 
истязай 1яхъ св. Марка неверными во время лнтургп!, объ 
yoieiiin и погребен in его. ц  щ

Скульптура ранняго среднев-Ьковья продстаглога по необ
ходимости ьемьогоч).слен1 ыш1 прим-Ьрашь До XI в-Ька хрн- 
cTiarcKott с ульптуры почти г-Ьтъ; прощз'Ьтаетъ одт-ако ху
дожественная промышленность, поощряемая интересам).

церкги. ^ относится любопытгал чаша, Х)Ш1имая
въ бо^едиктигскомъ могасты}* Кремсмюнстеръ (верхняя 
Австр1я). По надпг.си га нижьсмъ оя краю, чаша ягляется

ЗЛЛЪ ДРЕВНЕ-ХРПСТ. II СРЕДНЕВ'ЬК. ПСКУССТВА.
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Об^тнымъ даромъ герцога Тассило, ппаложенпаго въ 788 г.
пзъ м-Ьдп, съ овалами пзъ листового серебра 

въ п^которыхъ Micraxb и съ золотомъ.
89. Распят1е (Ксантенъ па Рейн-Ь) припадлсяат, X le iK v

Скульптура романскаго стиля XI—Х Л в^ковъ хаоакте- 
рнзована, какъ н вся средпев-Ьковая пласпгка вообще r ic -  

связью съ архитектурой. Романское зодчество съ его 
мрокпм п пространствами массивпыхъ сгЬпъ оппед-Ьлпло 
задачу скульптуры, какъ декоративное украшен! m S S r

-ара„тер„аГ f«p„a p S S  
это рельефъ. Какъ у7{азываетъ самое назван1‘е стпля п-к прмт.

видно, подражан1емъ римской колонн-Ь Тоая1’а тгирпн Клгг гг.
гнмъ 1Ъ KU' г. Замечательный деятель не тпл1.1̂ п па: «л

СП. М 1 и г а » Т 1 ^ Г ? л м " а т П
ТОГО ЯСС города. ТГадпнс’ погпрш. ^  ” ®^^Дят)ягя въ слбор-fe 
итт. соядатя: 1015. Ifa л в гХ  '̂ Гп укплываетъ дату

сцопъ нзъ Потхаго н'Нопаго 
дат.,
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CTU u3o6paiKeuia, ыс о красот-Ь. Сцеиы изъ Бетхаго За
вета на д^вой иоловинк'Ь дверец идутъ сверху ввизъ; это:
1. coTBopcHio А,1,ама, 2. встр'Ьча Адама и Евы, 3. гр'Ьхопа- 
Acuie, 4. судъ БожШ ыадъ А .аыомъ, 5. iisniauie-изъ рая, 
G. работа Адама на землЬ, 7. JKepTBOupuiioiueiue Авеля 
н liiaiuia, 8. yoiHcTBO Авеля н за1глейд1сн1е 1йшна. IIcTopiii 

, гр'Ьхосадеи1я соотв'Ьтствуетъ истор1я искуплеи1я ьа другой 
)t иоловинк'Ь двери. Зд'Ьсь сцеиы идутъ въ обратвомъ порядкЬ, 

снизу вверхъ; 1 . Благов'Ьщен1е, 2 . Рождество Христово,
3 . 11оклонен1е волхвовъ, 4. CpbTeuie, 5. Судъ Пилата, б Рас- 
нят1е, 7 .Жены у гроба, 8 . Явлеи1е Христа Mapin Ыагдалии^. 
Сцеиы поставлены рядомь въ оир1д1у1еииомъ параллелнзы’Ь; 
<гр'Ьхопадеи1ю' сл'1ва соотв'Ьтствуетъ центральный моыентъ 
искуплен1я—Голгооа—справа; суду Господа падъ Адамоыъ— 
судъ Цллата, и т. п. При суждсн1н объ этомъ памятник-Ь 
не надо забывать полное отсутств1е художественной тра- 
дицл! въ искусств'Ь, которому все приходилось начинать 
сиачгша. При неуклюжести фигуръ и самаго релье4:а (го
ловы отделяются отъ фона, нарочито, для большей ясности, 
сд^ланныя въ сол-Ье крупномъ масштабЬ), общ! i духъ 
рельефовъ натуралистиченъ; движен1я и жесты отличаются 
живостию; въ н'Ькоторыхъ случаяхъ характеристика лицъ 
достаточно м-Ётка (лицо глупаго суд1п—Пилата, которому 
дьяБ<щъ нашептываетъ pbuieuie,—трет1й рсльефъ справа 
сверху).

Кь Бсрнварду же относится стоящая посрединЬ Зала 
91. бронзовая колонна, опоясанная спиралевидной лен

той рельефовъ (изъ собора въ ГильдесгеймЬ, поставлена 
таиъ въ 1022 г.). Самое назначопе колонны не вполи'Ь вы
яснено, т. к. верхъ ея отбнтъ. По миЬн1ю однихъ она играла 
роль колосссчльиаго иодсвЬчника для зажигавшейся разъ въ 
годъ пасх<иьной св-Ьчп, если же в-Ьрить средиев'Ъковымъ 
предан1я.\гь, на ней стоялъ крестъ, какъ символъ, ув-Ьичи- 
пающ1й колонну поб'&ды. Вь 24 сценахъ рельефа иаображсны 
Т-& co6brrin изъ жизни Спасителя, которыя были опущены 
на бернвардовой двери, отъ Крещен 1я (внизу) до Входа 
въ 1ерусалимъ. По исполнен|‘ю и композицн! рельефы па 
колонн'Ь отличаются отъ рельефовъ двери: на колонн^ ре-

ЗЛЛ Ь ДРЕВ11К-ХННСГ. II СРЕДЦКВЬК. ИСКУССТВА.
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льефъ всюду выдержанъ, пластика гЬтъ батЬе ум^ла, ко 
непосредственной и наивной живости, отличающей рельефы 
двери, зд-Ьсь н-Ьть,

Къ мастерской Бернварда относятся и 
92. 93. гарные серебряные со сл-Ьдам! позолоты под- 

св%'нники, на которыхъ изображены 4 царства твореы’я 
(люди, животныя, птицы, прес.\ш1каюпиеся съ любопытной 
надписью, указывающей на Бернварда, какъ на изобр^та- 
теля техьики позолоченнаго серебра («Бсрнвардъ епископъ 
этотъ подсв'Ьч1;икъ прика^алъ вылиаь подр\^ 1  ику своему 
не изъ золота, не пзъ серебра, по какъ видишь»)—(Ц. ев, Маг
далины, Гильдесгс-ймъ).

А.'С .

По другую сторону входа въ Залъ впдпмъ 94. брон- 
3)выя двзри юж^аго портала (по, вая половнга X I  ст.) со
бора въ Ayrc6y p rt, неравный створки которыхъ, повндч- 
мому, при|;адлежали двумъ разнымъ дверямъ. На ппхъ 
ьъ . 5 поляхъ (сюжеты на н'Ькоторыхъ изъ ьнхъ повторяются 
дважды) выражена также идея гр’Ьхопадеь1я и искуплек1я; 
встречаются среди библейс1сихъ и языческ1'е сюжеты, гапр. 
кентавръ. Несмотря на свою н-Ьсколько грублто работу, 
рельефы еще живутъ отдаленными отголоскаш! аьтич! ыхъ 
трад||ц1й, сказывающихся то въ удачиодп, контур* т'Ьла, 
то въ умЬло переданныхъ с1{лад1сахъ; на ряду съ пережива- 
шемъ антиЧ)1ости можно видеть кос-гд'Ь и мотивы, свид^к- 
тольствующ1в о робкомъ подражай 1и действительности. 
(Аугсоургск1я диери въ иныхъ отношои1яхъ напоминаютъ 
изв-Ьстиня «Коррунск1я врата» св. С1)ф1и Новгородской, 
исполненпыя, itaicb можю nrviaraTb, въ конце X I I  ст. въ 
-MiU\io6y p rt по saitaay магдебургскаго епископа Вихмана, 
изображеню котораго дано на одной изъ рельсфиихъ плптъ) *).

Я . Щ.

ЗАЛЪ ДРЕВНЕ-ХРПСТ. II СРЕДНЕВИК. НСКУССТВЛ.

и съ ♦Корсупскихъ пратъ* нмЬртся пъ РоссШскомъ
М ос,Ж "з\'лГ9-ап‘! ’ Александра III въMocKDt, 3 1 ла 9-ап*.
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Рядомъ съ бср звардовой колонной помещена
95. м%дная купель нзъ ц. св. Ва1.0 .ломея въ ЛьежЬ, 

постсьЕленьая тамъ чрезъ ICO Л'Ьтъ посл^ деятельности 
Берьварда, въ 1112 (1’лн 1117 ?) г.; пмя автора купели 
намъ известно: это Ламбертъ Патрасъ изъ Динана (по 
другнмъ ксточшкамъ—Вз!пбг d3 Kuy). На купели, являю- 
щ< йся превссходнымъ npiiMtpoMb романской пластики 
X II  в^ка, ИЗ' сражены въ сооть^Ьтстви! съ наз1-:ачеЕ1емъ па- 
мят ишь сц( ы Крсще! iя; Крещс! ш  Господа сопсстаЕлеьы 
креще! ie С(»т* ика Корн1:л1я ап. Пстромъ, фглоссфа Кра
ток а ап. Ьамьомъ и др., въ каждомъ случа.4 псясненкыя 
гадш1ся>ц1. Изo.бpaжeнie т'Ьлъ зд^Ьсь, бсзъ comi 4i 1я, лучше, 
ч̂ Ьмъ у Б.р варда; р^ка Хордаьъ изображается какъ и pai ьше 
(см. первую сцену на Бернвардсвсй кслонь^Ь) въ вид^ ноз- 
вышек 1я.—Купель покоится на 12 быкахъ, олицетворяющихъ 
б. м. апост( ловъ; быки эти, перв оначально не связат ые съ 
купетыо, являются б л1е раньсй итальянский работай.

Сч купелью Ш.,траса иьтересно сравиить
96. бронзовую купель изъ Глльдесгсйма (1 пел. X III  в.)̂ - 

свид'Ьтельствующую о томъ, что традищи Берьвардовсй 
мастерской были жгвы долгое время въ средиi(‘ в^ка. Усту
пая быть можстъ льежской купели въ отделы ыхъ мсти-, 
вахъ, ггльдесгеймская купель превосходитъ ее сложностью 
II разлообраз1емъ сценъ, на ней изображенныхъ, изъ кото- 
рыхъ болыпинотво опять воспроизводятъ или являются 
намекомъ на Крещен1е (переходъ черезъ Чермное море, из- 
6 ienie младенцевъ, что толковалось какъ «Kpemenie кро
вью» и т. п.). Поддерживается купель 4-мя фигурами, оли- 
цртворяющи\п1 райск1я piiKH (Тигръ, Евфратъ, Фисонъ, 
Геонъ), съ которыми пост влены въ связь пом^щенньш 
иадъ fin ми изображен1я 4-хт> добродетелей, такъ «Тнгръ», 
одетый въ панцырь, соответствустъ «мужествр>, «Геоиъ» 
(Н]!лъ), пoлyfIaгoй—«умеренности», и т. п. Параллелизмъ 
проведенъ и въ помещенныхъ выше фигурахь и символахт» 
4-хъ евангелистовъ, что является интереспымъ прим^ромъ 
широко распространетпюй въ то время символики чиселъ. 
Задш'й рельефъ ивображастъ посвятившаго купель дона
тора (Wilbernus) коленопреклоиеннымъ передъ Мадонной въ

ЗАЛЪ ДРЕВНЕ-ХРПСТ. II СРЕДИЕВЪК. ИСКУССТВА.
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сопроволсдеиш Micxiiuxb святыхъ, Годехарда и Кпп- 
фаи1я.

Готическая скульптура зр'Ьлаго cpeflHeBiKOBLH распо
ложена во второй частл Зала, при чемъ франц}’зскаяи италь- 
япс1сая пластшса заиимаютъ л'Ьв}то, гсрмаисадя—правую его 
сторону. Эпоха готпческаго стиля (X III—XV вв.) впд'Ьла 
особы!! расцв^тъ архитектуры, по отпошеи1ю къ которой 
пластшса пграетъ все еще подчиненную роль декоратлвнаго 
украшен1я, Центръ тяжестп съ рельефа перенесенъ теперь 
на стат)ао; ц-Ьлая система статуарныхъ группъ окружаетъ 
готическ1й соборъ, который согласно спстем'Ь стиля превра- 
щенъ въ своего рода скелетъ здания; 5чюсящ1еся ввысь 
арки, колонны и столбы ухшчтонгаютъ и Д'Ьлаютъ ненужнылп! 
ст^ны, по въ свою очередь нуждаются въ декоратнвномъ 
noKpoB"b, который II дается скульпту])ой, переходящей въ 
верхней части здан1я въ ажурное каменное кружево, 

Н^которыл особенности готическихъ статуй объясняются 
именно этой зависимостью ихъ отъ данныхъ архитектуры. 
Вь самомъ начал'Ь готпческаго ваян1я стоятъ произведен1я 
французскихъ школъ Норманд1и, Пикардшп I t ib -де-Франса, 
м'Бстности, бывшей истинной колыбелью новаго стиля. Сюда 
прежде всего относятся:

97. «Статуи предковъ Христа» съ западнаго портала 
собора въ Ш apтpt (X II в.), изъ числа аналогичныхъ 24 фи- 
гуръ, украшающихъ входъ въ храмъ. Пхъ декоративное 
пазначеше ясно видно изъ самой ихъ столбообразной формы- 
эти удлппенныя фиг)фы, надъ головой и подъ ногалш ко- 
торыхъ продолжается столбъ, изъ котораго o iii высЬчены 
конечно, не являются еще статуяш! въ т^сномъ смысл* слова! 
Шкоторый прогрессъ зам^тенъ въ нисколько бол*е позднихъ 

а». 99. сгатуяхъ короля и королевы изъ Корбейля (храмъ
Ь.-Дени) въ которыхъ преда1ие усматриваетъ крестив^го 
Ь |лл 11о Хлоднига и его жену, св. 1^лотнльду. Расцв^тъ готи
ческой скульптуры, подготовленный аналогичныш1 статуями 
въ которыхъ от|)ажается та же ступень архаизма, черезъ 
которую должна бы а пройти и античная греческая пла- 
от1ша (срв ЖСНСК1Я фпг\фывъ «Зил* греческ. Лрхапкп», III, 
№№ 6 -1 4 ) , падаетъ на X III в*къ; продолжая исполнять

ЗДЛ'Ь ДРЕВНЕ-ХРИСГ. И СРЕЛНЕВЪК. ИСКУССТВА.
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СВОЮ декоративную роль, готичес1«1Я скульитура становится 
самостоятельной л достигаетъ высокаго совершенства въ 
индивидуализацй! и выразительности лицъ, въ плавности 
и HSfluiecTBi позъ. Т'Ьла прннимаютъ изысканный «S-образ- 
нын» иоворотъ, обусловленный, быть можетъ, пошшо чисто 
декоративныхъ пришшъ своеобразными вкусами эпохи. 
IIpouзвeдeнiя французской пластики X III в^Ька, разсЬян- 
ныя во вс'Ьхъ знаменитыхъ готическихъ соборахъ с'Ьверной 
U центральной Францш, свид'Ьтельствуютъ, о высокомъ ху- 
дожественномъ расцв'Ьт'Ь своеобразно!! 
культуры. Изъ имеющихся статуй отм'Ь- 
тнмъ:

100. Апостола изъ Св. Часовни (S-te 
Chapelle) въ Парнж'Ь; въ подлинник'Ь фн- 
гура украшена разноцв'Ьтныш! 1«амт1ям11.

101. Статуя Мадонны изъ собора Not- 
re-Darae въ ПарижЬ, величественная фи
гура съ отбитымъ, къ С01кал'Ьн1ю, Мла- 
денцемъ.

102. Мадонна изъ С. Дени; неболь- 
шая, но весьма миловидная статуя.

103. Апостолы изъ собора въ Бордо;
1;акъ эти, такъ мног1я подобныя мощныя 
фигуры не могутъ быть достаточно точно 
индивидуализованы.

104. Святой воинъ (южный порталъ 
собора въ IIIapTpi, принадлсжащ1й ко 
второму пер1оду постройки храма въ 
1210—60 гг.). Въ этой гордой фпгурЬ 
правилыгЬе вид-Ьть б. м. не св. Георпя, 
а св. веодора, особо чтимаго въ Шартр-Ь.

Въ особую группу надо выделить 
скульптуру Реймса, соборъ котораго 
издревле назывался «храмомъ ангеловъ», знаменитый, р ап - 
ны.чъ образомъ, многочнслсннылш ихъ изображсн1ями. 
Обращаеть на себя внимашс

105. бюстъ статуи св. 1 о с и ф а  изъ группы СрЬтош'я (запад- 
Hi.iit порталъ Роймстсаго собора). Па ряду съ стромлсн1емъ

Мадоппа изъС .Д епи  
J4i 102.

а
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I

къ вн^шпей красивости (тщатслы.ая прическа велось и бо- 
роды) д^ластъ большой шагъ впередъ и 11ьдивидуалнзац1я 

ь pcHMCKoii пластик^, прим-Ьры которой помещены 
па централььомъ im .rt, можьо разлпш.ть ь^сколько nepio-
co6ona^Tn ,̂?i!^ .̂ скульптураш! съ самаго
M v S u rn o  ''' ' ЗД^ь1й города (такъ наз. «домъ
музыкантовъ» , ц. св. Ремип’я).
стиш^* x t n  от|,оше1ляхъ в^ицомъ французской пла-

11КИ А Ш  в. могутъ быть сочтеьы скульптуры Амьенскаго 
собора; сюда относятся «мьенскаго

Ю б.сгагул «,1рз;<раснаго Христа» (I? Ьзаи Dicu) дости-

фигуры хорошо в и д.о  MicTo ьа к олон .^ , o L ^ .o  1 ь ш ,а еГ о е
указываетъ самсе «asB ai.ie  

Г о т Х ^ п ^ !  " ДРУгимъ-была покрыта позо-
^ я к ^ ’ я?«1, а Г " - с к р а с и т ь  ьепрпхотливый извест- 

Ш я  Р евЬковой пластпкп мраморъ
Г^г ПЭКЛ0Н8Н1Я волхвовъ изъ'собора Паипжской

д у  г  л  г Г Х " . s r " “

своемъ развптпк ’ остановится въ

5r S S ^ 5?rH
т е Г н Г ^ ? ' ? ™ " "  " ' •  “  »1«М  ,р ;,а „  с ^ у ! Г с з " ' ш :

и м п е р и о р а  E t ' S n '( К у р ™  ‘'" '1'*
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въ верхяей своей-части сцекамп пзъ жит1я святой (св. Гер
труда в^шаетъ чорта п др*)> p^i^^ можетъ дать такж^ неко
торое представлен1е п о прпнщшахъ готической стр-бльчатой 
архитектуры, равно какъ и о м^сте, занимаемомъ статуями 
въ нпшахъ.—Отд-Ьльныя архнтектуркыя детали готическихъ 
храмовъ имеются въ особыхъ сл^пкахь (такъ, напр., стоить 
обратить вниман1е на изящный вимпергъ, ^декоративное 
обрамлен1е готическихъ оконъ, «щипецъ»).

PasBHTie средневековой скульптуры можно проследить 
также на примере имеющихся въ Зале гробницъ, въ на
чале которыхъ стоитъ _

113. гробница маркграфа Вип~ехта фонъ Гройчъ изъ ue- 
гау близъ Лейпцига (XII в.), .несколько грубо раскрашен
ная, принадлежащая еще къ романскому стилю въ опре
деленно нащонально-германскомъ духе.—Къ расцвету фран
цузской готики относится - S /т-1 1

I (4. бронзовая гробница епископа Эврара де Фукуа (Fcuil- 
1оу), строителя Амьенскаго собора, умершаго въ 12..-. г. 
(Лмьечъ), любопытную параллель которой дастъ

115. гробница св. Эммеранаизъ Регенсбурга.—Пзображе!:- 
иыя на гроб.зицахъ лица согласно сред! евековой традицт 
какъ бы положены стоймя (складки падаютъ на ногн); ихъ 
гааза открыты, они мог)'тъ делать те или иные жесты, подъ 
нога>ш ихъ обычно помещаются геральдическш животныя. 
Лзъ всехъ гроб пить надгроблая статуя французскаго епи
скопа отличается наиболее благород1|ЫМъ спокойств1емъ. 
Кь более позднему времени относятся две женскш гробнищ,

фрапцузская^^^ мэнахчни (Ж у1ны Фландрской, жены Ач-
гв )р 1ча де-Куси) нзь Л а с т  (XIV в.) и германская

117 гробница с в .  A e p e n i n  (Регенсбургъ), съ немадлько 
паивнымъ выражен1смъ псзсмпого блаженства па лице.

Гепианскую готическую пластику мож!Ю разсматривать 
по отношен1ю къ французской какъ пропиищальчую; въ 
ггрмачск(1хь соборахъ рабэтаютъ фрапцузскю архитекторы 
и скульпторы, немецк1е мастера отправляются учиться во 
Флаищю, бывшую вообще главнымъ центромъ западно- 
европейекэй средиев Ьковой культуры. Свою самостоятель-

ЗАЛЪ ДРЕВНЕ-ХРПСТ. П СРЕДНЕВЪК. ИСКУССТВА.
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11?ода, Т Г х ™  npio6piTacTb только въ коиц* пе-

уОбзоръ германской скульптуры X III  в. можно начать
пом-Ьщенпых-ь по o6 i  стороны входа въ Залъ
м а . 119. статуетокъ святыхъ Гереона и Елены ичт

Н, очевидно, подражаюпц,хъ 
ульптур* пзъ слоновой кости; выгибы гЬиъ оппел-кионип 

апомпнаютъ собою форму клыка.

ЗАЛЪ ДРЕ1И1Е-ХРИСТ. И СРЕДНЕВЪК. ИСКУССТВА.

.-■«ш п р Г м т о е с Х  ■ф.'дсгаш.а.а п..мя,,ш.

скаго „свуссто "ообщс любовь K i n S b X . n l . " ’’
ралпзму сочетается въ этихъ стаття^^ мелочному нату- 
Ш|Д.ш.,дуаль„яо х а р а к т е р »  ш ш ъ ?  
на внутреннее содеижтн1*р in «п обратить вниман1*е
Главное'  ̂м J o  л41!стш'я.
портрстныя статуи и группы. ■'“Р'иискоВ пдаеттЛ
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ЗАЛЪ ДРЕВНЕ-ХРПСТ. U СРЕДНЕВ’ЁК. ИСКУССТВА.

Къ первой трсш Х111 в. относится:
120. ксеедра замковой церкви г. Венсельбурга, съ пзобра- 

HcenieMx Христа во слав4, п съ библейскими сценами (жертво- 
npnHomenie Авраама, ы^даый зм1й) по бокамъ. Скульпторъ 
каведры по всей вероятности побывалъ во Франщи (въ Шар- 
Tpi). Рельефы въ подлииник'Ь раскрашены; по стилю они 
прпиадлежатъ б. м. еще къ романскому искусству. Ш - 
сколько позднее скульптуры пзъ собора г. Бамберга. Сюда 
относятся:

121. Ангелъ изъ группы Благов'Ьщен1я, съ неуклюжей 
фигурой, утрирующей готичесю’я особенностп, но съ очень 
жизненно улыбающимся лицомъ.

122. Статуя Евы, интересная, какъ одно изъ первыхъ въ 
христианской nnacTiiKi изображен1'й обнаженкаго т^ла.

123. Статуя старухи (Сивилла или св. Елисавета), съ 
крайне жизненнымъ энершчнымъ лицомъ, проникпутымъ 
внутреннимъ воодушевлеи1емъ.

\ 2 \. Мар1я, въ noai, очень от
четливо передающей готичесшй по- 
воротъ въ форм^ буквы «S>>.

(25. Статуя всадника, въ кото- 
ром ъ можно вид-Ьть или императора 
Конрада IVили короля венгерскаго 
св. Стефана; если лошадь скуль
птору не удалась, то въ лиц^ и въ 
фигур'Ь всадника много внутренней 
силы.

Къ середин^ X III в. относятся 
группы, иллюстрнрующ1я притчу о 
м\'дрыхъ н иоразумныхъ дЬвахъ. 

рагпмя:
126. 127. Статуи соблазнителя 

и соблазненной изъ собора въ Ба- 
зел'Ь. «Князь Mi'pa сего», atmt- 
хрисгь ивображснъ въ одежд-Ь ще
г о л я  своего времени, по если заглянуть на стат)ю сзади, видно 
адское пламя—участь, ожидающая продавшуюся соблазну 
неразумную д^ву съ оя податливымъ жостомъ. Группа

Соблазпптель и соблавиеп- 
нал. 126 а 127.
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лм-Ьетъ въ ссб-fe ь'Ьчто ш ppnKai}'pi;oe. R . i i e  поздней яв 
ляется

128. 129. та же группа нзъ собора въ Страсбург^, гд^
сцега трактовага 1.'Ьскслько ссрьсз! ie .  Къ тому же сс,- 
бору относится noMiuieiuuli кадъ выходомъ

130. рельефъ Успен1я Богоматери, гд^ Хриетосъ дер- 
житъ са pyKi малс1;ькую статуетку, нзсбражькшую душу 
Усогпк'й.—II зрамекитыя

131. 132. статуи Церкви и Синагоги (кжгый порталъ).
ЬЪ которыхъ можно ВНД'Ьть одно ИЗЪ ВЫСШНХЪ Д0СТ11Жеь1й 
среднев-Ьковой пластики вообще. Стрсйгая и высокая фигз’ра 
Экклес1н съ ея орифламмой п потнромъ ярлястъ Д'Ьйств!;- 
тельгый контрастъ олицетворяющей B tT x if t  зав-Ьгь фигур* 
сз> разбптымъ копьомъ и опз'щеннымн скрижалями, кото
рая отворачиваетъ лицо .съ завязанныш! глазаш! отъ 
своей торжествующей сестры (вторая половика X III в.).

Скультуры собора въ Hayw6y p rt относятся к~ь последней 
трети стол'Ь11я. Зд'Ьсь прежде всего обращаютъ на себя 
вннмя ' ie портретныя статп!

133. Германа, маркграфа Тюрпнгекскаго, съ чертами. 
запечатл'Ьнгьлш бол^згенной вялостью, н его жег ы 131. Рс-
ГЛИН/1Ы, весело улыбающейся.—Еще выше стоптъ

134. П )ртрет1 ый бюстъ Уты, графини 51ейссегской.—На
нерху citiiH  пом-Ьщены взятые нзъ того же Иаумбургсгаго 
собсра ‘ * ^

135. Рйльефы съ пзображегчемъ Тайной Вечери и игыхъ 
еванплъскихт. сцеьъ, i аходяпиеся ка запад! ой перегородк*- 
иконостасЬ (Lettn( r) собора, которая ув'Ьнчага гртпш й 
1 аспя’ 1я. Ьъ rpynnf. этой относятся

136. 137. Сгатуи Богоматери и ап. 1оанка, въ которыхъ
ясно НИД1Ю стремлен1с скульптора изобразить пагоксивмъ 
слсз»’аго отчая! 1я.

Скультура средиев-Ьковья а 1!онимга. Готическая эпоха 
принеошая съ собою въ общсмъ большее, ч-Ьмъ гагьше! 
равпипе игдпвлдуяльгспи, все же го згаетъ опргд^лен- 
ныхъ творчсскнхъ именъ, за исключс! 1омъ 1 'Ьсколькихъ 
легендаргыхъ художгнковъ. къ которымъ мы го можелп. 
конкретно отнести ни одной гаъ им+>к пи1хгя у гасъ стя-

ЗАЛЪ ДРЕВНЕ-ХРИСТ. П СРЕДН ЕВиК. ИСКУССТВА
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туй. Пндпвпдуализащя готичсексй скульптуры, несмотря 
на попытки миогпхъ совреыен! ыхъ учет ыхъ, не ндетъ дгльше 
установле1ая  спред’Ьленгыхъ худезкествен! ыхъ группъ—ма- 
стерси1хъ; такъ Наумбургск1я скульптуры были по всей 
в-Ьроятностп созда! ы подъ вл1яклемъ Бамбергсгагхъ, п вся 
германская скульптургая школа нахсщ’лась въ прямой 
зависпмости отъ достижен1й французской пластдкп.

А. С.

Ромапск1й стиль въ Птал1'п предстарленъ 138. бюстсмъ 
неизв%стной принцессы пзъ-подъ Равелло (Берлинъ). Даг- 
ное произведенie, являющееся прпм^ромь кжно-нт8л1йсксй 
пласт}1кп X III ст., обнаружнваетъ черты подражан1я поздке- 
рнмскпмъ скульптурамъ, что сказывается, гапр., въ трак- 
тсвк'Ь гаазъ, у которыхъ обозначенъ зрачокъ, въ прим^пе- 
HLII бурава въ показанп! вслосъ п т. д.

Упомягемъ 139. о статуЬ вегещарсктго патрпщя Эн
рико Скровеньи, псстроившаго въ 1305 г. въ ПадуЬ церковь 
Санта-Мар1’я дель-AreF'a, фрески которой 1гспглнекы велк- 
кнмъ Джотто ди Бондонв (1266—1337 гг.); статуя, изваян
ная, можетъ быть, Джованкп Пнзано, находится въ этой 
церквп.

Итрльяиская пластика опохп готтчш представлега въ 
этомъ Зал”!! прогзррД'п1ямя Никколо Пизано (1206—1280 гг.; 
сч. также 3 ’лъ X V III),, его сьп а Джованни Пизано (1250— 
]328 гг.) '• Андреа Пизано пзъ Иочтед^ры (1273—1348 гг.;
с.\1. также 3 лъХ У Ш ). Hi; кколо Пнзано первый пзъ птальян- 
скпхъ скульпторовъ созгательпо прпмкмулъ къ антнкамъ, 
оц-Ьнивъ все пхъ художественное значс1 ie и красоту, но 
это THroT’bnie къ а 'тич”ымъ образцамъ не было особенно 
благопр|"ятно для Пнккгло, т. к. онъ нзучрлъ скульптур- 
ныя произведет'я эпохи упадка класснчеекаго искусства, 
преимущественно рельефы рпмскихъ сарк( фаговъ.

Въ середиг'Ь 3*ла мы видимъ (40.  главное пропзведст'с 
Пнккгло— нао^дру въ Пизанской нрещальн'Ь, законченную 
имъ въ 126) г. и^стигранг ая кго'-дра украшега i-a пяти 
сторог ахъ (шестля служила гходомъ на кг оедру) рельгф1'ыми 
изображс!л'ями: 1 . Благов'Ьщегия и Рождества Христова,
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2 . Поилонеш'яволхвовъ.З. Ср^тешя, 4. Распяпя и б.'Отраш- 
паго суда. B ci эти сцены выполнены высокнмъ рельефомъ, 
композпц1я нисколько насыщена, фигуры обнаруяшваютъ 
явное запмствован1’е п сходство съ антнчнымн образцами 
(напр., Мадонна напоштаетъ Юнону, священнп1сь—восто- 
чпаго Вакха, конп волхвовъ—античны п т. д.; пзъаллегорп- 
чсскпхъ фпгуръ, пом4щенныхъ надъ колоннаьш, красива, 
несмотря на отчасти тяжелыя, прпземистыя пропорщ'и’ 
«Сила», изображенная въ впд-Ь юнаго, чисто античнаго об- 
наженнаго Геракла). Ка ведра поддериашается одной средин
ной и шестью угловыш! колоннаш!, три изъ поол^днихт. 
опираются на львовъ; кром-Ь упомянутыхъ рсльсфовъ ка- 
вэдра украшена аллегорическиш! изображен1яит доброде
тели II т. д.; въ аркахъ, колоинахъ виденъ готичесюй элс- 
ментъ (срв. съ № 73 въ Зал-Ь XVIII).

Съ нскусствомъ Джованни Пнзапо мы зпако&шмся 141. 
по его cTaryt Мадонны (соборъ въ Прато), изящной, пол
ной иовымъ чувствомъ материнской любви и н-Ьяшости* 
на творчество Джованни оказало свое благотворное вл1ян1е 
и францз'зская пластика.

Пнзапо представленъ 142.— рельефами съ южныхъ 
дверей флоренпискаго баптистер1я (крсщалы и) съ пзобра- 
жешемъ сценъ изъ жизни loaima Крестителя (иа одномъ мы

другомъЛ-рещен^
► У с Лриста)и 143.-рельефомъ(съфлорепт1йскойсоборной 
колокольни), изображающимъ начало землед%л1я (рельофъ 
нсполненъ, возмонсно, по проекту Джотто). Искусство Ан
дреа ясно, изящно и крайне выразительно передаетъ при 
посредств* ,;емноп,хъ фигуръ, т* или друпе сюжеты. ^

J1. Низано, Taicb близко подошедш]‘й кт, хгдоже- 
^ з е т ы м ъ  формамъ античности, является выразитглемъ 
формальиаго элемента Среднихъ вЪкомъ, то Дж. Пизапо

пргдставитолемт, идойиаго, ду- 
хопнаго содорисанш дангой эпохи.

titn-ni срапппть композпц!к) отого ре.’тьеЛя съ впамо-
пптоЛ картпноп А. А. Иванот  (1806— 1858 гг 1 « я З п Г а  УппгЛ

Моссовскаг^ „ Г у„„„ц ов с1<а.
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144— 147. Четыре рельефа (144. Обручен1е Д-Ьвы Mapin, 
145. Благов’6щен1е, 146. CpiTei.ie Господпе,- 147. Архак- 
гелъ Гавр1ьпъ прнносптъ Богоматери В'Ьсть о скоромъ Ея 
преставлоп1и), изваянные въ 1349—1359 гг.) впднымъ живо- 
1шсцсмъ Д11 Ч1оне, прозван. Орканья (132^—1368 гг.)
:\ля KiiBopiH въ Ор-Сан-51нкеле, Флоренц1я. Исполнен1е 

|^рсльефовъ мягкое, ж11вош1Спое, въ то же время вырази
тельное, свпд^тельствуетъ объ нзученш натуры, построен1е 
просто II величаво [рельефъ «Обручен1е» до пзв-Ьстной сте
пени напомииаетъ по композшин однонменныя картины 
Шетро (Бануччп) Перуджпно (1446—1524 гг.) и Рафаэля 
(1483—1520 гг.)]. Иередъ нами замечательные памятники 
итальянской пластикп того пер1ода готики, когда итальян
ское пскусство, следуя за Джотто и А. Пизано,-уверенно , 
вст)тп1Л0 на п}ть большаго пр1!блн;кен1я къ природ-Ъ п 

1 начало выяснять задачи компознцш.
Закончимъ обзоръЗала 148. бюстомъ велпчайшаго поата 

Итал1п Данте Aniriepii (1265—1321 гг.), воплотпвшаго въ 
своихъ творен1яхъ (Божественная Комедия, кащоны, сонеты 
и т. д.) все М1ровоззр'Ьн1е Средш1хъ в^ковь. Стиль бюста 
II характеръ буквъ надписи указываютъ на время не pauie 
2-ой пол. XV ст., II , безъ сомн-Ьн1я, передъ нами произведен1е 
иеизв-Ьстнаго итальянскаго скульптора эпохп кватроченто. 
Подлинникъ Х1)ан11тся въ Неапол'Ь.

Я. //(.
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/  *

XVII. XVIII. XIX.

Кабинетъ, Залъ Итальянскаго Возрожден1я (ква
троченто) U такъ наз. Капелла. XU в.

Залъ XVIII сооружснъ па средства А, В. П р о т а с о 
в о й .  Большая часть скульптуръ этого З а л а — даръ г-жи 

* * *; № 20 даръ баронессы К. Л. Л е в и  нзъ Рима.

Отъ памятнпковъ искусства древне-хрпст1анскаго н Сред- 
иихъ в^ковъ мы псрсходнмъ теперь къ той художественной 
эпох-Ь, которая по праву заннмасгь одно нзъ волнкихъ 
Mien, въ jicTopiH не только нтальянс1саго, но и Miposoro 
искусства: передъ наш! пронзведенз'я итальянской скульп
туры времени ранняго Возрожден!я (кватроче1гго *), XV ст.).

•) IlcKvccTDO X IV , X V II XVI пп. принято обовначпть пталь- 
niicKiiMii нменамн, сс.отп-ктстпующпмп цифр% сто.тЬ ля (trc- 
c p n t o e  1 3 0 0 -1 4 0 0  г г . .  q u n l t r o c e n l o - 1 4 0 0 -1 5 0 0  r r .V  н т п.)
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Въ глазахъ большинства представлен1е объ итальяискомъ 
искусств'Ь ограничивалось раньше почти исключительно 
живописью поздняго Возрожден1я (чипквеченто, XVI ст.), 
и имена Лдонардо да Винчи, Рафаэля, Микель-Анджело 
являли собою, до н'Ькоторой степени, все, что было достой- 
паго U знаменитаго въ итальянскомъ искусств^. Нын-Ь же 
подобающее вниман1е отводится и скульптур'Ь, какъ отра
сли осооенно характерной для картины развит1я xpucTian- 
скаго искусства Итал1и, памятовавшей, что от-ъ античности, 
BM-fecT-b съ памятникими архитектуры, она унасл-Ьдовала 
преимущественно и пластику.

На первый взглядъ не можетъ не поразить глубокое раз- 
лич1е между пластикою Среднихъ в^ковь и пластикою ]Зоз- 
рожден1я; невольно кажется, что мы вступили въ совершенно 
иной м1ръ, гд-Ь царятъ иныя художествеиныя формы, гд-Ь 
мы слышимъ другой художественный языкъ. Действительно 
же, образуя собою н^что единое новое и цельное, эти художе- 
отвенныя формы не явились внезапно, а составляютъ необ
ходимое звено въ ход'Ь развит1я итальянскаго искусства.

Въ ucTopiu итальянской скульптуры можно нам-Ьтить 
четыре втад1и ея роста и совершенствован1я, т^сно связан- 
ныя между собою и постепенно переходящ1я одна въ другую, 
причемъ каждый посл^душний пер1одъ, обогащеппый до- 
стнжен1ями предшествовавшей эпохи, естественно идетъ впе- 
редъ, пролагая въ свою очередь новые пути своему преемнику. 
1[ервая ступень—X / / /  ст. (пачалыюе Возрождете). Ху
дожники, еще не обладая нужными техническими средствами, 
не им-Ья достаточнаго запаса оригннальныхъ замысловъ, обра
щаются къ тому, чтд осталось отъ п1)елашго искусства, 
учатся преимун1ествеипо на эллинистическо-римскихъ сарко- 
фагахъ. Представителемъ итальянской скульптуры пачалъ- 
наго Возрожден{я можно считать Пикколо Пизано (см. Залъ 
XVI). Съ 1300 г. (треченто) начинается пер1одъ бол'Ьс смЬ- 
лаго отношен1я къ заимствова11нымъ образцамъ и пр1смамъ, 
скульпторы все чан1е и настойчив'Ье обращаются къ натурЬ, но 
еще не могутъ преодол'Ьть всего ея многообраз1я и осво
бодиться отъ унасл'Ьдованпыхъ формъ и пр{смовъ. Лндреа Пи
зано (см. Залъ XVI) до н'Ькоторой степеш! можетъ быть
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пазванъ скульпторомъ, характернымъ для этой эпохи. Съ 
1400 г. MFJ вцдииъ начало новой фазы (эпоха кват]Юченто) 
развпт1я птальяпско11 пластики, съ небывалымъ усерд1емъ 
предавшейся пзучеп1ю п передач^ реальнаго, характернаго 
въ мотпвахъ л разработка формъ; с])едст04]‘емъ внимап1Я 
становится теперь челов'Ькъ, и воспроизведен1е индивидуаль- 
паго, любовь къ деталямъ составляетъ отличнтельт’ю черту 
пластики XV ст. Скульпторы тщательно изучают^ формы 
обгтженнаго т^ла, складки одежды, облегающей гЬло;своимъ 
поклонен1емъ античной пластик^ какъ бы «возрождаюп>» это 
безсмертное нскз'^сство. Однако, изучен1е антиковъ не всегда 
вело къ сл’Ьпому подражан1ю и копирован1ю, ибо итальян
ское искусство XV ст. }’же обладало своимъ запасомъ и 
мотивовъ^ и художественныхъ формъ, и не всяк1'й разъ. въ 
случа’Ь обнаружен1я сходства между произведен1емъ италь
янской скульптуры XV ст. и античнымъ памятниколгь, мы 
въ прав^ говорить о подражап{и: мы видимъ порою крайне 
знаменательную картину какъ бы вторичнаго, независимаго 
проявлен1я т'Ьхъ же художественныхъ идей и формъ, что 
питали пластику классическаго м1ра.

О четвертомъ nej)ioflij, начавшемся б ъ  среднемъ с*. 15С0 г. 
(чинквсченто), ом. дальше, Залъ XX.

Если искусство Среднихъ в^Ьковь, выдвигая различю 
иац{ональныхъ школъ, не знаетъ въ нхъ грашщахъ творче
ства отд^льпыхъ масте])овъ, то теперь въ эпоху 1узатро- 
ченто р-Ьзко обиарунсиваются не только отличтггельныя осо
бенности искусства каждой отдельной uanin, по и пндиви- 
дуальныя че|)ты творящей личности. Разнообраз1е художе- 
cтвeнIшx^. деятелей выступаегь на первый планъ, й пасъ 
п(»])ажаетъ эта многогратюсть пластики кватрочеггго, гд1; 
рядомъ съ мягкимъ, лирическимъ искусствомъ Гибертп 
(]381—U55 гг.) и Луки де.7ла Po66 ia (14(Х)—1482 гг.) ужи
вается бурная,глубоко драматичная скульптура Донателло 
(Донато ди Пикколо ди Нетто. Барди, 1386—1466 гг.). Р*дко 
въ исто])1и искусства д1;йствовало одновременно такъ много 
выдающихся художниковъ, какъ въ разсматрпваемый пе- 
рюдъ. Первенствующее мЬсто с]1еди худончественныхъ цеп- 
тровъ 11тал1и аанима«тъ Фло])енц1я, 1>асположонная въ То-
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скан'Ь,—стран'Ь древней культуры этрусковъ, а не Римъ, 
какъ можно было бы ожидать, принимая во BHiiManie обилие 
кулътурно-художественныхъ сокровнщъ п велпк1я траднщн 
в^чнаго города.

Обратимся теперь къ обзору отд'Ьлиыхъ памятниковъ.
Въ Зал-Ь XVII помещаются;
I. Шеств1е волхвовъ, часть огромной фрески, исполнен

ной Беноццо Гоццо.т (1420—1498 гг.) для капеллы Палаццо 
ЛГеднчн (Риккарди) во Флоренц!п. Зд^сь дана отлнчная, 
въ разм'Ьрахъ и техннк-Ь подлинника, коп1я раб. Н. Н. Ло- 
хова (см. Залъ X X I, 51-57). Въ ucTopiu итальянско!! 
живописи кватроченто Б. Гоццоли, представитель флорен- 
т1йской школы и ученикъ Фра-Анджелико (см. Залъ X X J, 
Л» 52), является художникомъ, идеалы стиля котораго 
обращены были c i:o p te  къ прошедшему, ч*мъ къ настоящему; 
по сравнен1ю съ картинами современниковъ, живопись 
Гоццоли выказываетъ во многомъ черты поздняго Средн^ 
в^ковья, что особенно зам-Ьтио въ плоскостномъ характера 
пейзагка съ условными, стилизованными скалами, деревьями, 
въ своеобразной перспектив-Ь, въ силу которой лзоора- 
жепное въ дали, несмотря на меньше размеры, кажется 
находящимся не позади фигуръ перваго плана, а надъ 
ни>ш. Но вся эта архаичность какъ бы забывается при 
впд-Ь свежести красокъ, пышности и торжественности блес- 
тящаго шеств1я, между участниками котортго Гоццоли 
продсташ1лъ, кром-Ь заказчиковъ-семьи 
П^дпосл-Ьдияго Императора визанпйскаго ^анна V III  
леолога, констаитинопольскаго патриарха 1осифа И и самого 
себя Hanaineif картни'Ь всадиикъ изображаегь Лоренцо Ле- 
дичи Сообразно съ духомъ времеш! новозав-Ьтиос событш пере
кроено въ обстановку, соврсме!1иую худо:книку, и Гоццоли 
изобразилъ величественную к ар л ту  цсремонюльнаго шеств1Я 
влад1Ьтельно1{ флорент1йской фамил!и, окруженной гостями, 
6езчисленпо1[ cBiiToii и слугами, въ парадиыхъ одеждахъ 
апохи ранняго Возрождет'^г. Вся сцена воскрннаеп. обли1̂  
прошлаго Флоронц1и,—го1)ода, умЬпшаго не только цЬнитт. 
п любить красоту, но и ь-расиво и;ить.
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2 II. Десять рельефовъ изъ числа украшающлхъ глав- 
uuii фризъ цоколя фасада Чсртозы (1хартез1аиск1й монастырь)

llauin. IbiTL изъ нихъ (A'vA? 4—7, 9) съ изображеш'емъ 
Поклонен1я Младенцу Христу (срв. Л'» 56 въ Зал-Ь XV 1I 1), 
Поилокен1я волхвовъ, Биче8ан|‘я, Распятая и Воскресен1я 
исп<*лнены видающимся ломбардскимъ скульпторомъ Д ж о
ванни, де-Амадео (1447—1522 гг.), остальпые пять (Л«.\? 2 . 
•'i, Ь, 1 0 , 1 1 ) съ пророками (Л; 2—прор. Давидъ) приппси- 
паются одному изъ Мантегацца (К р и ш о ^р о , З'м. 1482 г., 
или его брату Лнтонго, ум, 14УЗ г.). Рельефы интересны и 
прим'Ьчательны, какт, самыя впдныя произведен1*я пред- 
стаинтелеМ ломбардской скульптуры, бывшихъ одновременно 
II зодчими (Амадео и Мантегацца принимали уч;м*т1е въ 
nocTpoWKi Чертозы, Амадео же, кром^ того, заканчивалъ 
соборъ въ Милан-Ь). Безпокойиый характеръ складокъ. 
драматизмъ, миогофигурнос7ь, богатые архитектурные и 
пе11зажиые планы, смелые ракурсы (см., напр., упавшаго 
на спину воина на рельеф^ № 9) являются отличительиымъ 
признакомъ стиля ломбардской школы; при всей вырази
тельности заметно въ рельефахъ недостаточное изучен1е 
натуры. Изъ медальоновъ н-Ькоторые воспроизводягь пор- 
третныя черты историческихъ лицъ (напр., правый мс- 
дальонъ на Л? 9—имп. Нерву (срв. .V? 5 въ Зал* XV), л*вый 
медальонъ на Л? 11—им. Траянл].
и  Трента, раб. Якопо de.ua
/(веры (1374-1438 гг.; находится въ храм* св. Фред]ана въ
. 1уккъ;. верхняя еще готическаго характера часть мраморна-
го м таря (Мадонна съ предстоящими святыми) выполнена
»ъ J4ld г., рельефы же цоколя прибавлены въ 1422 г. Это
произведен1е наглядно свнд*тельствуеть о томъ, какъ скоро
атальяносая пластшса переходила оть формъ готи1сп (об-
рамлен1я верхней части) въ сторону бол'Ье свободнаго п
жизненнаго раяв1гг1я; особенно рельефы цоколя говорять
о совершенно иовыхъ достижен1яхъ |нъ см*ломъ поворот*
тьла св. Лаврент|я (трелй ррльефъ сл*1«а). въ положсн1н
погъ, поворот* головы ч)т1ствуетс.я что-то уясс говорящее
о ф(»1)махъ пластики Микель-Лиджело; срп.‘, напр., «Bi>e-
мена дня», Залъ XX, №№ 12 и 13]. Кще разитрлыИ.с

ЗАЛЫ PAHHJ^rO ИТЛЛЬЯНСКЛГО В03Р0Ж Д Е П 1Я .
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ЗЛЛЫ РЛШ1ЯГ0 ПТЛЛЬЯПСКЛГО В03Р0ЖДЕИ1Я.

(№ 13) рельефы Кверча, съ портала^) храма св. Петрожя ъъ
В 'ЛонкЬ съ изображе1ПЯШ1 пзъ  творен1я Mipa п дътства  
Спасителя (зд'Ьсь мы впдимъ coTBopeiiie Адяма п Евы, пз 
niaiiie изъ рая п жизнь прародителей поел'Ь пзгнашя, То
ждество Христово, Ср-Ьтеше, бегство въ Епшетъ); особенно 
гюражаетъ рельефъ пгнаи1Я пзъ рая, по своей мощи пред 
варяющ1й самого ЛЬшель-Апджело (1475 1564 гг.), въ то
время какъ Мадон
на Кверча (№ 14,* 
орпгппалъ тамъже) 
мало тпппчпа для 
этого скульптора.
Въ друтомъ произ
веден in Кверча (N2 
15; орпгппалъ въ 
Лукк-Ь) надгроб- 
номъ naMflTHMKt 
Илар1и дель Карет-
то, изображенной 
лежащей съ соба
кою въ погахъ па 
С1.ркофагЬ(срв ..№№
113,115, И бвъ З а- 
л Ь XVI), продоль- 
ныя стороны по- 
сл1>дпяго украше
ны крылат., ркс 
античп. характера 
путти, necyuutMH 
гпрлянды. Интерес
на лин1я соедпнс-

U0 ссрод„„Ь ГЛ »В„.,.Ч , лбл.„», в м „ а т ,

1,(.|ШТ|4П б1огра.И. 11Т»ЛМ|,,С1̂ |1ХЪ  .....«т.). « 'Р "" '”
гтпу паяи1П болыпую пользу, ибо со . ,̂1’ orori.
тоН поры никто ие дялъ ничего т .  барельс(1 > ‘ ’
родъ скульптуры скор'Ье быль оабытъ, ножсли j

бб

Я . 'д .  Кверча. Сотпореп1е F̂ blt. 13.



т

Действительно у умср1Ш1хъ, въ то время какъ у людей 
спяпгпхъ Л1ИПЯ соединеш’я в^къ прпходптся 1,нже (сравните 
золотую Ш1кенскую маску въ Зйл* III, витрина 1-ая, 
средняя пол'ка, головку мертвой женщины въ Зал^ х ’ 
Лг 4 въ Зал* XIV; смотр. AW* 113—117 въ Зал* XVI. 
1рактовку глазъ спяишго человека ом. Л? 5 въ Зал^Ь XI I I

и такъ называем. 
-Медузу Людовизн 
въ Зал4 XIV, 
около .Y* 10).

Д ля исторж 
итальянской 

скз’льптуры ква
троченто огромное 
значе1ае им^ють 
два броизовцхъ 
рель?фа работы 
(№ 16) знамени- 
таго зод ча го,стро
ителя купола Фло- 
))ент1йс1хаго собо- 
j)a, Филиппо Бру- 
ие.шски [1379— 
144(j гг.; смотр. «  
(N* 17) горельеф- |  
*шй портреть 
Брунеллески ))аб. 
Вуджано (1412—

и. л. Кперча. ИаптаШс пзъ pan. ,\г fs. 1462 ГГ.); ориги-
палъ во Флорок-

'Т ,! И  W  в» r«Sep.,,u ( i: w \ - S r rT o o i

т...Ш|„„н.т™,с Лн|«и„о,п. Исплга., сш яя ф,,,, J  oix. б „л .

Г. в

3AJI1J РЛНПЯГО ПТАЛЬЯНСКАГО ВОЗРОЖДЕШ Я,



ощ)бД'Ьлеиа рельефами бол'Ье раннеИ двери Андрея Пизано 
(см. ЛгЛ» 142 въ Зал^ XVI). Рельефы Брунеллески н Ги
берти какъ бы ознаменовал!! собою два основныхъ художе- 
ствепныхъ течеы1я итальянской пластики,—строго реалисти
ческое, полное двнжен!я и силы, и направлен1е идеалистиче
ское, кроткое, мягкое, не столь выразительное, но не мен^е 
привлекательное. Композищя рельефа Бру1;еллески не такъ 
удачга, и, наир., при первомъ взгляд'Ь кажется, б}Дто 
жертвенгикъ пом'Ьщается ка спин'Ь осла. Зато Брунел
лески срязу даетъ иочрствовать весь иотрясающ{й дра- 
матизмъ момента: ангелъ во-время удерживаетъ руку отца, 
уже готоваго заколоть едаихтвеннаго своего сыка, жутко 
смотреть »:а л-Ьвую руку Авраама, заирокинршаго голову 
безропотпаго Исаака, такого слабаго и безпомощнаго. Рель- 
ефъ Гиберти удачк'Ье по композицш, но въ немъ больше 
условно-краснваго, и зритель остается спокойнымъ за сз’дьбу 
Исаака. Релыфы обкаруживаютъ згакомство съ памятни- 
гами античной скульптуры [срв., напр., мотивъ сл)ти ABjjaaMa 
на рельеф-Ь Брунеллески (нал-Ьво внизу) съ позой такъ 
газ. Spinario (мктьчпкъ, выгимаюиц’й занозу) въ Зал* \ I,
.V 9].

Предпочтен1е было отдано въ силу техническихъ до- 
стоинствъ Гиберти, и ему поручили выполнен1с дверей, со- 
стоящихъ изъ двадцати вось.ми поле{|; изъ иихъ зд^сь даны 
шесть рельеф^шъ (№19)  съ изображен1е>гь: Благов*щен1я, 
Иоклонен1-я волхвовъ, юнаго Христа во храм*, Искуп1ен1Я 
ВЪ nvcTHH'fe, воскрршешя Лазаря, евапг. ^Гарка. ^

20. Самымъ зам^чательнымъ произведетемъ 1иоерти 
являются восточныя двери того же баптнстер1Я, такъ наз. 
«Райск1я двери» (относительно нихъ Микель-Анджело ска
зать что он* достойны служит1> вратами рая). Десять релье- 
ф(.въ’и.зображаюгьс..быт!яВетхаго Зав*та«); часто въ одпомъ

М Иа рельефахъ представлено (.тЬвпя стпорка, сверх\ 
внпзъ)- 1. GoTBopeHie прарод.ггелей, гр-Ьхопаден1е, нзгнашс .^дама 
и Fhu 11̂  гая- 2. Выходъ Ноя пзъ ковчега, опьпнете И оя, 
надругатетьство’ Хама; 3. Истор1я Исава н 1акова; 4. Законода- 
гельгтво на ro p t  Сина-fc; 5 . Сражение евресвъ съ ’ .
Д ави дъи  Гол1аоъ; (правая створка,сверху внизъ) 1.Ж ертвопрн-

ЗАЛЫ РАННЯГО ПТАЛЬЯНСКЛГО ВОЗРОЖДЕШЯ.
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нол^ соедииспо пЬсколько сцеиъ. Данные рельефы являются 
какъ бы картинами въ металлЬ: зд-Ьсь и сильное перспек
тивное уыеньшен1е фигуръ задняго богатаго плана, смелые 
ракурсы, пейзажи, архитектурные фоны п т. д. Ф и т ш  
нередняго плана почти статуарны, контуры назаднемъ план'Ь, 
H’JjjKHO обрисовывая» ь, почти сливаются съ фономъ. Лиш'и 
рельефовъ отличаются чистотой, нежностью и возд\'шностью 

• но въ то же время он* четки п опред-Ьленны. Въ фигурахъ
х'удожникъ п,жзна-

n n n L l лучшимъ пзъ своихъ TBopeHifl. KpoM i
рельефовъ двери украшены связками плодовъ » цв1;товъ ста-

’)• Статуетки поставлены въ ниит, верх- 
пГ-1н т . .Г  украшена раковиной, излюбленнымъ деко
см T l  1 а также
Ро'п<Ч̂ . „ ? npuMi HGHi e н въ

убранств* Архангельскаго со- 
ра въ Московскомъ Кремл*, построепнаго въ 1505—1509 гг 

Ллешиомъ Новымъ (,ш , Алсвпзомъ Фряз,1„о»ъ).
^ 1. Дальн^ишимъ развип'емъ стиля П|берти являются 

рельефы на rpo6HM4 t  св. Зенов1я съ изображен^емъ чхяосъ 
того святого, красивые по разм*щен1ю ф игурТ  п ^  

движен.я и ЖИЗШ1 массъ (Флоренц.я. соборъ).'^ ’
1420 г V^-,. л Г " ’’ д'Лнтоню да Банко (ум.ШО г.), въ легкомъ изгиб* статуи euie можно vcMOTDtn.
отголосокъ готики, что же касается всей п ос?аГ вк,Х т ж  
ссладокъ одежды, выражен.я .лица, то данное n p o „ f ^ e iE

u i^  “ С Г о ”

пдс?”тш ш го ч н рм толи п Г  художостаогашхт.
-  Р-Ч'П'ЯГО Возрожденш является уже упомянутый ве-

помъГз! Т|?п с%анп”ш Ту
3. IIcTopiH Ьсифа; 4. I i . c 4 i  Апрявма;
■це.ме царпцок, LncK oll Соломой," "* 5 . I lo c t-

noj)T кГза|^а<а'го"соб *нъ” 11'!.’т п Г '’ * ТП̂ РРИ с1 п.
М Голопка ” ,a n L n o  S v T t ? ’

стпорьм „плпстсп автоп ор тр етов  Г м б ^ " ” '^
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.inKiii скульпторъ Донателло )̂. Въ 
творчеств'Ь Донателло преобладало 
правдивое сл'Ьдова1ие натур'Ь, стре- 
млен1е къ реальному ея воспроизве- 
деп1ю, но даже въ наиболее реалн- 
етнческпхъ свопхъ работахъ онъ ни
когда не забьгоалъ художественной 
красоты; большое значен1е iiMfeo для 
Донателло из)гчен1е памятнпковъ ак- 
тичнаго искусства, что сказалось какъ 
въ Bbioop-b.MOTiiBOBb, такъ и въ самой 
трактотвк'Ь фнгуръ. Особаго вниман1я 
изъ выставленныхъ зд’Ьсь сл'Ьпковъ 
съ произведен1й Донателло заслужи- 
ваютъ сл’Ьдующ1е:

23. Св. Георгъ (Флореищя, Бард- 
желло). Въ этой ранней рабогЬ Дона
телло еще не свободенъ отъ BninniH 
готики, заметной въ поз^ статуи и 
въ гЬсной связи ея съ архитектурно»! 
готическою нишею, но это произведс- 
Hie проникнуто уже совершенно но- 
вымъ мipoвoззp'Ьнieмъ, — выра}кен1е 
лица св. Георга говоритъ о бурной, 
рвущейся къ дЬятельности волЪ че-
лов'Ька, пробудившейся къ новой жизни. Ясно выраженный 
вертикализмъ статуи enie бол'Ье подчеркивается неравноко- 
нечнымъ крестомъ на высокомъ узкомъ н^итЬ. Иа рельефЬ 
цоколя пиши, изображающемъ освобождение св. Георгомъ 
царевны отъ чудопиииьяго дракона, бросается въ глаза сход
ство между позами царевны и «В^ры» (№ 24), исполнснно!*!

ЗАЛЫ РАННЯГО ПТАЛЬЯНСКАГО В03Р0ЖДЕИ1Я.

Н . дпСапко. Св. ЭлиНй. 
№ 22.

1) Вазари такъ  очерчипаетъ зп 1̂чеи1о Донателло: «Ему
больш е, ч'Ьмъ кому-нибудь нзъ иопыхъ мастеропъ, худож ники 
AOwimHbi быть обязагты пеликол1ипемъ ск ул ьп тур ы ; онъ не только 
облегчилъ ея трудности , но и сумФ.лъ с о о д т ш т ь  иъ споихъ без- 
численныхъ }>аботахъ изоброзитсльность, [)Исуноьъ, мастер- 
гтпо, or)AyNfajrHocTb и многоп др угое , чого только можно ждать 
отъ Погомъ ода|)он1ьаго ген1н».
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^1,оиателло для купели ])аб. Кверча (Ciena, С.-Джованни).
25. Такъ иаз. «пророки» (зд'Ьсь даны только одни бюсты 

н'Ько1и[)ыхъ «пророксвъ» , находящихся въ наружныхъ ни- 
1лахъ фло])ент]‘11ско11 соборной колокольни),—изумительно 
жизнсчшин индивидуальныя лица (Донателло въ этихъ ста- 
гуяхъ ув'Ьков'Ьчилъ современныхъ ему изв'Ьстныхъ флорентин- 
цевъ). Головы дышать жизнью, это великолепные портреты, 
по силi  выражен1я напоминающее лз"чш1я портретныя изва- 
ятя  эллинистич.-рпмск. пластики (см., напр.,Залы X lV n Х \^ .

26. Бюстъ Никколо да Уццано (Флоренфя, Барджелло).
Стремлеше Донателло къ возможно 
п])авдивой, художественной пере- 
дачЪ индивидуальнаго, характер- 
наго достигло въ этомъ бюсгЬ еще 
большей силы, ч^мъ даже въ «про- 
})Окахъ»; прим1>нен1'е раскраски не 
усиливаетъ, а лишь какъ бы оттЬ- 
няегь реализмъ благородныхъ порт- 
ретныхъ чертъ гордаго патриц1я.

27 . 28. Красивы н тггересны  
бюсты св. Лаврент1я, будз’щаго м}'- 
ченика (Фло])еиц1я, С.-Лорспцо),*и 
так-ъ паз. юнаго Гаттамелаты, на 
камсЬ котораго изображенъ амуръ 
на колесниц* (Флоренц1я. lia n i-  
желло).

29. Юный 1оаннъ Креститель
0Т(.лп Afnrum.-r « (Флорснц1я, Барджслло). Уже въ
ЭТ(.МЪ мальчик* съ задумчнпымп глазами, съ мочтателънымъ
..ДУхотворениымъ выражсн]смъ .лица, Донато.лло в Г

будхчцаго великаго отшсльпика- 
.'Khcia, пророка, изпуро.таго т*ломъ, по сильнаго д^'xoмъ 

f̂ ôpa и (№ 31) m. CTaTyeTht борлипскаго музея. Эти дна 
пропзведеп.я, отпосяиияся къ пicлiдпeмy, о^арч;с,-ому пе 

и» )1ЫХ0ДИЛЪ за пределы писокаго искусства.

ЗАЛЫ РЛННЯГО ИТЛЛЬЯПСКАГО В 03Р 0Ж Д Е Н 1Я .

Д онателло. II. да J nuano . 
.Му ■’«.
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32. Пиръ Ирода, рольефъ для купели раб. Кверча въ 
Cien'fe, С.-Джованни, захватывающ1й тонкой передачей 
драматизма co6HTifl п характеристикой сложпыхъ пережи- 
ван1й (см., напр., мальчика, уб^гающаго въ страх-Ь и одно
временно съ понятнымъ д'Ьтскимъ любопытствомъ огляды- 
вающагося назадъ). Ио 
композиц1и,арх11тектур- 
нымъ планаА1ъ, возд}ти- 
ной и линейноГ! пер- 
спектив^ рельефъ дале
ко превосходить рель
ефы самого Гиберти; 
съ меньшими средства
ми Донателло класси
чески просто разсказы- 
ваегь евангельское со- 
быт1е, заставляя зрите
ля невольно и пережи
вать его, и удивляться 
художественнымъ npi- 
емамъ изображен1я со- 
obtTin [срв.сьрельефомъ
Гиберти «Взят1е 1оанна 
Крестителя подъ стра
шу» (№ 33) , находя
щемся тамъ же].

34. Благов-Ьщен1е 
(Флоренщя, С.-Кроче).
Духомъ величавой, чи
сто классической кра
соты полопъ этотъ боль- 
шой рельефъ, изящное обрамлен1е котораго, богатое ирихотлн-
выми орнаментальными сочетан1ями, пропитано отзвуками 
античныхъ элементовъ. СмЬло и удачно проведено въфигурФ. 
Д-Ьвы Mapin, словно xoTiUHcii укрыться за правую стЬнку 
памы трудное сочстан[е головы въ профиль вл’Ьв съ поло- 
жрн1емъ корпуса впрямь и ногъ пъ три четверти ' пр.то.

35. Тондо и 36. рельефъ съ пзображен1емъ Мадонны,

ЗАЛЫ РЛННЯГО ИТАЛЬЯНСКАГО ВОЗРОЖДЕНШ.
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привлекающее не только свопмъ серьезнымъ ьыражен1емъ 
материнской любьи, но замечательные по чнстогЬ. благород
ству лигпП н красивому разр'6шен1ю задачи,—вписать изо- 
бражен1е одшгь разъ въ круп,, друго(1 разъ—въ четыреу-
юльникъ [Л« 35—въ сюнскомъ собор*, Ко 36 (такт, наз. Ма
донна Паццн)—въ bepflJiHi],

37. Два р̂ельефа це])ковной каездры собора въ Прато, 
чаоедра нсшитнена была Донателло, въ сотрудннчеств-Ь съ 

М ш е щ ц о  Мшелоцци (139(>-1472 гг.). вскор* поел* воз- 
вращенш изъ 1 има, гд* художникъ нспыталъ все обаян1'е 
антнч. аго искусства, вновь возродпвшагося въ этихъ' шум- f  
ныхъ, веселыхъ и шаловлнвыхъ п}^ттп—амурахъ поазлпгю- 
ЩНХЪ свое пробуждеше; античны' и архитек^^ны^я S .  ?  
каоедры (двойные KopuHecKie пилястры). Юное бодрое Mipo- 1
поззр^ше искусства кватроченто въ U n o a n n iH X b ^ ?  п Т и  ^
нашло особенно яркое отражеш'е 1ъ скульптур* разсма- Н

38. Давидъ (Флоренщ'я, Барджелло). Статуя въ пстошн 
пластики кватроченто занимаетъ очень важное м*сто гакт 
первая, поел* античности, обнаженная идеальная ф и г^ а  
Несмотря на то. что статуя выполнена въ бронз-Ь.—въ '^а- 
те1)1ал§, не нуждающемся въ какихъ-лпбо подпоркахъ ми

ц1 2 Г'стат7 й и?ъ "м^^п^ освоился съ композитен  статуй изъ металла: въ л*вой рук* Давида с о г н у т о й

въ лок1>Ь и плотно приячатой кистью к-ъ левому боку ч ^ -
стоуста боязнь «тдЬ„,ть „TJ. |,у„у „  п р сдсташ Г £

ттпг вП отвоП  п / Г л  М я бронзовойстат}11, въ п1)авой рук* Давида-мсчъ, на которой онъ ско-
p tc  опирается, ч * м ъ д ер ж .т  ого. Крылова шле»4 К л » ,
тоже до BBBtcTiTon стспспп подпяраск правтю
(срв., папр.. Л! 6 въ Зал4 VI). Т Ь о  трактов.аво oCufnm, мае 

с Г л ?  86). ™ " выявлошя дсталоП (срв.

/ v i ? '  (Е''Ч'?»‘™ о ) . nanoMiinaiorain аптпчяаго Эпох-.
а ФФ.ЩШ. Флорсвшя). продставлсяваго „гран.щ .,« п .

40. Части глапнаго алтаря поркпя се А нтоГя в,
ЭДсь вь с л ± ш . . .  да,™ рГевятГс, C T a^^a^cT ^'S.'IIiJX a:

ЗАЛЫ РАННЯГО ИТАЛЬЯНСКАГО ВОЗРОЖДЕНШ .
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вая фигура) и св. Франциска (л^вая фигура), четыре рельефа 
съ изображен1еыъ чудесъ св. Антон1я, символы евангели- 
стовъ, путти II др. 3 na4enie рельефа, этого излюбленнаго 
въ эпоху раиияго Ренессанса способа не только украшен1я, 
но и разсказа, пов'Ьствован)’я, 11оучен1я (см., напр., поясни- 
тельныя надписи на рельефахъ Андреа делла P,o66 ia, 
Л«Л? 53— 56), ярко выразилось въ разсматрпваемомъ па- 
мятник’Ь, гд'Ь широкое пониман]'е двпжен1я массъ гармонично 
слилось съ величественнымъ заднпмъ планомъ, ясною гру- 
пировкою большого числа фигуръ, съ перспективнымъ пока- 
зан1емъ пространства. Данные рельефы оказали свое вл1ян1е 
не только на пластику, но и на живопись Птал1п.

41. Къ этому же алтарю, къ его обратной сторон^, от
носится терракотовый рельефъ «Положенie Христа во гробъ». 
Jke изображен ie делится почти на дв'Ь равныя части, обра- 
зующ1'я  полный контрастъ одна др)той: гнизу большой сар- 
кофагъ, прямыя, холодныя лин1и котораго словно симво- 
лизуютъ смерть, наверху небывалое по С1Ш'Ь воспропзве- 
ден1е массоваго горя и отчаян1я; композиц1я верхней части 
насышеиа. фигуры расположены въ нисколько рядовъ; двп- 
же1пе усиливается по направлен1ю вглубь. Въ то время 
какъ мужчины осторожно, сосредоточенно опускають Т'Ьло 
Спасителя въ высок1й саркофагъ, женщины предаются пе- 
ут'Ьшному горю. Ы-Ькоторая сжатость, сдавленность рас- 
пред'Ьлетя фнгуръ можетъ быть обусловлена гЬмъ, что 
выступаю1щ'й карнпзъ алтаря не давалъ возможности раз
вернуть движеп1е, такъ сказать, вверхъ, почему оно piac-
положепо по горизонтали.

42. KaHTopifl (трибуна для пЬвчихъ, Флорентия, собор- 
иыГ1 Mvnei'i). самое раннее достоверное произведет'е Луки 
делла Po66ia, особенно прославившагося своими многочи
сленными глиня1'ыми рельефами, покрытыми красочного, 
изумительно прочною глазурью, секреть которой не разга- 
данъ, какъ сл'Ьдуеть, и до сихъ поръ. Бъ искусствЬ Л. д. 
Гобб1'а суровый реализмъ Донателло слился съ мягкимъ, 
полнымъ изящества стилемъ Гиберти. Подобно церковной 
каоедр-fe Д онателло въ ГГрато и его трибуи-Ь для п-Ьвчнхъ во 
Флоренщц (см. № И  пг Зал'Ь XXI),  кантор1я украиюна

(i.3
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рельефами (десятью, расположенным! зд^сь въ два ряда), 
сл}^жащимн какъ бы иллюстрац1ями къ 150-му псалму, 
стихи котораго написаны на трехъ вертикальныхъ полосахъ, 
иричемъ каждый oтд'feльныi^ рельефъ Toii или другой сте- 
нсныо движен1я передаетъ содержан1е соотв1>тствующаго 
стиха. Особенно интересны рельефы короткихъ сторонъ, 
настолько характерно изображающ1е поющихъ, что безоши
бочно можно сказать, кто поетъ высокимъ, кто ннзкимъ го- 
лосомъ. Типы головъ, передача складокъ одежды, трактовка 
Т'Ьла являютъ крайне любопытное соединен1е 1)езультатовъ 
изучен1я натзфы, знакомства съ античными произведен1ями 
и слабыхъ воспоминан1й готики. Въ архнтектурпыхъ де- 
таляхъ^ несом'Ьнны античные элементы. Вся а^^хитектоника 
каитор1и нисколько тяжеловЬсна.

Изъ другихъ произведен1й Л. д. Po66ia остановимся на 
слъдующихъ:

43. Пять рельзфовъ бронзовыхъ дверей флорентШскаго 
^бора съ изображен1емъ Мадонны и четырехъ овангелистовъ. 
Несмотря на повторяемость ра8М'6щен1я фнгуръ (на всЬхъ 
рельефахъ въ середин'Ь главная фиг^фа, но бокамъ два 
ангела), въ рельефахъ чувствуется известный рнтмъ. Про
стота п спокойстше изображен1й }’Беличивается благодаря 
И тому, что задн1й планъ совершенно гладк1й.

44. BcTptna Богоматери и Елисаветы (глаз, глина). За-
Ъ'т.- л  ̂ СТВО упавшей на колени
Ьлнсаветы и радостное смущен1е Д^вы Mapin, спешащей
поднять Еш1савету. Данная группа не является пастоящпмъ 
произведен1емъ кругло!! пластики и по своему плоскостпому 
характ^у  разсчитаиа лишь на разсмотр^н^е съ одной сто
роны (Пнстойя, С.-Джованни).

45. Два кол%нопреклоненные ангела съ большими подсв'Ьч- 
ииками въ рукахъ. Мотивъ настолько естествененъ н не 
П1)итязателенъ, что, возможно, скульпторъ им^лъ въ виду 
опред'Ьленныя модели,—мальчиковъ, прнслуживающихъ пий

(Флоренщя, ризница собора).
xuuZni рельефа съ Мадонной. Въ своихъ много-

леиныхъ работахъ на отутому Л. д. l>o66ia не зналъ сопе.)- 
ипьпвъ въ удававшейся ему передачЬ вс-Ьхъ н’Ьжп^йшшхъ

ЗАЛЫ РАННЯГО ИТАЛЬЯНСКЛГО В 0 3 Р 0 Ж Д Е Н 1 Я .
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очхЬнковъ отношеи1й между Матерью и Младенцемъ; по 
чистот'Ь II св-Ьжестп мотива Мадонны Л. д. Po66ia часто 
стоять выше даже прославленныхъ Мадонпъ Рафаэля. Вы- 
ражс1пе лица Мадонны на отнхъ рельефахъ проникнуто 
глубокимъ, н'Ьжнымъ, нисколько грустнымъ^чувствомъ; спо- 
койств1емъ Bierb отъ этихъ изображен!!!, такъ отчетливо 
выделяющихся па цв'Ьтномъ иногда фон^. Л*» 46—̂ такъ паз. 
Мадонна съ яблокомъ (Берлинъ); № 47 (надъ № 52)—такъ 
наз. Мадонна среди розъ (Фло- 
ренц!я, Барджелло); № 48 (надъ 
.Y* 72) — такъ назыв. Мадонна 
Фрескобальди (Берлинъ).

49. Портретъ юнош'1, кра
сиво вставленный въ круглую 
форму медальона (надъ № 80;
])ерлинъ).

50. 51. Два рельефа съ изо- 
браже1пемъ «Восчресен1я» п 
«Вознесен 1Я» , интересные по 

чисто живописной, строго ура- 
внов-Ьшенной композиц1и и уме
лому зап0лнен110 отведеннаго 
пространства, требовавшаго пи- 
рамидальпаго построеш'я той и 
другой сцены (Флоренц1я, со- 
б01)Ъ).

52. Гробница епископаБеиоц- 
по Фздеаиги. Простой, украшенный двумя летящими съ пЬн- 
комъ въ рукахъ ангелами, саркофагъ, на которомъ покоится 
почнпш!й, обрамленъ квадратной рамой, вам-Ьняющей здЬсь 
нишу Обрамлен1е покрыто изящиымъ цвЬтнымъ орнамсн- 
тош., смягчающи>а п-Ькоторую суровость всей гробницы съ 
ея прямыми и строгими лин1ями (Флоренцш, церковь 0.-

^ Бнижайшимъ помо1Ц(П1комъ Л. д. Гобб1а былт. его пле- 
мянникъ Андреа делла Роббш (143^152.5 гг.). унаследовав- 
mitt отъ своего дяди тайну прочной цвЬтной глазуровки. Не 
столь одаренный, но усердный, Л. Д. Po66ia оставилъ значи^

SAJIfJ РЛНПЯГО ПТЛЛЬЯПСК\ГО ВОЗРОЖДЕШЯ.
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тельное количество цп-Ьтлыхъ глнняныхъ рельефовъ, иуъ 
которыхъ отм'Ьтимъ сл'Ьдующ1’е:

53, BtHHaHie Богоматери, Этоп, рельефъ еще въ большей 
степени, Ч'Ьмъ рельефы Л'?№ 50 и 51, своимъ pacnpefltoenie.Mb 
массъ, показан1емъ облаковъ свид'Ьтельстиуетъ о сл'6довап|’и 
живописному образцу. Внизу главноГ! сцены мы видимъ т|)и 
малеиькихъ рельефа съ «Благов’Ьи(ен1‘емъ», «Успешемъ» и 
«Рождествомъ Христовымъ». Рельефъ заключенъ въ обильно 
украшенную раму (Ciena, Оссерванца).

54. Алтарь капеллы Медичи (Флоренц1я, С-Кроче). Этотъ 
рельефъ, какъ предполагаютъ, не весь сработаиъ собствен”о- 
ручно А, д. Po66ia.

,55. Благов%щен!е, одинъизъ щлшлекателън’Ьйшпхъ релье-
ровъ А. д. Po6oia,данный зд'Ьсь 
ПС в ъ  г и п с о в о м ъ  с л ^ п к ^ ,  а „ в ъ

ЗАЛЫ РАШГЯГО ИТАЛЬЯНСКЛГО В03Р0/КДЕН1Я.

А. д. P j6 5 ia . В и го вЬ :ц зн 1е . JVl 55, А. д. Po66ia. И о к л о п ''>ie 
, Л1ладенцу Христу. М ’ 5б.

материглЬ и, насколько быю возможно, въ тохчнкЪ нопин- 
иика, находяшагося въ м (наетырЬ - J3jp i i Tocirnn 
Лрхампмъ Г,,ц,ш,лъ п,едо1авле„ъ здЬсь ио „ и Ь в «  Гть
•I принято изображать,

чаираво. Внизу на латинскомъ тыкЬ  ириведонь 38-ой
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етихъ I главы EBaiireai>i отъ Луки. Рельефъ заключенъ въ 
изящную раму съ античными мотивами.

56. Поклонен1е Младенцу Христу, съ знаменательными 
словами: «Слава въ вышпихъ Богу»..., паписанпымп (па ла- 
тппскомъ язык^) на свнтк^Ь, которьи! впервые въ эту ночь раз- 
верпулп ангелы (Тоскана, Ла-Верпа; срв. съ № 105).

57— 63. Однимъ пзъ зам-Ьчательпыхъ ученпковъ Донателло 
(шлъ рано yMopniiii Дезмдфо да С т т ит яно{1Ш ~Ш 4:гг.)»)

Сре^Н; пропзведен1{1^ег6 осо- 
бепио'выдаются мнловидныя 
и так1я члетыя изображен1я

з л л и  РЛПНЯГО ПТЛЛЬЯНСКЛГО ВОЗРОЖДЕНЫ.

Д . Д.1 Сеттппьппо. Бю сть 
м альчииа. 58.

Д . ла Сетпш ьяио. Нюстъ 
мальчика. М  5Э.

fltreii въ мрамор^Ь,—матер1ал'Ь, всЬ благородный сво11ства 
котораго Дезпдерю топко понималъ и utniMb (№ 57—во

») «Эготъ художпиьт.», чптаемъ про Сеттипьяно у Базары, 
«по1ряжалъ манер^ Донато, хотя по натурЬ опъ обладалъ чуп- 
ствомъ нсьмючителыюП красоты п высокоЛ обаятельности т .  
передать лицъ; поэтому лица его жеппушъ п дЬтсй н-Ь;кны, 
мягки красивы, какъ благодаря врожденному, влекшему его 
къ этому призван1ю, дару, такъ и благодаря тому, что опъ разви- 
валъ свои тала1ггъ изучеп1еш.|>.
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<1>ло])е11ц1и, цсрк. Бапкеттопи; № 58—въ Фаэнц*; № 59—въ 
ИарияЛ, собр. Дрс11фуса; № 69—въ Барджелло; Л'’» 61— в̂ъ 
B'tHi, собр. Бенда; № 62--съ гробницы Карло Марцупппнп 
въ С.-Кроче, Флоренция; № 63—во Флоренц1и, С.-Лоренцо,

гд'Ь фигурка ув^нчиваетъ даро
хранительницу). B c i эти бюсты 
изображаютъ Христа илп 1оанна 
К])естителя, но въ сущности явля- 
ются портретами младшихъ чле- 
новъ именитыхъ флорент1йскихъ 
семей.

ЗАЛП РАИИЯГО ИТАЛЬЯНСКАГО В03Р0ЖДЕ1ПЯ*

Д . да С егглаьяяэ. Б  озтъ 
м альчи ка. JNft 60.

67. Типичны для второй 
половины кватроченто женск1е 
портретные бюсты Д. да Сет- 
тнньяно, въ которыхъ выражено 
желан1е не просто передать чер
ты определенной модели, а за
печатлеть то пли другое на<?тро- 
euie момента, то или другое ду
шевное пережпван1е. Тонкая, ед
ва уловимая улыбка словно пред-

л. т В|1НЧ1Г|Я. бНпртщссса Ур«1Шо)™в™о“ндо‘н*7л! 65-Ёъ

■■ (ч-.п.ц«са

паиятникъ кардинала португальекаго
аб Антонт Р от ллит  (1427-1478 гг.), паходащШся во

1 лоренц1и, 0.-Микеле,—одна изъ самыхъ интересныхъ гроб- 
иицъ кватроченто Большее вниман1е об])ащено зд^сь на Ала- 
стику, и ея преобладан1е во всемъ построен1и надгпоб1я ло 
некоторой степени отнимаетъ у нгго необходимый 1леменгь 
архитектуриости. Въ частичной рнщшскЪ  сказался стиль 
эпохи, CHie не постигшей тайны однЬми ли1пями и формами 
производить желаемое впечатл'Ьи1е. Ч'Ч'мами

ппл?*’ Л. Рооселлино мы знакомимся, кром*
1робппцы, еще по хара1:то])нымъ бюстамъ 69. Маттео Паль- 
М|ери (Ьарджолло) и 70. флорентинца сродпихъ л^гь (Врр-

0 8
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линъ);  ̂ 71^ изящна его же, проникнутая двпжс1аемъ статую 
юнаго' 1оанна Крестителя (Ь'арджелло) i).

72. «Голгсэа» , бропзовы!’! рельсфь раб. Бертольдоди 
Джованни (ум. 1491 г.), одного изъ учеипковъ Донателло 
и учителя М. Лрщшело (Барджслло).

73. Церковная нгогдра, съ изображе1пемъ въ пятпрсльс,- 
фахъ жизни велпкаго природолюбца п п)1а1!едника си. Фрат - 
циска Лсспзскаго (1182—1226 гг.), щ(>.Бенедтто даМашно 
(1442—1497 гг.), одного пзъ видныхъ екульпторовъ конца, 
кватроченто. Рельефьт, выполненные въ такомъ же живо- 
писнымъ стнлФ, прпм'Ьры котораго далъ Гиберти пъ споихъ 
«Райскихъ дверяхъ», не такъ выразительны, обнаруживая

М Въ 1915 году  въ Эрмитажъ поступили п о ж ер п о п а п т .1п 
ем у дпа подлиннгля мраморныя проияведен1П эпохи  кпатро- 
чепто: 1 . Рсльеф ъ «Мадонна съ Младенцслш>, р а б . Л . Росоо.ч- 
липо (даръ Л . Л . }Куратш спа), п 2 . I оловка ^1ладснц(1*Христа^ 
1.а б . Д .  да Сеттипьяпо (даръ И . Л . r iep c ia n n ),— фрагмсмтъ  
nonTopeiiin  фпгуркп М л а д ен п а -Х р п ст а , гипсопыН сл'Ьпоиъ съ ito- 
Topoli пм'Ьетсп пъ За.тЬ X V I I I ,  №  63. (См. Старые I оды на 
1915 г . ,  с ен т я б р ь , р п с . при стр . 3 п 6.)
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меи'Ье нндиБидуальпыхъ особенностей п порою свпд'Ьтель- 
ствз^я о Maiic})HOCTii. Фигуры стройны, трактовка складокъ 
очень эфектна н изыскана. Бъ apxHTeKTOHnKii н въ орна- 
ментпк'Ь,каосд])ы проведены единство и неотделимость ма- 
л'Ь11шей входнщей части (Флоренц1я, С.-Кроче; срв. съ Л? 140 
въ Зал'Ь XVI, гд^ ссединен1е составныхъ частей каеедры 
до известной степени не такъ органично и гд^, нап])., 
11сльефы могутъ быть, безъ нарушеш'я цельности замысла,' 
зам'Ьнеиы Д])у1’ими).

Пзъ другихъ произведен!!! Б. да Майано заслужпваютъ 
вннман1я:

74. Два ангела со светильникамн. По сравнен1го съ ан
гелами Л. д. Po66ia (см. Л*» 45) ангелы Майано п2)оникн\ты 
уже ипымъ поннман!емъ хз'дожественныхъ формъ, не доволь
ствующимся спокойной простотою, а требующимъ больше 
движен1я, элегантности п пышонстп (О'ена, церк. С.-Доме- 
нико). ^).

75. Мадонна, отличающаяся декоративной и удачной 
композпц1ей; у Младенца Христа мы видимъ спмво.ть буду- 
щихъ Его страдан1й—маленьк1й к^зесть (Барджелло).

76. Бюстъ nieipo Меллини, одно пзъ зам^зчательнихг 
по^зтретныхъ пзваян1й кватроченто, соединившее жизнен
ность съ широкою, живописною лёпкою (Барджелло).
. 7̂. Дарохранительница, красивая какъ свопмъ пост])се-

П1емъ п ер ехода  отъ щэочнаго основа n ia  къ легкой верхней
части, такъ п орнаментикою, въ которой прим^нень съ
большимъ вкусомъ и разпообраз1емъ мотнвъ аканоа (Бащ - 
желло). ^

78. Мрам. наличникъ двери фло1)снт. палаццо Векк1о, пзящ- 
Hbiii по форл1'Ь и декоровк!), нисколько изысканной.

.Некоторой сухостью и утонченной манерностью отмечены

) IIuTopeciio о.рапнпть мотннъ мриир^.пл^пп ьмиальевъ v
'^Э01ПЯ (см. лг 3 въ За.’Л  VI) :  пасколыю  

HTToti'fe' ч ув ствуется ,  особенно на лгЬвомъ обнаженномъ
иралдипость одипстпа И11ыла съ т^ломъ, 

пастолько у од’Ьтыхъ анголопъ Майано не ощмцаетсп этой пеот-

ЗАЛЫ J'AllIUiru ПТЛЛЬЛИСКЛГО В031'0;КДЕ111Я.
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работы Muno да Фкзоле (14131—1484 гг.), учспика Д. да Сет- 
тииьяно: 79. Рельзфъ съ изображен1емъ Мадонны, въ Koxopoii 
б|)0с<1стси г»ъ глс13с1 ПС пропорщопяльтю м<\леиькал голо13(\ 
(Г^арджслло); 80. Дарохранительница (Флорошия, С.-Кроче); 
портретные бюсты: 81. Д'Ьвушки (Берлинъ), 82. епископа Са- 
лютати (Ф1сзоле, близъ Флоренщи), 83. гр. Ринальдо делла 
Луна (тамъ же) и 81. Никколо Строцци (Берлинъ) i).

М В ъ  ж еи ок и х ъ  бю стахъ Д .  да Ссттиньпно и М. да Ф1споло 
обоаш аю тъ  на себя  luiiiMaiiic высок!!» лобъ п о т с у т с т т е  6poi.cit. 
Т а к а я  11’Ьскольь‘о странная особенность не была инднппдуалыюи 
д л я  п зобр аж ен п ы хъ  ли ц ъ , п , насколько можно судить но cim -  
д^тельстпамъ сопремсннньопъ (н ап р .,  гр .
стн л ьон е. 1'»78— 1526 г г .) ,  пъ разсм атрппаем ую  э п о х у  дЬПстпи- 
тртьно дамы полагали моднымъ нм-Ьть иозм ож но высоки! л о б г ,  
1п, с п л у  чего не только выщипывали соб-Ь бропп, но п волосы  
надо лбом ъ (характерны м ъ прнм1фомъ нзъ области портретной  
зкнпопнсп мож етъ с л у ж и т ь  ппамснитая «Д ж оконда» Л у в р а ). 1?ъ 
п о с Т д у ю н с е е  время мода м Ь н п с т с я .-п р н з н а к о м ъ  красоты счи
таю тся н а0б01)0т ъ , густы я брови и нн зк 1» л о б г :  гладкая п о в ер х 
н о с т ь  в ор хн с»  части ж сн ск и х ъ  лицъ У Д - Д'"» Ссттиньпно и М . да  
fpieao.nc, т а к г  н-Ьжио передаваем ая въ мраморЬ, 
болЬо сильной м оделиров1«о« низкаго лба съ замЪтпымъ обознп-
чен1емъ бровеН.
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85. Бюстъ молодого флорентинца, исполненный съ тща-
n  S ' ’' деталей,  раб. Ангпонго дель Поллайуоло 

l4Ja гг.), вндиаго золотыхъ д-Ьлъ мастера н скульп- 
то])а своего времени (Варджелло).

раб* Анд^рел дсль Верроккю (собственно Ан- 
Лреа ди Микеле Ч1оне, назвавшаго себя по своему учителю 
«Лель BeppoKKio», 1436-1488 гг.), учителя ве.шкаго Л1о- 
иардо да Винчн (1452-1519 гг.); находится въ Варджелло. 
^татуя является полной противоположностью Давиду раб 
Донателло (см 38): она c rp o ta ie , моделировка отчета,^ 
Dio II подро6н4е, въ фпгур-6 больше двпжешя, вся соза 
утонченнъе, подъ кожей чувствуется CTpoenie мускулатгпи 
(ерв. №10 вь Зал ! X X I)^ . Ч т о ^ с а е т с я ^ 'о ш о з ^ ^ ^ З а
рГ пГ я ’"'*"'' сходств* съпост1:оен1емъдонателлов-
скаго Давида, бол-Ье соотв^тствуетъ техническпмъ пр1емачъ 
наличность которыхъ мы привыкли встречать бъ античныхъ 
бронзовыхъ статуяхъ: правая опущенная 1>ука не и.м*егь 

дпоркп и свешивается совершепно свободно (лишь между 
запястьемъ и бедромъ вставленъ тонк1й стержень), подъ 
л Ь о й  поднятой пяткой nivb  никакого к л 1на % S o  
оживлено первной улыбкой еще не успокопвшагося возбу- 
Лчдеи1я, л'Ьвой рукою Давидъ съ вполн* естественнымъ же- 
стомъ горделиваго сознан1я победы оперся въ бокъ. Ио 
сравненш съ изысканной статуей Веррокк1о Давидъ Дона
телло кажется выдающимъ черты модели, смягченныя и
облагороженныя скульпторомъ. « 1 Ч1 нныя и

ЛРУгихъ скульпторъ BejipoKKio отм*- 
фонтанную статую «Магьчикъ съ

женшинГг^ BoKKio) и 88. молодую
женщину съ цв1^ткомъ (Варджелло).

про B e p p m S * ' ' » «ая.пя у него», замЪчаетъ 
сухап». «была манера нисколько жестиал и

ЗЛЛЫ РАЦИЯГО ПТЛЛЬЯНСКЛГО ВОЗРОЖДЕН]я.
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89. Бюстъ молодой женщины, раб. Аптонго Федеуиеи 
(1425—1490 гг.; Борлииъ).

Изящны и поатичны и'Ьжике рельефы Аеостино ди 
Дуччо (1418—1481 гг.), одного изъ учсппковъ Донателло: 
90. Мадонна (Флорсн1ия, соборный музей), 91. «Землед%- 
л1е» (Г>арджслло) и 92. «Музыка» (Гнминп). Утонченный 
iiporioi)niii фнгуръ, мечтательное выраже}пе лицъ напоми- 
наюгь образы Боттичелли (см. № 51 въ ЗалЬ XXI).

93— 95. Три женскихъ бюста, раб. Франческо Лаурат  
[ум. между 1500 и 1502 гг.; № 93—въ ЛуврЬ, № 94 (Батти- 
гтя Сфорца)—въ Нарджелло, № 95 (неаполитанская прин
цесса)—въ Берлпн'Ь]. Особенно чарующъ по своей не
обыкновенно мягко1'1, воздушно!! л'Ьпк'Ь, весь пронизанный 
иЬжной, KaKoii-TO сказочной мечтательностью луврск1й бюстъ.

93. Гробница герцога милапскаго Людовика Моро 
и ого супруги Беатриче д’ Эсте, исполненная около 1500 г, 
Криетофоро Солари, прозваннымъ.11 Gobbo (горбатьп!); ори- 
гинальи находятся въ пав1нской Чертоз'Ь. Покойные изобра
жены спящими, чтд видно по опущеннымъ верхнимъ вЬ- 
камъ (сро. съ Л» 15). Въ отпхъ изваян1яхъ Солари является 
опред'Ьлеппымъ реалистамъ: тщательно воспроизведены вс’Ь 
мал'Ьйипя подробности, переданы р'Ьснпцы, брови, вс'Ь детали 
парадныхъ одеждъ, перчатки, красивый узоръ подушки 
герцога. Творчество Солари не осталось безъ вл1янш велп- 
каго Л1о1ьтрдо да Винчи, одно время бывшаго при дво]гЬ 
3[оро. При всей правдивости Солари, до пзв'Ьстпо11 стс- 
neini поверхностонъ, не лишенъ крайностей, преувели
чивая реалпзмъ въ передачЬ,—такъ, папр., брови тракто
ваны какъ «елочки», волосы слишкомъ четко отд-Ьлсны 
одппъ оть друг'то и т. д. ТЬмъ НС мен'Ьо надгробю принад- 
лежитъ къ пиднымъ изваят'ямъ paiumro Возрождешя.

97 Мадонна съ ангелами, иэящ' ый, полный лиризма

98. Кресло эпохи 1?озрождо1мя (подлинникъ; срв. и ^ и н -  
ные поставецъ и сундукъ въ ЗалЬ XXIV, №№ 15 и 16) ).
 Г Г Й ^ и я р т и ш . пъ Зал-Ь X V I I I .  паображающихъ города
Итап п и отд+льимо пампт.п.ки итальппгьаго зодч^тпа бол1.с 
"  n-nlo nam ,S u ,u  сл+.ду«.иОп: (на nt.nol, оть лхода сгМИ-.) собор.

ЗАЛЫ РЛПИЯГО ИТЛЛЬЯИСКЛГО ВОЗГОЖДЕШЯ.
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Если въ закопчениьихъ сьлмьптурахъ п карпшахъ дана 
вся совокупность проявлен1й творческой воли художип- 
ковъ, II мы можсмъ лишь догадываться о начальпыхъ за- 
мыслахъ авторовъ, то псболыш'я скульптурныя модели 
порой отд-Ьдаипыл, порою эскпзныя, говорять намъ по
добно рпсункамъ (см. Залъ XXIV), о первыхъ зада/йяхъ 
художииковъ, приближая нгсъ къ процессу творчества* при 
всей незаконченности, модели п])пвлекаюгь именно своей 
первичной св'Ьжестыо. Изъ моделей эпохи кватроченто зд'Ьгь 
виставлены: 99. Давидъ, Донателло, являющ1йся подгото 
вптелыюй статуепсой къ мраморной статуЬ, храняющейся 
въ Casa M artdli, Флоренцш; 100. Давидъ, раньше приписы- 
вавш тся М.-Анджело, теперь относимый къ Донателло 
(мотпвъ ooiiixx моделей близко напомпнаегь Л? 38); 101 
Парисъ (?) II 102. красивая по nocTjweHiio группа «Геранлъ 
и Какъ» , рао. А . дель Поллайуоло 99—101 въ Беп-
лии*, № 102—въ Барджелло); ЮЗ. Нисколько манерная 
трехликая Геката съ факсломъ въ п])авой и съ сердцемъ ‘

^<^Р»^ололинео Беллано (oic. 1430— 
Донателло (Берлииъ; срв. съ Л» 1 въ

При переход* изъ Зала XVIII въ Залъ XX мы виднмъ 
палево въ такъ наз. К А И ЕЛ Л З (За,лъ XIX) сл*дгющ1е 
памятнп1;и ск)’льптуры;

104. Тондо, раб. А . д. Po5(5ja, съ Мадонной и Младен- 
цемъ, оь-руженныхт, крылаты>т головками ангеловъ (Бар
джелло); 1)аспрел*лен1е массъ удачно приспособлено к-ъ 
форм-ь круга. 105. Поклонен1е Младенцу Христу, школы 
л  а. р^ббгг (1>арднсолло). |0В. ]Ьысканный рсльефъ 
«Btpa» , раб. М . да Фшоле (Барджолло). 107 Интере
сный но красот!; фо])мъ и выражон1ю rnv6oicaro ро.1и-

Ьарджслло). 108. 109. Два кол^нопрс-

въ о peicnw (i-an карт.) н оби{1й еидь Ф.юренши С>-ая капт 1- 
(па upano.t отъ „хода crt..d;) Чертоза (2 а Г  иапТ' ’

ЗАЛЫ РАШ1ЯГ0 иТАЛЬЯНСКАГО ВОЗРОЖДЕШЯ.
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клоиенныхъ ангела со св'Ьтилышкамп (Болонья, церк. 
С.-Доменпко): № 108—раб. Липком дель А рт  (ум. 1494 г.), 
пт, стнл’Ь котораго чувствуется вл1ян1е Кверча; № 109 раб. 
Михель Анджело (Микельаньсло) Буонарроти (1475—1564 
1Т ). Моделью для ангела М.-Лнджёло, одно1 1 ИЗЪ самыхъ 
pamnixb его скульптуръ (исполн. въ 1494 г.), послуядалъ 
античный релье(|И*. находящ!Г1ся нын-Ь въ Лунр'Ь, съ нзобра-
жен1емъ богини поб-Ьды.

Если это юношеское нронзведеню еще не обнаруживаетъ 
чрртъ, типнчиыхь для велнча11шаго художника всего Mipa, 
то оно интересно и замЬчателыю, какъ указап1е, что въ 
началЬ творчества М.-Лнджсло мы пстр-Ьчдемся съ олемен- 
томъ аитичиаго ис1,усства. ^

3AvlU РЛиНЯГО ИТАЛЬЯИСКАГО В03Р0ЖДЕН1Я.
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*11'

XX.

Залъ Микель-Янджело. XUl в.

Р а в л-е в ы м ъ нэт. Рыбинска въ 
память B e  л и к а  г о  К н я з я  В д а д н м 1 п а  \  ч'е-
к с а п д р о в и ч а. Л". 28 -даръ  В е л и к о й К н я г‘и н*и
Е л II с а в е т ы О е о д о р о в н ы; большая часть скуль-
птуръ—даръ А. Г. П о д г о р i  ц к о й, рожд. 3 а х а*р ь-

п п о й.

Ч. V VT?" л-т“л® Па'‘ЯТПНКП пластики KBaTJK>4eHT0 въ 
^алахъ Л \ I I - X I X  далп возможность убедиться, что наибо
лее общша ея призпакомъ безспорно является реалнзмъ. вы
держанный въ той или другой степени. Индивидуальное 
характерное влекло кь cc6i художниковъХУ ст., c i  несбы-

отдававшнхъ свои силы запечатл%н1ю 
патуры. Кого бы ни изображали художники XV в., всегда 
вг нхъ пропзведен1яхъ передъ нами только современный
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IIмъ челов'Ькъ. Съ другой стороны, пластпка кватроченто 
даже въ лучшихъ свопхъ статуяхъ пе свид'Ьтельствуетъ объ 
пстииномъ статуариомъ искусств'Ь, мы р^дко встр'Ьтимъ 
образцы д^Ьйствптелъно круглой пластики; почти всегда еще 
не нарушена та пли другая зависимость отъ архитектуры 
(рельефы, стат}ш въ нишахъ, у ст’Ьпы); явно чувствуется, 
что скульптуры почти обязательно надо разсматривать лишь
съ одной стороны.

Художественны!'! стиль кватроченто постепенно уступаетъ 
свое м'Ьсто новому направлен! ю, сложившемуся въ KOHni> 
XV ст. и проявившемуся въХУ! ст.,—наступастъ последняя 
вслнкая эра итальянскаго искусства, пер1одъ чинквечбншо, 
эпоха классическая. Прежн1е взгляды кажутся теперь узкими, 
природа не удовлетворяетъ бол'Ье, и иатурализмъ считается 
почти паивнымъ, не могущимъ воплотить то новое, къ чему 
теперь стремится художественная воля. Правдивая передача 
многообраз1я окружающаго м1равовс'Ьхъ его подробностяхъ 
теперь почитается излишней,—отнынЬ ищутъвнуш11тельнаго, 
величаваго, новыхъ закоиовъ новой красоты. ЗамЬтнЬе ста
новится п|)иближен1е къ идеаламъ античнаго искусства, па
мятники котораго изучаются съ повышеннымъ усерд1емъ. ]^ъ 
CpeiHic в'Ька антики научили техник^, технической сноровк-Ь, 
въ 'разсматриваемую  эпоху въ произведеншхъ античнаго 
искусства ищугь тайны ynponienifl, ясности формъ, благо- 
1)одства и четкости лин1й, смысла композицт. Передъ нами 
развертывается замечательная параллель массической 
с^кульптур'Ь, вновь создаются, неразрывно слитные съ пони- 
ман1емъ матер1ала, настояние образцы круглой пластики, 
самодовл*юии-е, не иуждаюииеся въ помощи архитектуры 
и исполненные безъ связи съ нею. Бъ в.лборЬ сгожстовъ 
1гЬть прежняго тягог11н1я къ повседневному, интерссъ на
правляется къ идеямъ бол'Ье высокаго порядка, воля худож- 
никовъ движется идеалнзмомъ ')•

м Кяиъ мыслила п каиъ смотрЬля па античное пскусстпо

ЗЛТЪ МНКЕЧЬ-ЛНДЯСЕ'Ю. XVI В. 'J
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Тптапомъ искусства чинквечепто является М.-Анджело, 
творчество котораго, начавши съ посл'Ьднпхъ достпжен1'й 
кватроченто, завершилось указап1емъ н подготовкой почвы 
IIOBOM}»̂ стилю 6aj)0KK0 . М.-Анджело восп])11ипмалъ м|‘ръ, 
только какъ ваятель, ») и въ этомъ таится сила его необычай- 
иых7> создаи111. Искусство обязано ому открыт)'емъ такихъ

ЗАЛЪ МПККЛЬ-ЛНДЖЕЛО. X^’I В.

ство— искусство древней Грец1п, не потому что итальянское, а 
потому что оно прекрасно п благородно... Искусство не прпнад- " 
лежптъ никакой стран'Ь, оно сходить съ неСа; ми ж е ^ о б л а -  
даемъ пмъ, такъ какъ нпгд’Ь античный м1ръ не оставплъ такихъ « 
значительныхъ сл^Ьдовъ, какъ у насъ. И съ нами, мн-Ь каж ется, t  
умретъ настоящее искусство». (Переписка Мике ль-Анджело  
Буонарроти и жизнь мастера, написанная его ученикомъ Аска- 
nio Кондиви.  Пер. М. Павлиновой. С П Б., 1914 г . ,с т р . 176.) См. ’■ 
тамъ ж е, стр. 16, заслуживающ ее вниман1я м'Ьсто изъ Giorpa- « 
ф1и М .-Анджело, свид+.тельствующее объ устремлен1и духа  ‘ 
искусства чинквеченто къ колоссальному, чрезм-Ьрному: «Од
нажды, глядя на каменоломню [въ Kappap'fe] съ высокой горы, 
возвышающейся надъ моремъ, ему [М .-Анджело] пришла мысль 
вырубить колоссальную фигуру, которую мореплаватели могли 
бы внд"Ьть издалека». Срв., напр., съ фантастическидгь замысломъ 
Стасикрата (или Д1окла), зодчаго времени Александра В .,  
вытесать изъ горы Аоона статую А лександра, въ pvKi; кото- 
рой пом'Ьщался бы ц-Ьлый городъ съ населен1емъ въ 10.000 че- ' 
лов'Ькъ.

)̂ «Противники Буонарроти», сообщаетъ Л'онамвц (тамъ ж е , 
стр. 24), «полагали, какъ оно на самомъ д̂ Ь-тЬ и было, что глав
ное искусство его— вапн1е». По М .-Анджело не былъ ограни- 
ченъ какою-либо одной отраслью искусства; «въ молодости 
Микель-Анджело», читаемъ мы у Кондиви  (тамъ ж е , стр . 55), 
«изучалъ не только живопись и скульптуру, но и все то , что 
им-Ьетъ съ ними какую-нибудь связь». Бо-тЬе того, одни лишь 
живописныя произведен1я выполнены М .-Анджело въ томъ вид^, 
какъ они были задуманы (роспись потолка Сикстинской капеллы. 
Страшный Судъ, фрески въ иапелл-Ь Паолина), величественные 
ж е его замыс.лтл въ пластик'Ь не были закончены въ первона- 
чальпомъ плап’Ь н увид11лн свое вавершеп^е си.льно сокращ ен
ными и n3Mf,Heiuu.iMij почти до пскажен1я (гробница папы Юл1я 11, 
1443— 1513 гг ., папою съ 1503 г.); соборъ св. Петра въ РпкН;’ 
двореиъ Консерваторовъ и Porta Pia (тамъ ж е), усыпальница’ . 
Медичи и Лавренц1аиская библ1отека во Флоренции спид11тсль- 
стпуютъ о ген1и М .-Анджело, какъ зодчаго, н , пакопоцъ, ого 
гоиеты показынаютъ М.-Андже.ло, какъ вдохновеннаго поэта, tj



художественных'ь возможностей )̂, о которыхъ ран'Ье даже 
не мечтали, по, съ другой стороны, М.-Анджело, увлекшп 
свопхъ современинковъ отъ обыдеинаго, нситейскаго въ м1ръ 
идеаловъ, какъ бы закрылъ это житейское, Ш1тавшее многпхъ 
художпиковъ, ум’Ьвщихъ добросов'Ьстно изображать всю 
пестроту окружающей обстановки п не nM^Bnuixb возмон«- 
ностп удержаться паравнЬ съ reniavibubLMU задан1ями волп- 
чайшаго изъ великгехъ.

Художппки посл'Ь М.-Анджело пли подражали ему, плп, 
въ пзыскап1и поваго, доходит! до крайностей, чЬмъ не
удержимо шли къ пзмельчан1ю, преувелплен1ю, манерности, 
этпмъ признакамъ стиля барокко, въ значительной M'bpi 
утратпвшаго KJiaccu4ecKin черты чинквеченто.

Выставленныя здЬсь скульптуры 1\[.-Анджоло разсматри- 
ваются въ хронологаческомъ норядкЬ:

I. Рельзфъ съ «Кентавромах!ей» (нсполненъ въ 1493— 
1494 гг.), поразительный не по одной только комнозиц1п, н Ь- 
сколько перегруженной и иапоминаюн1Сй рельефы поздне- 
антпчныхъ саркофаговъ, но и по передач'Ь обнаженнаго 
челов-Ьческаго т^ла, см-Ьлости бурныхъ поворотовъ и страш
ной сил'Ь движен1я. [Срв. запади, фронтонъ храма Зевса ьъ 
Олимп!и (Залъ VI, J\’« 2), метопы южной стороны Г1а]-0 знона 
(Залъ VII, № 3), фнгал1йсшй фризъ (Залъ VIII, № 7); срр. 
также фризъ съ большого алтаря въ Пергам'Ь (Залъ XIV, 
№ 1). Самъ М.-Анджело придавалъ большое значен!е это11 
своей юношеской рабогЬ )̂. (1'ельефъ хранится во Флореи- 
Ц1И, домь Буонарроти).

М «Опъ» очень тонко и съ болыннмъ понпманхемъ aawf.- 
Ч1 етъ про М.-Анджело Я. Л/. Кара-мзинь (1766— 1826 гг.). «пссгда 
хотЬ.гь предстаилять .трудное н чрезв1.1чаНное>>... (Письма рус- 
скаго п утеш естп ен и и к а. Tovfb I , и зд .  4-оо. СПП,  1900 г . ,
прнм. 1-00 на стр. 95). . ,  . г,.  ̂ /

*) «Однаждм онъ |[П оли ц 1ано]>, гопорнгт. Иондиви (тпмг.
ж е стр. 7), «предложнлъ ему [М.-Анджело] тл.тЬннть «Похи
щение ДеяннрМ‘> п «Бчтпу Кентапронъ'У н разсказтлъ ему пъ 
подроОностнхь псЬ эпизоды этпхъ фабулъ. Мнкель-Лндяссло пи- 
л^Ьпить изъ мрамора бгрсльефъ настолько удачно, что, какъ н 
пспом -таю , вспк1« разъ при пидЬ этоЛ группы о т .  гопорплъ, 
что созш еть  ош тбку, которую онъ сдЬлгль, но отдашипсь псо-
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2. Вакхъ, изваянный въ 1497г., 
является пнтереспымъ произведе- 
1пемъ, соедпшшшимъ въ себ'Ь ап- 
тич[1ые идеалы съ совремоппы.мн 
М.-Лпд'л{ел0 . Тонко передано въ 
затуманепныхъ глазахъ слегка по- 
шатывающейся фигуры начавшееся 
Д'Ь<1Ств1е опьяняющаго впноград- 
наго сока. При взгляд’Ь на статую 
все же пз змыбнешься,—стропй, 
серьезный характеръ творчества М.- 
Лнджело всегда стоить выше обще- 
принятаго (Барджелло; срв. Л'? 26).

3. Piet^ (Оплакиван1е Христа). 
Ьсли не легкой задачей пластики 
признается j-дачная поза единич
ной CT3TJ4I, то тр}^дн'Ь1Чшей надо 
считать nocrpoenie группы, блестя- 
п;е разр^Ьшенное М.-Анджело въ 
данный статуЬ, изваянной въ 
1497—1500 гг. Со стороны выра- 
ячен1я Pietci действительно пов(»с 
слово въ n.TiacTiUvi. Богоматерь

по п.яачетъ, М.-Анджело не хотЪ.иъ приписать Кй земныхъ 
слабостей. Она скорбить, по какъ Божество. М.-Анджело не 
отвлекаетъ вниматпя зрителей деталями скорби, такъ частыми 
въ пзображен1'яхъ «Оплакиван1я» у прожнихъ художншчовъ. 
Одного ясеста достаточно, чтобы дать почувствовать всю пе- 
n3Mi>pnMyro глубину тоскующей бо.ли Богоматери: Она отвела 
въ сторону л^вую руку, какъ бы недоумЬвая, зач^мъ Онъ 
мертвъ II кому надо было предать Кя Сына на мучен1я и 
смерть. Поражающая своею жуткою правдивостью передача 
т'1;ла Христа съ безсилыю повисшей правою рукой, съ jita- 
кимъ коиту1)омъ праваго плеча, мертвенностью всЬхъ очер- 
тан1й, основана на тщательномъ изучсн1и анатом)’и, какъ

М .-А пджеяо. К акх ъ  1№ 2.

тгТ’.ло скульптур+.г чего Гы 01П. МОП. дпгтпгпуть, можно ГУЛИТЬ 
по этому ПрО113П0Д0И11О».
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объ этомъ можно заключшъ по одному наброску М.-Лнджсло 
съ тЬла мертваго въ положе1пп, блнзкомъ къ поз'Ь Христа.
(Соборъ св. Петра въ Рнм'Ь).

4. Мадонна (нсполн. въ 1500— 1502 гг.; церковь Богоро
дицы въ Брюгге). Младенецъ Христосъ не сндитъ на кол’Ь- 
няхъ Матери, какъ въ статуяхъ кватроченто (ерв. №Л'» 14 
11 75 въ Зал'Ь XVIII), Онъ стоить, и вертикаль Его ф1и’уры 
усиливаеть строгую компознц1ю всей группы. Мадонна не 
похожа па земныхъ Мадоннъ XV ст.: Она по Своей царствен
ности является далекой оть изображен1й кватроченто, на
поминая скор-Ье, по иде^, сановитые образы внзантШскпхъ 
мозаикъ (срв. съ № 68 въ Зал’Ь XVI). Нижнш части статуи
закончены не М.-Лнджело.

5 6 Два рельефа. Па одномъ (№ 5, находится въ Лондон1>)
изображена Богоматерь съ Младенцами Христомъ и 1оан- 
номъ Предтечею; иа другомъ (№ 6, въ Барджелло)—Бого
матерь съ Младенцемъ Христомъ и ангеломъ. Фигуры впи
саны въ обычную еще въ эпоху кватроченто фор»у круга. 
:УГ-\нджсло ограничивается немногимъ, по пеобходнмымъ. 
Мадонна (см. № 6) сидитъ на куб'Ь, вокругъ Пся н-Ьть ницв-Ь- 
товъ ни зелет!, показано только существенное; и, однако, 
сколько глубины въ выражсн1И лица Мадон1ПЛ, и какъ о мно- 
гомъ говорить поза Христа, облокотившагося правою рукой 
„а раскрытую книгу съ пророчествами объ ожидаюнтхь 
Его страда?пяхъ. Изваяны рельефы въ 1оОй г.

7 Мальчикъ, данный зд'Ъоь не въ гнпсовомъ сл-викв, а 
въ мраморной Koniu съ подлинника, состарляюн1аго (дно изъ 
самыхъ nt.HHHXb сктльптурныхъ достоятй Эрмиталип, ис- 
полн въ 151.3—1516 гг. При взгляд^ на статую явно чув
ствуется Ky6 u4ecj^aH форма мраморнаго блока, изъ котораго, 
при наименьшемъ его раздроблен1И, изваянъ ототъ «1\1аль-

Моисей статуя съ гробницы папы Юл!я TI (церковь 
СВ n J p .  in Viacoli лг Г ,1л). 1Ьдгроб1с, золумаш.ос М,- 
\ , r o S  и . гра,ш1озио>.ъ pa:».bpi. было « е р ш е ,о  пъ 
его порвоиачпльномъ замысл^?, когда оно составляло бы 
монументальное ц^лпс съ массою статуй. Ьольшннство по- 
сл 1дн и ^  остались „е довершенными, часть скулыггуръ, почти
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закопчениыхъ, увезена была впосл^дств1п въ Парнжъ (такъ 
паз. Пл'Ьипнкц, см. Л'?№ 9 п 10); статуя самого Моисея, 
помещающаяся нып-Ь па ипзкомъ пьедестал-Ь и въ цеит])^’

предназначена была, повиднмому, для 
второго яруса падгроб1я н прнтомъ дол
жна была слун{пть )тловою фигурой. Съ 
небывалой силой пзобразплъ ЗГ.-Анджело 
могуч1й, стпх1йно страшный облпкъ су- 
роваго U грознаго вождя, безпощаднаго 
въ гн^в^, законодателя «глазъ за глазъ. 
зубъ за зубъ, руку за руку, ногу за но
гу» )̂; съ негодован1емъ взнраетъ ЗГонсей 
на беззакон1я своего народа, въ каждый 
мнгъ готовый воспрян\ть п идти для каз
ни п возмезд1я. На голов* у Моисея ро- 

^нмволъ с1ян1я 2). Такая передача 
л}^ей, встречающаяся въ скульптгр'Ь и 
раньше (см., напр.. Л? 1 въ Зал* X X II). 
обязана, можетъ быть, неправильному 
пе])еводу въ Бульгат* eBpeiicKaro слова 
«С1ЯЮЩ1Й» (Исход. 3-4. 35) з).

9. 10. Такъ каз. Пленники или Рабы
(Лувръ; изваяны въ 1513—151G гг.). Бъ 
этихъ фигурахъ усмат])пваютъ символы 
илБна человека на зем.тЬ. Одннъ «11.т*н- 
ннкъ» (Л'« 9) ycui.Tb освободить свои руки 

отъ тяготившихъ его узъ и, затомленный тяжелой борьбою' со 
страстями M ipa, олицетворенными въ см у тн о м ъ  очертал!» 
обезьяны (около л^вой ноги), въ блаженномъ изиеможет-и 
какъ бы переходить въ иной, лучш1й м1ръ. Другой «Пл^н-
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]\1.-Апджело. Танъ 
иаз. Пл'Ьннпкъ.Л'в 9.

*) И сход. 21, 24.
гтп голов'Ь [Монсеп].>, зам'Ьчаетъ Кондиви (тамъ жо
стр. 44) «сог.часпо обычному oniicanijo, видны на HeGoiimoMi’ 
1>австпяп111 отъ .чба, дпа рога». ’ »<?^-1Ьпюмъ

*) Въ Бу.ч1,гагЬ первая половина э т о г о  отпха п еровп рн 1 
аЛ дую щ пм ъ образомъ: «qui videbani facieni Movsi esse cornuUTm’»
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никъ» (Л» 10) еще связанъ, онъ борется, поза проникнута 
горячпмъ желан1емъ постигнуть то чистое, на что устремленъ 
взоръ. Первый «n.TbHunKX» многими признается за самое 
совершенное и прочувствованное пзъ всЬхъ изваян1й, вышед- 
шихъ изъ-подъ р'Ьзца М.-Анджело. Действительно, даже 
среди античныхъ статуй, быть можетъ, не сразу отыщется 
равное произведеп1е, такое идеальное почистотЬ и изяществу 
лин1й, богатству и плавност i формъ и волнующей глубин^ 
влитой въ мраморъ идеи. Такъ 
и чувствуется трепетан1е, проб'Ь- 
гающее по всему Ttay <(Г1л'Ьнни- 
ка», и словно уже улавливаешь 
вздохъ, который вотъ-вотъ выр
вется пзъ груди этого «Раба» зе
мли, пробуждающагося къ видЬ- 
н1ямъ и смыслу другой, бол'Ьо 
прекрасной жизни. Статуи пред- 
иазиачались для нижняго яруса 
гробницы, гд'Ь он^, пом^щен- 
ныя иередъ столбамтг, неразрып- 
ио входили бы, какъ одна и.зъ 
необходимыхъ частей, въ вели
чаво задуманную архитекто1П1ку 
монумента. ОдтП) «|[л'Ьнн:'К7.»
(,\ч 9) явно исиолненъ для рал- 
CMOTjrbnia спереди, другой (Дг 
10)—для бокового вида.

II. Такъ наз. Мадонна'Ме
дичи (Флорснц1я, С.-Лоренцо;иси. 
въ 1524— 1532 гг.). Насколько 
«Мадонна Г>рюгго» (чце cpaBini-j
тольно мало гово|)нтъ о раск1>ытыхъ [:\[|1Кгль-Лиджсло въ 
искусств'Ь возмг>Ж1ЮСтяхъ, иастольь-о въ «]\Г11Донп\Л1('дичи» 
онъ показ.члъ съ поражающе!» силой лишь одному ему ио- 
гилыгыи догти-л.-с1ПЯ. Зл'Ьсь все слож но и необычно: иово- 
потъ гЬ ла Х ри ста , п о л о ж ет’о рукъ .ЛГадонтл, нистановка 
Ня ногъ; и т'Ьмъ не менЪо статуя, П1)И к аж уп10Йся днсга])мон1и, 
производптъ удивительно спокойное впечатлУшю.
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Надгробные памятники двухъ рано умершихъ члеиовъ 
фамил!!! Медичи: 12. Лоренцо, герцога y]j6nncKaro, и |3. 
Джул1ано, Герцога Иемурскаго (Флоренция, С.-Лорепцо; 
псп. въ 1524—1534 гг.). При cpaBneiiin съ падгроб1*ями стиля 
С|)еднихъ в-Ьковъ и даже кватроченто (ем. №№113—117 въ 
Зал'Ь XVI и №Л'« 15, 52, 68 въ Зал'Ь XVIII) мы видпмъ, чтд 
иоваго внесъ М.-Апджело въ схему гробницъ. Усопш1е изо
бражены пе лежащими па саркофагахъ, а въ образ^ яа1выхъ 
сидящими Bni своихъ гробпицъ. Па посл’Ьдгтнхъ покоятся 
«Бремена дня»: «Утро» и «Вечеръ» (№ 12), «День» и «Ночь» 
(№ 13). Несмотря па отд-Ьлеппость статуй герцоговъ отъ 
аллегор1й, чувствуется между фигурами первыхъ и вторыхъ 
явпая зависимость, сл1янпость: очертап1я Лорепцо слиш- 
комъ согласуются съ главными лин1ями «Вечера», чтобы, 
напр., въ одппаковомъ направлен!)! правой ноги Лоренцо 
и «Вечера» усматривать лишь случайное явлен1е, а ие за
ранее предусмотр'Ьнную составную часть всей схемы. Въ
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поз'Ь усопищхъ проведено коренное pa3Jiu4ie характеровъ: 
Джул1ано спдитъ съ непокрытой головой и на его ясное лп- 
цо не падаеть гЬнь, голова Лоренцо опущена, лицо въ тЬни 
н отъ забрала шлема, что, въ соедннен1п съ задумчивой по- 
3oii, еще глубже подчеркнваетъ впечатл'Ьн1е тяжелыхъ мыс
лей, овлад'Ьвшнхъ Лоренцо. II во «Временахъ дня» выра
жены главные признаки калсдой части сутокъ: нробужде- 
Hie утра, д-Ьятельность и тревога дня, усталость вечера, креп
ки! сонъ безъ сновид^н1й ночи. Примечательна форма сарко- 
фаговъ, представляющая какъ бы разорванный по серединЬ 
фронтонъ,—мотивъ уже барокко. Знаменательно, что сарко
фаги малы и коротки для двухъ фигуръ «Временъ дня>, от
чего он'Ь еще бол-Ье выпгрываютъ въ своихъ разм'Ьрахъ ). 
Композиц1я гробницъ—единственная по сил'Ь выражеп1я и
созвучности. V X т-

14. Брутъ (Барджелло; псп. посл'Ь 1539 г.). Ьюстъ вс^ 
ликол’Ьпенъ и гордымъ выражен1емъ лица, п благородно11, 
чисто классическо!'! п1)остотою трактовки одежды. Бъ отомъ 
иэваян1и наглядно отразился художественны!! идеалъ М.- 
Лнджело; не портреты соврсменниковъ, простыхъ смертныхъ, 
так1с частые и понятные въ кватроченто, а изображеию 
д'Ьятеля с'Ьдого героическаго п])01нлаг0 Итал1и считаль М.- 
ЛнДЖеЛО ДОСТОЙНЫМ!» сюжотомъ ув'Ьков'Ьчсн1Я.

15. 16. Снят1е со креста (№ 15 — во флорент1йскомъ 
собоп'Ь № 16—въ Иалестрин-Ь). ОбЬ незакончеиныя группы 
посл-Ьдияго пер|‘ода тво1)чества М.-Лнджсло, проникнутыя 
духомъ неустаннаго искан!я все новыхъ формъ, при всей 
своей незаконченности п{)оизподитъ неизгладимое впсчатлгЬ- 
н1е стих1йнымъ замысломъ, гoвo^)Яп^имъ, ири своей аскиз- 
пости бол'Ье, ч'Ьмъ внолнЬ отдЬланныя произведенш Д]1у- 
гмхъ худояс1П1ковъ. Флорент|Ч1Ская группа предназначала! ь 
]\Г-\иджоло для своей гробницы Изъ гравнешя обЬнхъ 
г|)уппъ СЪ раннсГ! «Pictfi» (см. № 3), какъ и изъ приведсннаго

Ч Такой художсстпениый пр1смъ илроччтаго подчсркипа 
,пя B u w n  SoinnccK O tt фигуры ге.пальио ппсдо.п. .шсрпып 
TI п Т в н  I пъ «Тайной исчср'Ь». гдЬ. напр.. величина стола

Minie сразу оброщпстся на Христа и Учспииот..
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выше С0110Ставле1ия «Мадониы Медичл» и «Мадонны Брюгге» 
(см. №№ 11 и 4), мы можемъ внд'Ьть н уб-Ьдиться, въ какой 
степени М.-Анджело не только искалъ, по п ген1ально па- 
ходилъ новыя формы выражен1я одной и той же, казалось 
бы, старой темы, причемъ на м'Ьсто, повндимому, оконча
тельно выясненной возможности вступала доступная лишь 
одному М.-Анджело неожиданная, подавляющая своею замк

нутостью и стройною сложно
стью дрзтая возможность, инее

ЗЛЛЪ МПКЕЛЬ-АИДЖЕЛО. XVI В.

М ,-Лпджрло. Cnrrrie со кре
ста. 15. М.-Апднх'сло. Снпт1е со 

креста. №  16.

l ia sp iu ie u ie . В ъ  этнхъ «Piota» число ф игуръ больш е; бле- 
стяи(с проведено соедти1еи1с въ сл 1яиное общ ее ф игуръ’ стоя- 
Н1ихъ и кол'Ь ш треклонеины хъ. И ^ т ъ ,  правда, красивы х!., 
илавныхъ лин1й, м ягкихъ спокойиы хъ очертан]'!!, но много  
силы II вы])аже1пя въ изломаипы хъ нервны хъ KOHiyjiaxi., 
пъ caMoii иезакоичеиности и зп а я т ’й. Ч т о  касается момента! 
и зоб1)аж ениаго въ зтихъ « P i e t а», то онъ П]111Тяпшаогь н а
сыщенностью д Ь1‘1о т п 1я , — отчетливо представляеш ь, ь'пь’ъ ви-
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сЬло Т^ло на K p e c i i ,  какъ было снято съ него, и вотъ те
перь Оно готово рухнуть, если бы Его не поддерживали. 
Отм'Ьтнмъ, что лпцу Никодима (пли 1оспфа пзъ Аримаоеи) 
во флорент1йской rpynn i М.-Анджело прпдалъ своп пор- 
третныя черты. Въ «Pieta>>, находящейся въ Палестрин’Ь, 
улавливается что-то напоминающее стпль н'Ькоторыхъ про- 
nsBeACHiii современнаго знаменптаго французскаго скульп
тора О. Родена (Rodin, род. 1840 г.).

17. Маска стараго фавна, приписываемая М.-Анджело, 
какъ самое раннее его пропзведен1е (Барджелло).

18. Амуръ, натягивающ1й лукъ (Лондонъ), 19. Апол- 
лонъ со скрипкой (Берлпнъ), 20. Умирающ1й Адонисъ (Бар
джелло). Далеко не вс'Ь признаютъ этп произведен1я за под- 
длпнныя л.-Анджело; съ большей вероятностью только 
статуетку Аполлона можно считать за сравнительно досто- 
в^брное пзваян1е М.-Анджело. v

21. Торсъ Разбойника на Kpecit (Бергатъ). Приписы- 
Bauie этой модели М.-Анджело основывается на храня
щемся въ Уффиц1яхъ рисунк'Ь М.-Анджело съ подобнымъ 
же торсомъ.

22. Мертвый мальчикъ на дeльфинt (Эрмптажъ). Группа 
приписывается Рафаолю, но только исполнена но его ри-

я ,

Бъ остально!! части Зала номЬщены пропзврден1я совре- 
менииковъ и последователе!! ]У[икель-Анджело, отодвпгас- 
мыхъ на BTopoii планъ его гет'емъ. ]^начал’Ь мы имЬсмъ 
д'Ьло еще съ концомъ кватроченто. Сюда относятся группа 
9'1 Пн Днсака нсцЬляющаго больного мальчика, произве- 
.4н1о сГенскаго скульптора До,с. да Стефат (L444, 
VM посл-ь ]Г)00; Cieira, соборъ) и 24. Св. Бернардинъ 
llm o jo  дель Арка (Берлипъ), натуралистичсски раскраиюн- 
iibiii принадлежаий1( cnto къ направлоппо Донателло. 
Нан'бол'Ье попули1)Н1л1'1 послЬ Микель-Анджело скульпторт. 
своего времени Андреа Контуччи даль ЛГонте Сансовит 
П460—1529) прсдстапленъ 25. 4-мя аллегорическими фи
гурами съ r;io6mini«i кардинала Джи[)0лам0 Бассо въ церкви

ЗЛЛЪ МПКЕЛЬ-ЛНДЖЕЛО. XVI В.
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ЗАЛЪ МПКЕЛЬ-АИДЖЕЛО. XVI В.

С. Mapia дель Пополо (Римъ); нисколько внешняя п манер
ная пхъ красивость достаточно характерна для мастера, 
котораго называл!! «Рафаэлемъ пласгак!!». Бол^&е значнте- 
ленъ его ученнкъ Якопо Сансовино (Татт!!; 1486—1570), 
Д’Ьятелы!ость котораго протекала во Флоренц!н, Рим^ н 
съ 1527 г. въ Венец!!!, гд"! о!!ъ яв!!лся главою С !:ул ы ггур п о й

школы. Къ первому, флорент1й- 
скому пер1оду его дЬятель!!остп 
от!!ос!!тся 26. Статуя Вакха, ясно 
отм'Ьченная вл1ян1емъ М!!кель- 
Лнджело, обратной Koniefi «Вак
ха» котораго (см. Л» 2) она въ 
сущ1!остп п является (Флорен- 
ц1я, Барджелло). Къ Венец!ан- 
скому n ep iofly  Сансовино отно
сится 27. Рельефъ Богоматери 
со святыми, сохранивш1й еще 
сл4ды раскраски и выявляющ1й 
равнымъ образомъ воздМств1е 
1!скусства ]\1икель-Анджоло, ко
торое зд’ЬсТ) сочетается съ воспо- 
м!!нан1ями кватроченто (Бер- 
Л!!нъ ). Особую ценность среди 
!!ыставленныхъ сл^Ьикобъ HMten> 
28. вел!!кол^пный бронзовый 
оритналъ Я. Сансовино, изящ
ная статуетка Богоматери съ 
Младенцемъ н 1оаиномъ Пред
течею. Пзъ ц1)лаго 1)яда малень- 
кихъ бронзъ надо ныд'Ьлить j>a- ’ 
»(|ты: учителя М.-Лнджоло,

JiCfiino.tbOo ди Джованни 29. Адамъ (?). гтатуетки падуан- 
с1са!Ч» мастера .Лпдрса J>j»ioci:u, ni)03Bamiai'0 Риччю (14W— 
1532) 30. Воинъ на лошади, 31. Челов'Ькъ съ кувшиномъ 
ч Д)ь, Ta!wi\C Н’Ькотор1.!я апонимныя вс!!1и, куда относятся 
32. Юноша съ 1!однятыми jiynaMU, иенец1анс!сая )>абита
XVI п., 33. Идущая женщина (Fama?), 34. любопытная Konifl 
съ змамепитой античной статуи мальчика, выиимающаго

I

Л. Caiicomiiio Ваихъ. jc .
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занозу (Бер.таиъ; см. Л'г 9 въ Зал'Ь \  1, см. также Л? 16 въ 
3aJii XVIII). _

Анонимная 3 5 .  Г р о б н и ц а  Г в и д а р е л л о  Г в и д а р е л л и ,  равенн- 
скаго naxpioTa, убптаго въ начала XVI в., «дорогого ар 
CV II Минерв-Ь» (надпись эпитафп!), является любопытпымъ 
прпм^ромъ новыхъ патуралнстическихъ теченш въ пск^с- 
ств-Ь XVI в. Торжественная 1ератнч1юсть среднсв^ковыхъ 
надгроб1й (срв. еще гробницу Пларш дель Каретто, 
Чплт. XVIII № 15) уступаетъ зд^сь м^сто реальному изо-

смерта; i o c b  его полуоткрытымъ ртомъ со- 
хпаняегь еще сл-Ьды aroiiiii (Равенна, Акадомш).

33 Персей (Барджелло), знаменитаго своей автобюгра- 
Ф1ей золотыхъ д-Ьлъ мастера п скульптора Бшенуто 1ел- 
S  (1500-71), является предварительной моделью для 
S e  известной статуи въ Лодж1и деи Ланци; сл^покъ
S  Головы этого 6ол4е круяиаго Персея f )
УГЛУ Зала Въ пьедестал^ статуи находился 38 Рельефъ ^
Lд^oмeдoй, освобождаемой Персеемъ (иьпгЬ въ Барджелло).
Челлини съ трудными и вычурными движеншми-его фигуръ,
сложностью и изысканностью ого комнозицт, является уя.
Г е Г т а в Х ч е м ъ  стиля Барокхо, возв-butacMaro д-Ьятольно- п р е д с т а в м  „аправлени!
стью Б улонь изъ Дуэ, бол'Ье изв'Ьстный

^ io 3L , e , a  Дж отнш  8а Б о .ш .я  
подъ и т а т я  .24—1608), д-Ьятельность котораго съ
Й Т Г  opT k' J  въ n S  „V..«yu.cc™on„o во Флоре,,- 

На,,бол*с.,,а,.с,,,|тую^П,уг.,у^^^^

етера, "" 'Jn ""“' 2 e  Са'бинянокъ* и , Лоджп, дел,. Ла,„,„, 

o"i: : ь ^ & ! е . , у  ,;леха _

Г у :Г у ‘;г „  „о' „-....ол,.,.,

ЗАЛЪ МПКЕЛЬ-АНДЖЕЛО. XVI В.
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ЗЛЛЪ МПКЕЛЬ-ЛИДЖЕЛО. Х \ ‘1 В.

шгЬшшя 42 статуи Христа л 43. Крестителя пзъ собора въ 
Шз'Ь 44. Рельефъ бичеваи1я (Генуя), 45. статуетка Хри
ста (Ьерлпиь). 1^му же принадтени.ть 46. мале:.ькая труп- 
па льва съ быкомъ (тамъ жг).

47. 48. Орелъ и индюкъ (Флоренц1я, Барджелло), съ 
Iшз^vштeльнoii точностью изображенные въ бронз*, являются 
работами ученика Дж. да Болонья, Пьетро Такт  (1577-

, Въ oco6jno группу выделяются многочисленпые портпет
п п п т Г ™  Теодорины Чибо (Берлннъ).
n S  римскому скульптору Дж . Крист. Рош но
Ц40Й—I&id) И относится еще скорее къ кватроченто. Бполн* 
новое искусство выражено въ 50. эфектномъ бюсгЬ Алес
сандро Фарнезе, который, какъ п анонимный 51. бюстъ
папы Григорт XIII (Берлинъ), относящ1йся приблиз. къ 
580 г., запечатл^нъ Ю11ян1емъ Мике.ть-Лнджело. 52. Бюсты

1ЛПЛП Пьетро Зено (тамъ Лч-е). являются про-
талантливаго всноц1анскаго скульптора ±iec- 

сандро Витторш изъ Гр1ента (1525—1G08), icoTopuii даетъ 
/ остоипую иарал.тгель съ живоиисныан! портретами великихъ 
венещанскихъ мастеровъ Тиц1ана и Тинто])етто.—Съ деко- ъ

богато укрг.- {
mcHHHit 54. Канделябръ съ гербомъ, изображающплгь t
«ГГИЛЮ.ИИ» (palle) дома Медичи. ]\Гастеромъ канделябра явпя-

™ «^Н^оятности,Ва.,е,.Ъ дп С . . « о к . ' ^ 5 1 5 2 Г  
ску.пьпт(^|)опъ "родставитель обширной семьи

А. С.

I
i

■*

90



X X I.

Дворикъ XpucTiaHCKaro Искусства ХП1— XUl вв.

39— дарь К . А. Г у б а с т о » а.

Изъ Зала X X  черсзъ Залъ VI мы спускаемся пътакъ иап. 
XnncTiancKiii Дворикъ, одпиъ ц;1Ъ самыхъ пптсрсспыхъ и 
пеличествоипыхъ Зплъ М узея, съ псрпаго же пзгляда произ- 
подя1ц1!с сильное ппсчатл'Ьшс не только пысталлениымп п. 
мятниками искусства, ио и споет архитектурою, ш. глав- 
иыхъ чертахъ иаиомт1иаютце{1 зпамеипты!^ дворт. такъ паз. 
ш тГ ,щ одельП одеста(В ардж олло) по Флорепц.и, иостроеп-

''* ’'* В т Г з т м ? ъ  ЗП Л 'Ь  собраны памятники разныхъ зиохъ, напп- 
ная съ ромапскоИ и кончай чипкт!Сченто; на 1)яду съ италт.ип-
CKTIM1. искусотвомъ Д.Ы
иеигепскоо. К|)омЬ зодчества З.гпъ X X I знакомип, оъ .loiij 
“ S m H i  е к у л ь л т у р т п  „ ъ  <■„ „ » . .б . .л  Ьо г | . , „ „ , п , п ы х ъ  про-
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ДВОРИКЪ ХРНСТ1АИСКАГ0 ИСКУССТВА.
t

11звсдеп]яхъ л съ областью портрета, представленпаго много
численными бюстами. Я. Щ.

Нанбол’Ье раншшъ по времени лзъ памятннковъ хрп- 
ст1анскаго дво^знка является относящееся еще къ романской 
или ранне-готической onoxi начала X III в, |.  Распяп’е нзъ 
13ексельбурга. Пестро раскрашенное, оно сд’Ьлано пзъ дуб;1, 
н])ичемъ вся средняя часть вырезана изъ одного ствола. По 
об* стороны Распятаго стоять^Богоматерь, попирающая но
гами iKCHCKjao фигуру—олицетворен1'е язычества, и Св. 1оаннъ, 
нодъ ногами котораго мужч1)на>ъ шапк^ 1удейскаго^перво- 
священ1И1ка. У ■ поднож1якреста—старикъ Адамъ^ соби- 
рающ1й въ чашу падающш капли кровн; изображен1> 
1к)га-0тца (или торжества Спасителя) наверху завершають 
композиц1ю. Похоже по общему расположен1ю во б^дн^е
2. Распяп'е нзъ Лувежа (Бельпя, X III  в.).

Къ первой трети X III в. относотся 3 . величественпыя 
«Золотыя врата» собора въ Фрейберг* Саксонско.мъ, дг.ю-
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щ!я образчпкъ среднев-Ьковой архитектуры съ характериымъ 
для нея богатымъ npnMineiiieMb декоративной пластики. 
По сторопамъ самаго входа стоять, чередуясь съ разнообразно 
украшенными колоннами, статуи; сл^ва—пророкъ Дан1илъ, 
подъ ногами котораго капитель колонны изображаетъ 
львовъ, царица Савская, поставленная, чтобы подчеркнуть ея 
африканское происхожден1е, па обезьянахъ, Соломонъ и 
Тоаннъ Креститель; справа—пророкъ Наумъ, Давидъ, фи
гура, олицетворяющая Церковь (?), и Ааронъ съ рас- 
цв’Ьтшимъ жезломъ. Въ полукругломъ тимпан'Ь надъ дверью 
рельефное пзображен1е поклонен1я волхвовъ; на аркахъ 
свода (архивольтахъ) многочисленныя маленьшя фигурки 
изображаютъ виачал-Ь апостоловъ и еваигелистовъ; иосе- 
редин-Ь 2-ой арки любопытно изображен1с ангела, нередаю- 
щаго Аврааму праведную душу («Лопо Авраамово»). Па 
крайнихъ аркахъ—Воскресеи!о мертвыхъ и Страшный Судъ. 
Врата въ свое время были позолочены, па что указываетъ
ихъ иазвап1с.

4, Дверь храма въ Юл^ Фекерпаръ (Венгрш) въ оощихъ 
чертахъ передаетъ ту же архитектурную схему, здЬсь TaifjKc 
по бокамъ колонны и столбы, хотя и безъ статуй, надъ самой 
дверью тимпанъ съ рельефами, надъ тимпаномъ—архивольты. 
В р е м я — приблизительно толге. Система ота является у 
дашюй гр^'ниы построекъ обп(сй съ иными памятниками
русской архитектуры.

Эпоха поздней готики второй половины XV в'Ька, 1тд'1и1- 
нгей высш1й расцв'Ьтъ декоративиыхъ принциновъ сродне- 
в'Ьковья, представлена нЬкоторыми памятниками гс])ман- 
скаго искусства; какъ на частную художоствениую задачу, 
можно указать на нпфокораспространеттуювъгсрмапскпхъ 
странахъ рЬзьбу пзъ дерева, вслнкол'Тиннлмъ прнм'Тфомъ 
K O Topoii м о :к с т ъ  с л у ж и т ь  5. Епископское м^сто и 5а. рельефы 
(Ульмъ) Мастеромъ отихъ прим'Ъчательныхъ памятниковъ, 
Moryuuirb дать и'Ькотороо нродставлеше и о 1'ри1пи1иахъ го
тической архитектуры, является 1оргъ Сирлинъ (ок. ^4.30 .,1).
Высокое тройное сид'Ьнье украшено бюстами библойскнхъ 
Л1ЩЪ, по об'Ь стороны па ручкахт>—сивиллы. Статуя Христа 
въ под.тпшник^ повернута къ спд-Ьнио спиной. Сл'Ущующт

ДВОРИКЪ ХРПСТ1Л11СКАГ0 ПСКУССТВЛ.
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ivpyniibiii мастеръ этого времени, иолякъ Фейтъ (Витъ; Штоссь 
(1438—1533), деятельность котораго п])отекала въ Краков'Ь 
II въ Нюрпберг'Ь, бывшемъ особенно важпымъ художествен- 
нымъ центромъ эпохи, представленъ 6. рельефомъ В З Я Т 1 Я  

Христа, изъ церкви Св. Зебальда въ Нюрнберг^ (1499). 
Штоссъ былъ таюке преимущественно р^зчикомь по дереву; 
въ его каменномъ рельеф^ это отразилось гЬмъ обстоятель- 
ствомъ,что, несмотря на его глз^бину, всЬ выдающ1яся части 
находятся въ одной плоскости (аналогичное явлен1е нзъ 
области греческаго архаическаго пскз’сства см. Залъ III , 
№№ 7—8). Индивидуальный стиль скульптуръ Ф. Штосса 
отличается живостью и свободой, переходящими въ прехтзели- 
ченное безпокойство; на данномъ рельефё? гд^ воины съ 
дикими лицанш и въ фантастическихъ костюмахъ мучаютъ 
II теребятъ фигуру спокойнаго Христа, слЬдуетъ обратить 
BHiiMaHie па маленьк1я полуотбитыя фигурки оправа—это 
семья заказчика рельефа.

Скульпторомъ, посвятившимъ себя исключительно ])або- 
тамъ изъ камня и достигшимъ въ этой области исключите^ть- 
иаго мастерства, былъ Адамъ Щафтъ (ум. 1508), д-Ьйство- 
BaBuiiii въ томъ же НюрнборгЬ, и представленный зд'Ьсь 
7. тремя рельефами Крестнаго пути Христа; ])ельефы 1ч>афта 
въ числ'Ь семи были пом-Ьщены въ Нюрнберг^ на ])азстояц1и 
отъ Тиргертнеръ-Тора до кладбища Св. 1оанна въ стольь-ихъ 
шагахъ другь отъ друга, насколько въ 1е))усалим'Ь соот- 
нЬтствующ1я м'Ьста между домомъ Пилата до Голгоеы от
стояли одно отъ ДР5Т0Г0 по иычисло1Пямъ заказавшаго 
Ь'рафту эти рельефы купца ]\Г. Кецеля, побыпавшаго въ Свя
той Земл'Ь въ KOHui XV в. Зд-Ьсь даны три изъ этихъ семи 
икоиографичсскихъ остаиовокъ; третья (7а: Дщери lepyca- 
лимск1я), четвертая (76: платъ ]Зеронпки') и пос.’гЬдняя— 
седьмая (7а: плачъ надъ тЪломъ Христа). Подъ каждою 
сценой, выведенной въ онергичпот, го]1ельеф4, подпись, 
присоединяющая къ евангельскому тексту число шагонъ. 
отд1’.ляющихъ данный этапъ ь-]юстпаго пути on, дома Пп- 
лата. Спокойный и трезвьп'! ]1еализш> этихъ сценъ означаетъ 
naBopmenie средпев'Ьковой готики и и1',ьотороо приближс- 
Hie къ иноземнымъ вл|’я т ’ямъ; среди од1;тыхъ т ,  сопременп<ч>

д в о р и к ъ  ХРПСТ1АНСКАГ0 ПГКУССТВА.
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скульптору платье AiiicTByiomnxb лицъ, фигура Христа 
всегда облачена въ пдеальиыя одежды.

Рядомъ съ р'Ьучикомъ по дереву Штоссомъ и скульпторомъ 
Бъ камн'Ь Крафтомъ представителемъ третьей техники литья 
изъ бронзы является Петеръ Фишеръ (1460—1529). Бъ искус- 
ctbIi зтого прим’Ьчательнаго мастера достигшая своего за- 
вершен1я готика впервые сознательно встрЬчается съ вл1я- 
п1ямн итальянскаго Возрожден1я. Крайне важно въ этомъ 
oTHOuieniu самое известное произведен1с Фишера,

8. Рана Св. Зебальда, патрона гор. Нюрнберга (Нюрк- 
бергь, одноименная церковь), надъ которой Фишеръ работалъ 
И  л-Ьтъ (начальная дата, 1508 г., помещена вм-Ьст^ съ подпи
сью скульптора въ нижней части передней ysKoJi сто])оны 
гробницы, гд-fe въ пиш-Ь стонтъ статуетка самого скульптора, 
од-Ьтаго въ скромный кожаный фартукъ), пользуясь по
мощью своихъ 5 сыновой. Для среднев’Ьково11 серебряной раки 
съ мощами святаго II. Фишеръ создалъ нЬчто врод’Ь балда
хина, окруживъ ее колоннами, особенно гЬсныни, ЧТ061.1 
лучше се охранить, и украсивъ все сооруженie иескоича('- 
мымъ количествомъ декоративной пластики. Статуетк’Ь са
мого скульптора спереди соотв'Ьтствуетъ на противоположис (i 
узкой CTopoirb фигура св. Зебальда въ широкой шляи'1; 
гтрапника. Рельефы изъ жит1Я святаго украиьчютъ подиожмо 
раки съ продольиыхъ сторонъ(св. Зебальдъ грЬется uaKOCTjvft 
изъ горящихъ ледяныхъ сосулекъ, исцЬляетъ сл1;пого, и о  
гружаетъ по поясъ въ землю богохульника и др.). Колоннада 
внизу выдержана пъ готическомъ стил-Ь, ие])еходя наво]1ху 
въ стиль Т>озрожде1ПЯ, ув'Ьнчнвая балдахииъ тремя купо.лами 
совс^Ьмъ въ итальяискомъдух'Ь. Ifo угламъ—четыре подспЛч- 
ника въ пид̂ Ь сиренъ; у поднож!я коло1гиъ разбросаны играю- 
ние «nj-mi», совс-Ьмъ внизу—миоологическ1я (0 ''сой и Гераклъ) 
и аллегорическ!я фигуры. Особеннаго вннман1я заслуживаюгт. 
прош1кпутыя больни»й окспресс1'ей фигуры 12 апостоловъ по 
гередип-Ь коло1И1ады, въ которыхъ, какъ въ бол-Ьс мелкихъ 
фигурахъ пророковъ папорху, скульпто|)ъ безъ coMHiniH далъ 
своё лучшее, соеднпивъ съ заимствованной пзвиЬ пластично
стью позъ и одрждъ 1гапряженность пнутреннсй дз'хов1тости, 
изначала характерную д-ия искусства п*тики. А. С.
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9. Конный памятникъ кондотьера XV ст. (предводителя 
11<яемпыхъ войскъ) Эразмо ди Иарни, прозваннаго особенно 
ЗсЧ свою дипломатическую хитрость и изворотливость «Гат- 
тамелата» (gatta— îtoniKa, melata—льстивая); исполнеиъ Д о
нателло (Падз^я) *).

10. Конная статуя кондотьера XV ст. Коллеони, раб.
Верроккю; отлита уже не самнмъ 
художинкомъ (Бенец1я).

На этихъ двухъ великол'Ьпиыхъ 
монументахъ еще разъ (см. Залъ 
X VIII, AW? 38 и 86) дается полная 
возможность изз^нть стиль Дона
телло и B eppoK K io; первый, давая 
въ своей скульптур'Ь общ1я мас<?ы, 
безъ особаго подчеркиван1я дета- 
лс11, стремится къ впечатл’Ьн1ю ц’Ь- 
лаго, — второй, напротивъ, тща
тельно выявляетъ ма,тЬйш1я частно
сти, не нарз'шая, однако, силы об- 
щаго. Не говоря з"же о трудности 
отливки такихъ большихъ стат}*й, 
восхищаешься ка}о> мастерскимъ 
воспроизводен1'емъ человеческой 
фигу1)ы, такъ и великол'Ьпныш 
изображен1емъ коней; особенно Kjta- 

смпа чисто античная голова лошади Гаттамелаты. Об^ статуи 
яиляются настоянн1ми произведеи1ями круглой пластики,— 
(иг1; по нуждаются въ какомъ-либо фонЬ и разечитаны на раз- 
(•м(»тр'Ьи1с со вс'Ьхъ сторонъ. Въ непокрытой голов^ и обна- 
исеиныхъ ступияхъ Гаттамелаты сказались вл!ян!я традший 
античпаго искусства; Гюл'Т'.о свободная поза этого кондоть-

ДВОРИКЪ ХРЛСТ1А1ЮКАГ0 ИСКУССТВА.

BeppoKKio.’,Голова Коллсопи % J49 10.

’ ) <<Пъ И011», гопоритъ Вазари  про ион н ую  статую  Гаттаме-  
«чрсзпычайпо ж ш ю  передано p m a n ie  и фыриан1е к о н я , а 

ф игура нсадннна дышетъ отвагой и с и л о й . И зум ител ьна  с о р а з м е р 
ность и п|>апнльность, ны держанньш  Д о н а то  несм отря на р а з 
м еры  отлитой стат у и , и по дпижон1ю , р и с у н к у , х у до ж ест п ен -  
ногти , гармон1и и отд’Ьлк’!; это п р о и зи ед еш е  стоитъ наравнЬ  
съ люПтлмъ а 1ггичн1лмъ произведен1емъ?>.
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ера объясняется т^мъ, что онъ спднтъ въ C'bAni, въ то время 
к ^ ъ  закованный съ головы до ногь въ тяжелые доспехи  
К’оллеонп стоите на стременахъ. Съ большимъ тщашемъ 
выд-Ьлана сбруя коня Коллеони. Отм-Ьтимъ, что кони обоихъ 
ппедводителсй —  иноходцы; нисколько вредитъ памятнику 
К^оллеонито, что конь его словно тащптъ за собою какую- 
то ™ -Г сть  онъ не выстунаегь парадно, а везотъ. Оооимъ 
группамъ суждено было стать образцами для конныхъ мо-

"’'Т Г ^ и т о р Т я  з» ,й ..атеды .а„ с„о„„ъ
ннмъ’а1)Хнтектоническпмъ расчлененхемъ, рельефами и изяи.-
Г Г о 1Х ; . е и т . ж о , , ,  у д а .ш о  .ш

«отавовъ II мотнвъ раковппы (см. Залъ Х \ UI, № 20),.
“ я’ „ е л ь с ф о в г ^ . ™  Z i i x U  )

„мягя оъ бурпочъ хороводь(срв. X iJ « 3 7 11 и  въ йал-ь а \  ш ) .  
(U4 ai.ic am in iiaro  искусства явно коснулось эт.>го шодавра

(л ев . с .  гсрйош. <1»„о,„Ив,
.. нчпбпаженнои на Щит'Ь U продольныхъ

цпрствепнои л .ш е 1Ь постамента), раб. Д от т елло

' Горкый стражъ города, такъ любнв.иаго искус- 
(Ф лоренц1и;. О1.п т п т с 1 ьно; н'Ьсколько условно-
етво, S  »  осаока пвЬря, щ.лмо
Г т а Г Г  S a  Г  Д .'о  т - п д а -  с»У 'по-то ..оловЬ.

" ' " п  ■ Богъ отецъ  и два ангела, раб. Л . д. Рсббга (<1>ло- 
13. Ь О Г Ъ  14— 17. четыре медаль-

,,онЦ 1Я , g ; кардинала нортугальскаго, укр.%-
она съ  «ДобРОД^тел^ „ост ,.оеп и ой в ъ Ш 2г.
iiiaionue потолокъ „„рость», № 15 — «снравсдливость»,
"v ” a J ^  П ^ Ь р с . и , ; а „ г ,  Ф л .р с ц ш ,  ........

‘'1 .; .л в ..ф . Д . а. 18.
((Г)лоренц1Я, рсльсф'Ь к0л’1и10-1п)скл()псн-
Иоспнтатсльны41 д  ̂ jq,acuB0  соотвЬтстнують
н ы я  фигуры Д'ЬвыМа! 1 • спеленутымъ ма-

'у —

ДВОРПКЪ ХРПСТ1ЛНСКАГ0 ИСКУССТВА.
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дома во Флореиц1ц. Вся н-Ьжиость м безконечиая челов-Ьч- 
иость искусства А. д. Po66ia nan6oaie глубоко отпечатл-fc- 
лись въ изобрангеш'и этнхъ грустныхъ малюток-ъ, съ самаго
паиияго возраста обречспныхъ не знать роднтельскаго крова.
£1. Мадонна (Флоренщя, Академия Художгствъ), 

Вдоль одной лзъ ст^нъ 3a.''ia noBcj)xy тянотся 22. часть 
фриза съ изображен1емъ подвиговъ хрнспанскаго милосерд1я 
(подлннникъ украшаетъ портнкъ госпиталя дсль Чеппо bi,

liiCTOfl't; исполненъ Дз«;ованк« делла Po66ia, 1409—1629 гг)
Но сравнспш съ красочными, яркими, словно В(ченннмм
рельефами Луки и Андреа делла J>o66ia, рельефы Джова.ши 
не такъ привлекательны, мен-Ьо изящны и непосредствепны 
()бра|цаегь im себя внимание условная передача (при помощи 
олубого и 6t.iaro фона) д*Пств1я подъ отк11ытымъ нобомъ 

и В1. пом11щен1и.

У  > •  А ^
изваянный М.-Анджело въ 1501—1503 гг 

Флоренщя. Академия Художегтвъ). 11,^рыны къ колоссдль- 
иом}, своПственные пластшс-к чинквсчо1Гго и роднящ1е эту

• b i l f  (С1,в.. папр.. At 10 въ
.{ал-Ь Л П ), наглядно отразились гъ этола исполин'к. Не 
ьажно, какое имя иосип. статуя, известная во Флоронц1и 
юльше ка1гь il Oigar.fe «). Щ-.которая сжатость по: ы все-

статуп*. читаомг v 1{пцди|,„ (тямт жо 
Г1 нта Гпглитом!., сл1а.м«.|цпл. Стлр<.гт;.мъ цорими

пр„„ядл ож ...ть {огр.:ми,..Г,] kV , o,<"
’ ** Ои.тг п и п г з г и ъ  паъ Кяррп1»и с т о  т 1 к т * ь  t o m v

к..торь,п. ,ажг 1ЖДПО „о оГп i-
ЯТИ М|»яморг, пнъ оГюлпапп.тт, стт> пъ камгио^томи'!’ ип ^

ыГп* П СТйТую... [дпжг) П „г Горлзл« М..М1.,ПГМ?,.7а-
viiOTiiVf 1 KVCOKT,  мрамора пропялярп, r.cai, tirni;nt-<i

I'V ttoMv ^^яростт, даром*!., съ т1;м*ь, чт(*Г»ы приОгичпп

i i -лТ™ Г ' ч Г ;  “Г " ”- oVp..
А "  Р«вгкаапд„ ,.му о ж слм,,!., „

опт. готов 1. ’ ” ** М ицрль-Аплжлло ги^аял!.. что
ложи.ти f MV Мряморя Х оро„1> ю рр,,,,.. о,п1 „р од .

у  ваять ггл. 1Т|1Икят11. тамнмт, ( ritianoM-i MU’iMntii

н . рор,„ой ча<ти голор» иотораго и „а подгт;и,,.1, и ,дn ы ^ " и п :

ДВОРПКЪ ХРИСТ1ЛПСКАГ0 ИСКУССТВА.
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ц'Ьло объясняется первоиачальиымъ впдомъ мраморпаго 
блока М.-Анджело выбралъ возможно удачный момента, 
представивъ бнблсйскаю героя ожндающнмъ прнблшкетя 
пкотнвннка п намеревающимся, выбравъ подходяний мнгъ, 
взмахнуть пращей п поранить Гол1аоа. (Срв. со статуями 
Давида въ Зал-Ь XVIII, №№ 38 и 83. гд-Ь мы вид.пгь ужо ко- 
нстгь единоборства, въ то время какъ въ ДавидЬ ]\1.-Лнджело 
пзображенъ захватывающ1й момента неизв-Ьстностп ожпдае-
маго похода).

Заслуживаюта полнаго вш1ман1Я интсреспыс и характер- 

II полу'ппъ ва нее четыреста дукатопъ».
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ДВОРПКЪ XPIlCTIAIK'KArO ПГ'КУГСТВА.

ЛавреитШ Великол1;пиый. № 24.

iibicjjiocTu: 24, Лаврент1я_М(*дичиВеликол%пнаго (il Magnific-o,
3449—]492 гг.; ^ерлинъ), по- 
к]ЮП11теля на)’къ н пскз'сствъ, 
отого «1Ге))И1гла» Флоренции; 
25. niepo и 26.Джованни Меди
чи, раб. М ит  да Ф1езоле 
(Барджелл(|); въ чертахъ Ла- 
вренпя II Iliepo особенно мно
го фамнльнаго сходства; 27. 
Г«1акк|‘авелли, знамснптаго по- 
лнтпческаго писателя п де
ятеля, въ своемъ сочипен1и 
«II Principe» (Князь) выразнв- 
шаго чаян1я современной ем)' 
Итал1н, раздробленной намного 
отд'Ьльныхъ самостоятелышхъ 
nлaд'feнiй, объ едниств'Ь власти 
(Берлинъ); 28. Франческо Сас- 

сетти (Барджелло); 29. Филиппо Строцци, раб. Б . да Майано 
(Берлинъ), передающ1й тонк1я черты лица этого виднаго че
ловека реально, очень жизненно, но скорее не индивиду
ально, а типично, какъ черты вообще интеллт'ептнаго чело
века; 30. Папы Александра VI Борджа,])аб.римскаго масте])а 
(тамъ л^е), трактованный просто и нисколько сухо, но про
никнутый жизнью и производящ1й впечатл’Ьн1с своею без- 
нристрастностью; 31. Франческо дель Неро, папскаго сек))о- 
таря (около 1550 г.; Берлинъ); въ этомъ бюст^ трезвы!!, 
сухой натурализмъ передачи лица отчасти не согласуется съ 
живописно показанными складкалт плаща; 32. Имп.'Карла V  
и 33. его сына короля Филиппа II, раб. Леоне Леони (1509— 
1590 гг.), весьма эфектные, но несколько вычурные (Мад- 
ридъ); опора бюста № 32 (человеческ1я фигуры иорелъ)очень 
красива и удачно скомпонована, но кажется хрупкой для 
давящей на нее массы и создаетъ впечатлн'Ые неустойчиво
сти; 34. Молодой женщины, раб. Д . да Сеттгшьяно (Бер- 
.шшъ); 35. Изотты да Римини (раб. неизвестн. художника), 
одной изъ образованнейшихъ и niiocniuieHHHXT,' женщ1П1ъ 
своего времени (Пиза); 36. Луки делла Робб1а.
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Объ архитектур'Ь кватроченто, выявившей новыя достн- 
;ке1йя axoii прим'Ьчательпии эпохи съ не меньшей четкостью, 
ч'Ьмъ пластика, н1>которое представлен1е даютъ: 37. балконъ 
и 38. обрамлен1е окна палаццо Капчеллер1а (1486—1490 гг., 
1’имъ), велпкол'Ьпные по ясности формъ и убранству.

39. Собранie подлииныхъ медалей папъ, рЬдкое по пол- 
мот'Ь и сохранности.

Изъ выставленныхъ въ витрин'Ь А плакетокъ отм’Ьтимъ:
40. Опланиван1е Христа, раб. Бертольдо (Флоренфя, Бар- 
джелло); 41. Св. Семейство, флорент1йской работы XV ст.;
42. Се Челов'Ьнъ, раб. въ стил'Ь Антошо {у^. 1510г.)иТ^ллго 
(ум. 1532 г.) Ломбарди; 43, Христосъ, раб. Лнтоиго Лом
барди; 44. Савонарола (1452—1498 гг.), флорент. работы 
XV—XVI ст. (подлишшкн Л»Л'« 41—44 въ Берлпн-Ь); 45. 
Изъ жизни Франциска I, раб. До/с. да Болонья, съ чисто 
античной фигурой рЬчного божества; распределен!е фигу1п. 
удачно приспособлено къ форм-Ь полукруга (Флоренц1я); 
'46. Странствующ1й рыцарь у Распят1я, раб. Антонго Пизано; 
47. Сражающ1еся тритоны, по знаменитому граверу Андреа 
Мантенья (1431—1506 гг.); 48. Чзрепаха, итальянской 
работы XV ст.; 49. Группа Лаокоона, итальянской работы 
XVI ст., интересна, какъ прямое свидетельство вл1ян1я 
антиковъ; 50. Гераклъ и Антей, раб. Модерно, XV ст. (срв. 
Л? 102 въ Зал-Ь XVIII; подлинники ЛчЛ» 46—50 въ Бер- 
лип-Ь).

Закончимъ обзоръ этого Зала временно выставленными 
(на площадк-Ь) очень хорошими коп1ями, исполненными 
Я. II. Лоховымъ въ величину и въ техник'Ь оригиналовъ, со 
сл'6дуюн1,ихъ выдающихся произведен1й итальянской живо- 
nncH 'XV nXVI вв. 1): 51. Паллада, наказывающая кентавра

ДВОРПКЪ ХРПСТТАПСКЛГО ИСКУССТВА.

*) Зам'Ьчатрлыю cjianneiiie  ж ппоппси со ск ул ь п тур ой , д а н 
ное Л  да Винчи въ его сочинен!» «Книга о жнвониси»: «5Кнпо- 
ннсь требуетъ  больш аго духов н аго  напряж ен1я, большей искусно-  
гтн н бол-Ь енм понирустъ, нея«оли ск ул ь п т ур а , ибо разум ъ ж и в о 
писца н еобходи м о превращ ается въ разум ъ  самой природы н 
становится  толмачемъ м еж ду  самрй природой  п искусстном ъ,  
и при помощи е г о ,  онъ нзучаетъ  причины ся  явлен!й , строго  
и.’.дчннрпныхъ гя  за и о н а м ь .. .  Скульнторъ гоиоритъ, что бар.-л1.-
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(флореит!Некой школы, раб.Сам5/>о Фплнппсш!, прозван.Z7ow- 
тичелли, 144G—1510 гг. находится въ палаццо Иитти, Фло 
ренц]я),—возмолспо, аллегорическое изображеи1е победы ра 
зумиаго правлс1ия Медичи, положпвшаго пред'Ьлъ смутамъп 
борьб'Ь n a p r i i i  во Флоренц1п. Картина изумительно поэтична, 
ея настроет'е, слегка сентиментальное, изысканное, грустное, 
производить впечатл'Ьн]'е пронзведен1я X IX  ст.; четю’е кон- 
'J’y p u ,  y p aB H O B tm eH U b iri, плавный рнсунокъ, t h x i 'h  краски, мяг 
к!й задн111 планъ, вносящ1й умиротворяющее дыхан1е природы 
П1)идают'ь картин'Ь известную ритмичность стройныхъ стиховъ; 
52. Благов'Ьщен1е (флорент1йской школы, раб. Фра Дж о
ванни Анджелико да Фкзоле, 1387— 1455 гг., находится въ мо
настырь св. Марка, Флоренц1я), проникнутое н'Ьжиымъ, крот- 
кимъ, по ncTHni хрисианскимъ чувствомъ, говорящимъ о 
благогов'Ьн1и художника-монаха; 53. Св. Георг1й, порансаю- 
щ1й дракона, раб. Витторе Карлгаччо (работалъ прпбл. 
1478—1520 гг.; Венец1я, Скуола дельи Ск1авонп). Главное 
собьте происходить на фон'Ь искусно скомпанованнаго 
пейзажа сь архитектурой; на первомъ план^ св. вопнъ 
пронзаетъ яростно бросающееся на него чудовище, остатки 
жертвъ котораго, разбросанные вокругь, уже стали жи- 
лищемъ пресмыкающихся; ноту пдилл1и вносить фигура 
освооожденной царевны. Въ картин^, одной пзъ видных^ 
работъ венец1анской школы, красочность, рпсунокъ, на 
CTpoenie соединены съ ум'Ьлымъ paspiim eHieM b сложной 
богатой композиции. (Срв. изображен1я св. Георг1я въ пла- 
CTHKi, см. Заль XVIII, и Заль X X II. № 14); 54. Пор- 
третъ папы Юл1я 11(раб. Ра55аэля, 1483—1520 гг., хран1ггся 
пъ Уффиц1яхъ, Флоренция),—одно изъ величайшихъ произво- 
ден1й исторической портретной живописи; персдъ нами словно

ефъ есть родъ жппописи. Это было бы отчасти пр1емлемо, 
посколько д'Ьло пдетъ о piicynKi;, ибо вд1>сь участпуетъ перспек- 
тива. Что ж е касается сп’Ьто-т'Ьни, то рельефъ .чожеиъ съ точки 
зръш я какъ скульптуры, такъ н живописи. Потому что тЪнн 
барельефа ие соотв-Ьтствуютъ ихъ характеру на статуЬ, напр., 
тъпп сокращеп111; oiil» въ ба|)ельеф'Ь не обладаютъ темнотой 
соотв'Ьтствующихъ Ttneft въ живописи пли на статуЬ. И вообще 
эта отрасль искусства представляетъ coGoft соединен1е живо
писи со скульптурой*.

ДВОРИКЪ ХРПСТ1ЛНСКАГ0 ИСКУССТВА,
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само nancTDo, столь крупная сила въ культурно-псторнче* 
скоП жизни народоиъ )̂; 55. Фарината дальи Уберти (фло- 
peiiTilicKoit школы, раб. Андреа дель Кастанья, 1390—1457 
гг.; оригниалъ во Флоренц1и, музей А. д. Кастанья); 56. 
«Аллегор1я» (Флорснщя, Уффиц1н) и 57. <Pieta> (Ми- 
лаиъ, Брера), раб. Джованни Беллини (1428—1516 гг.). 
Дж. Беллини является самымъ выдающимся представителемъ 
вепсц1анскаго искусства XV ст., онъ—основатель венещан- 
ской школы живописи и учитель знаменитыхъ Джорджоне, 
Пальма Векк1о и Тиц1ана. Картины Беллини, помимо осо
бенной мягкости очертан1й, привлекаютъ своимъ колори- 
томъ, н'Ькнымъ, изящ11ымъ, но въ то же" время сильнымъ, 
выразительнымъ; красивъ пейзажъ, служащ1й фономъ. Осо
бенно зам'Ьчательна «Pieti», близкая къ н^оторымь произ- 
веден1ямъ чинквеченто по простота и, такъ сказать, класси
ческой, немногосложной выразительности изображениаго (срв. 
«Pieti>> ]\[.Анджело, Залъ XX, № 3).

58. Восковая женская головка, одно время считавшаяся 
античной, зат'Ьмъ приписывавшаяся Рафаэлю (Лилль). Реа- 
лизмъ передач!! явно индивидуальныхъ черть модели и при- 
M'buenie окраски, скорее смягчающей, ч-Ьмь усиливающей 
портретность,свид'Ьтельствуютъ о произведеп1и, все исполпен1е 
котораго, являясь нисколько паивнымъ и мелочиымъ для 
классическаго искусства чинквеченто, не противоречить ху
дожественному стилю XV ст.. Передъ памп, надо полагать, 
])абота неизв'Ьстнаго итальяпскаго художпика-кватрочентиста, 
правдиво воспроизведш<яго изящный, п^киый обликъ опре- 
дёленной модели.

Я. Щ.

ДВОРНКЪ ХРПСТ1АНСКАГ0 ПСКУССТВА. .

)̂ Вазари, такъ говорптъ про этотъ портретъ; «[Рафаэль] 
иаписалъ портретъ папы 10л1п И маслянымн красками до того 
ТОЧНО и похон{е, что почти страшно становилось, глядя на него; 
такъ велико сходство». Заслуживаетъ внимаи1я сл’Ьдующая 
в'Ьрная xaf>aKTppncTHKa Рафаэля, данная I I , М .  Карамзинымъ 
въ «Письмахъ русскаго путешественника» (т. I, изд. 4-ое. СПБ., 
1900 г ., прим. на стр. 93): «Рафаэль, глава Римской школы, 
признанъ ед)1ногласно первымъ въ своемъ ncKyccTBii. Никто 
изъ живописцевъ не вникалъстолько въ красоты антиковъ.,., какъ 
Рафаэль— п потому инкто не могъ препзоПтп его въ рисовкЬ».
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XXTI.
A

Залъ Сшвернаго Возрожден1я XU— XUl в б .

Сооруженъ Братьями А ]) м а н д ъ. №A's 4 8 - 5 3 —по])одапы 
пзъ П е т р . Э р м п т а ж а; XsA's 54 — 56 — даръ М. С.

Щ ек  п н а.

Памятники пидерландскаго, францз’зскаго и гс]1маискаго 
искусства, собранные въ данномъ 3a.Tfc, относятся къ эно'х1;. 
KOTopj^o принято обозначать терминомъ «Сшвернаго ]к»зро- 
ясден1я». Лишенная исторически и гоог])афически непосрод- 
CTBCHHoii связи съ древнимъ м1’ромъ, сЬверо-западная Квро1ьч 
НС могла въ той мЪрЪ какъ ]1тал1я развивать античпыя тра- 
диц!и; ])авнымъ образомъ сЬвс])ному ]Зозрождо1пю остаотсл 
•чулчдъ идеалъ классической к]>асоты, достигнутый итальян- 
скимъ искусствомъ начала XVI в. друго1Ч стороны ц^лый 
рядъ явлен1й роднитъ сйвсрнос Воз]>ои>ден)‘с съ итальянскиш..
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Тякъ, то же XV стол'Ьт1е и на С'ЬверЬ видитъ пышный расцв’Ьтъ 
ин ишидуальнаго творчества многочнсленпыхъ школъ и ма- 
cTt^oB'b, зам'Ьнившихъ безличное искусство срсдиев’Ьковья. 
Сохраняя въ полно!’! мЬр'Ь традиции готпкп, ото время оОпа- 
ружнваоть опред'Ьле1П1ую волю къ реализму; можно сказать 
даже что въ нныхъ областяхъ, какъ, напр., въ живопнсн, 
искусство сЬБоро-западно!! Квропы идетъ впсредп 1ал1И 
въ д-Ьл'Ь завоеван1я видимаго м1ра; имя братьевъ Ваиъ дпковъ, 
пйжеровъ масляной живопнсн, пользовалось и въ Пталш 
кватроченто весьма большимъ почтен1емъ. Если сЬвернос 
ИСКУССТВО, па высшей точк'Ь своего развитш встретившись 
съ 11тальянскпмъ пскусствомъ, всец'Ьло ему подчиняется, то 
причину этого надо искать въ гуманистпческпхъ идеалахъ 
посл'Ьдняго; итальянское вл1ян1е на искусство Х \1  .
"™ ап и ъ  е-бверу огь Лль„ъ .,>Аегь параллель въ,том ъ  
возд'Ьйств1н, которому подверглось само итальянское иску 
ё^вГсо стороны /ювонайдепныхъ памятниковъ художествеи-

наго творч^ства^ на с^веро-запад'Ь Еврсгпы открывается
п а , _ ш  ‘ ..скусства Б у , г г ^ ,  - Л а т ^
ный расцв-Ьтъ искусства en̂ e на руоежЬ XV вв Л  лав1 ы
мастеръ этого «перваго Иозрождеиiя»— Слютеръ изъ 
ДиГона (ум. 1405), которому въ сотрудничеству съ ег пле-
мянникомъ, Клаусомь де Верее, \
геевъ колодезъ» (картез1анск1и монастырь у Дижона), увьн 
™ ш Г  въ свое в ^ с я  потеряй,|ы>,ъ .|ь..Л расп.ше.п, 
и Х ш  II ^чсввд ,о , богатую раскраску. Колодезъ окружспъ 
С-ю ети уяТ п ророковъ . поъ которыхъ главное * to o  за- 
ппмаеть МоиссН. уступают!!! только Моисею Мпксл 
Ti-mo ГЗгпъ X X , № 8) по уда'пшстп папдсппаго типа. . 
fmaBO S ^ e r o -ариетократтпы » Давидъ п скромный уме- 

S - I W »  я въ о'псахъ, 4,.Ta,oM(ill к..игу; старость, когда 
а^^^овпая жизяь ушла глубоко во внутрь, олппстворсва ф - 
?vBOlt Захар!!!, за юторымъ слЬдуета удя!ттель!!0 " 'i
н^я фпгуД Д а.!тла, что-то до,азь,»аю!..аго в!,!!«атсль,!о

' ■ " T i l w r n S y  ■ Гл.отсра п 1!срве ,!р,.!,адле*!.ть также 
гроб|!11Ца Ф!П!111!!а С» Ьлш'о, откуда :ia!i«CTBOBai!b! малепыия

ЗЛЛЪ С-ЬВЕРПЛГО ВОЗРОЖДЕНТЯ. ;
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ЗЛЛЪ С1>ВЕРИАГ0 ВОЗРОЖДЕИШ.

2а. 26. фигурки плакальщиновъ— мона-
ховъ, кото])ые въ подллнник'Ь стоять 
«ъ малонькпхъ иишахъ, окружающпхх 
саркофап. (Дижопъ).

Бол^е поздннмъ является аналогич
ный 3. Плакальщикъ съ гробницы Фн- 
лннпа Но (Лув])ъ), въ одежд'Ь п съ 
гербомъ пилигрима, раскрашенный въ 
натуральные цв^та; въ этой гробниц'Ь, 
нродоллгающей ту же б}'ргундскую т])а- 
диц1ю, плакальщики, значительно бо- 
л^е крупные, вышли изъ нишъ, и пе- 
сутъ крышку саркофага со статуей 
умершаго на своихъ плечахъ.

4. М'Ьдный аналой въ формФ распро- 
стершаго крылья орла (Фрееренъ), 
является пнтереснымъ образцомъ лите!!- 
наго искусства мастерскнхъ города Дп- 
м н а  (Бельпя), работы которыхъ, т. наз. 
Dinanderie> пользовались очень шнро- 
к̂ ой известностью въ с])еднев'6ковой
Европ^Ь. Данный аналой относится уже 

. къ XV в.
ельпйская скульптура XV вЪка представлена латЬе 

^которыми статуялш святыхъ, изъ которыхъ 5. Св 1аковъ

является столь же характернымъ 
|тц о м ъ  скульптуры въ камн*, какъ 6. Св. Корнел|'й 

(Лувенъ)—р-Ьзьбы по дереву. Наил\^шей изъ статуй этихъ 
должно, пожалуй, признать 7. Св. Губерта (Лувенъ ц св Та
легТн^у Х о б . Г ' ’' ’ иконографически напоминаегь

m n - S i l T r r  X V -X V I вв. пр<.астап.ю„о 8.
S hT  Р»«™  Жана де
I еринъ (Лмстррдамъ), въ характермыхъ костюмахъ эпохи-

К ам а  " '’"Л"'’!’" ’"'» « ^ ы п -а р з  .„шоратора
1 “  , 1  запечатл'Ьнъ очень явствсннымъ итальянским!
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ЗЛЛЪ С-ЬВЕРПЛГО ВОЗРОЖДЕНЫ.

вл!ян1емъ, тогда какъеще бол'Ье позд
няя 10. Гробница Карла] См^лаго
(Брюгге), произведшие антверпеискаго 
мастера Жака Я^онгеленкса (въ подлип- 
пик'Ь статуя изъ бронзы), очевидно 
подражаетъ бол'Ье раннимъ бургунд- 
скпмъ падгроб1ямъ.

Францг/зстя скульптура открыва
ется весьма ннт;ересной 11. фигуркой 
Св. feoprifl, поппрающаго дракона;
}тловатыя двнжен1я, нисколько вы
чурная поза и характерная одежда 
д'Ьлаютъ статуетку прекраспымъ прн- 
м'Ьромъ находящагося на уклон'Ь го- 
тпческаго стиля. Статуетка происхо
дить пзъ т. паз. «переноснаго алтаря 
герцоговъ Бургундскнхъ»,заказаннаго 
въ самомъ конц'Ь XIV в. скульптору 
Якову де Берзе (Jacques de la Baerze), 
вырезавшему его пзъ дерева; впослед- 
CTBin статуетка была раскрашена пз- 
в'Ьстнымъ живоппсцемъ Мельх1оромъ
Бродерламомъ (Дпжонъ). 12. Бронзовый АнгбЛЪ является 
Ьлюгеромъ башни замка Людъ; на л^вомь крыл^ изящной, 
нам-брепно вытянутой въ вышину фигурки можно прочесть 
дату «1475» и имя скульптора, Жегана Барбе изъ Л1она. 13. 
Бюстъ Гильома де Рошфоръ (?) (или Людовика X II, короля 
Франц1и)—интересный прим'Ьръ итальянскихъ вл1ян1й на 
французское возрожден1е; быть можетъ вд> пемъ мы им^- 
емъ д-Ьло съ работой итальянскаго мастера. Его происхо- 
жден{е не выяснено (Парижъ, школа изящныхъ искусствъ).— 
Особое BFiuManie надо обратить на 1 4 .  рельефъ Св. Георга, по- 
ражающаго дракона (Луппъ). принадлежаний зам'Ьча- 
тельному мастеру Мишелю Коломбу (14.W 1512), который
въ Дижон'Ь любовался скульптурой Слютера, но въ то же 
время первый призвалъ себЬ помон1НИковъ изъ Италпт. 
Рельефъ этотъ интересно сравнить съ аиалогнчпымъ изо- 
бражен1емъ на базЬ Сп. Георга Донателло (:]плъ XVJ1I,
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Л» 23). Къ первой полоппн'Ь Возрождеш'я но Ф))а11ц1и относятся 
н'Ьсколько 14. а. б. бюстовъ принцессъ (Иарлжъ, Л}'връ); 
бол'Ьс })апияя— 15. Масна TjjaniMecKoJi королевы Изабо Бавар
ской. ]Гнтерсс11ы анонимные ])с*льефы нзъТ])уа: 16. Рождество 
Христово и 17, Тайная Вечеря,стоящ)’е уже шюлн'Ь на иочн’к 
|{олрожде1ия.—XVI н. но Фраш^и впд'Ьлъ ])ядъ художннковъ, 
нрмонанных'г, ко])олямн нзъ Итал]"н (Л1она])до да ]3ннчн, 
lieinienyTO ’]еллини); отчасти подъ нхъ вл{яц]емъ, въ значи- 
т^}льнoii мЬ])-!, сох])аняя однако и прежн1я т]^адиц1н, стояп> 
дна наибол'Ьо ьыдаюии’еся скульптора своего времени, Жанъ 
Г[)жонъ_{ШЬ~Ш1) II Жермень Л имнъ  (1535—1590). Иер- 
ный нзъ ннхъ представленъ 18, рельефами 4-хъ Евангели- 
стовъ [ (Шантильп) и безукоризненно изящными 19, рель
ефами нимфъ съ т, наз. «Фонтана Певинныхъ» въ Парнж'Ь.

20. Мраморный бюстъ Д1аны заим- 
ствованъ ИЗЪ самой H3BtCTH0fl Г])уп- 
пы Гз^жона «Д1аны съ- оленемъ», пе- 
])бпесенной въ Л)^ръ изъ замка 
Анэ. Нисколько жеманное изяще
ство красиваго лица портретно; мы 
им'Ьемъ зд'Ьсь передъ собою знамени- 
TJ10. фаворитку короля Франциска I, 
Д 1ану де Пуатье. '̂^стуиающ1й Гу
жону по. таланту Жерменъ ГГилонъ 
представленъ 21. статуей Мадонны 
(Лувръ), отм’Ьченной сильныэт. 
итальянскимъ вл1ян1емъ, пожалуй 
уже стиля Барокко, и весьма интс- 
1)ос1юй 22. гробницей короля Генри- 
ха II и и{ены его, знамеш1той недо
брою славой Екатерины Медичи 
(С. Дени). Согласно старому обы- 
чаю, дабы выявить суетность зем

ного величш, гробницы французскихъ королей бывали 
])азд’Ьлены на верхнюю часть, гд* yconuiie изображались 
кол'Ьноприиюиениыми въ то])жественномъ облачеш’и и на 
особое нижнее надг))об|'е, гд-Ь они лежали въ вид* об’нажен- 
ныхъ труновъ. Данная Г]1обница, при полномъ своемъ нату-

уК. Гуж онъ. Бю стъ Д1ани 
де П уатье. М  20.
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Ж . Пилопъ. М ааонна. № 21

рализм'Ь иъ изображен!» смерти н 
нагого rfcvia, даеть все >ко идеаль- 
иыя,а непортретныя фигуры, и от
личается изв'Ьстной элегантностью, 
являющеюся весьма характернымъ 
признакомъ французскаго искусства.

Испанская n.iaennim представлена 
пъ Зал'Ь единственнымъ и иозднимъ 
прим'Ьромъ, однако вполи'Ь красно
речиво выявляющимъ нац10нальное 
иастроен1е страны. 23. Статуетка

Св. Франциска
(раскрашенное де
рево, |соборъ въ 
Толедо) является 

щ)оизведен1емъ 
изв^Ьстнаго п какъ 
нсивописецъ ма
стера AjtoHJO Кано (1601—1667 гг.); при 
всемъ вл1янй1, которое заметно въ испан
ской скульптур^ со стороны IlTajiin, и, 
пожалуй, всего болЬе Фратци поздияго 
Возрожден1я, изнемождеиная худоба и 
паеосъ моиаха свнд'Ьтельствуюта о возвра- 
щен1и къ аскетическому идеалу, характер
ному для временъ «Контръ-реформащи».

Остальные находящ1еся въ . Зал-Ь па
мятники относятся къ германскому искус
ству эпохи Возрожден1я, съ которымъ уже 
пришлось встретиться въ Христ1анскомъ 
Дворик^. Вначал’Ь мы им^>емъ Д'Ьло съ 
МсЮтерало! уже изв'Ьстными. Такъ, 1ореь 
Сирлинъ прдставлепъ двумя 24. женскими 
бюстами изъ дерева, ивъ которыхъ интерс- 
сенъ бюсть 24 а. молодой патриц1анки, ярко 
у)аскрашенный (Ульмъ). 25. Автопортретъ 

Сирлина (Ульмъ, хоры собора) очень счастливо сохранилъ 
для насъ характерный обликъ резчика по дереву. Его острое

Л. К ан о . Св. Ф рап- 
цискъ. J4i 23.
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ЛИЦО II поразительно сделанная рука крайне З’б'Ьднтрльни 
по cHoeii нисколько ptsKoJi отчетливости. .Фейтъ Штоссъ 
является мастеромъ большого 26. рельефа Сграшнаго Суда, 
очень искусно вырЬзаннаго изъ дерева, съ многочислен
ными группами святыхъ и очень любопытной преисподней 
(Нюрнбергь).—Къ школ^ Штосса относится 27. Оплакива- 
Hie Христа, группа неуклюжая, но патетическая. Анонимныя 
статуи—28, Христосъ нзъ Блутенбурга (Баварская школа) 
и изысканный 29. Св. Михаилъ (Швабская школа), ярко 
раскрашенныя, свид-Ьтельствують о стремле1Йи къ внешней 
красот^, характерномъ для искусства вырождающейся го
тики. Наибол'Ье выдающ1йся скульпторъ этого направлен1я, 
Тильшнъ Рименшнейде}зъ (1468—1531), представленъ своими 
работами изъ дерева (30. 12 апостоловъ, отличающ{еся под- 
часъ мелочнымъ реализмомъ, Мюнхенъ) и изъ камня, куда 
прежде всего относится 31. гробница императора Генриха II 
и его и^ены, св. Кунигунды (Бамбергъ), вся еще выдержан
ная въ строгомъ 1ератнческомъ стил^ Средннхъ В'Ьковъ, съ 
богатымъ прпм'Ьнен1емъ готическихъ орнамептовъ. Съ под- 
нож1я гробницы, окруженной ре.чьефными сценами, пзобра 
жающими события нзъ жизни усопшнхъ, взять 32. рельефъ—• 
исц'Ьлен1в императора св. Бенедиктомъ отъ каменной бо- 
л-Ьзни. Въ спящемъ придворномъ на рельеф'Ь этолп, Рнмен- 
шнейдеръ далъ свой портретъ.—Къ другой rpo6Hiinib того 
же мастера относится 33. бюстъ еп. Рудольфа'Шеренберга, 
д'рко; по правдиво раскрашенный, и 34. два ангела (Вюрц- 
бургъ).

Миловидная статуя 35. «Нюрнбергской Мадонны» (Нюри- 
бе))гъ, Нац. Музей, модель изъ дерева) яв.1яется весьма 
характернымъ образцомъ поздно—готической красоты. Въ 
ной вполи-Ь ясенъ «готический изгибъ» Tfoa (см. Залъ XVI); 
она, быть можетъ, принадлежала къ 5Т'еряиной большой груп- 
нЪ Распят1я, хотя выражсн1е оя лица OKopibe радостное. 
Относясь по врсмонн къ KOHITV XV Hjni началу XVI в., она 
очевидно вышла нзъ круга Петра Фишера.

Ему же принадлежитъ еще всоц15ло cpoAneBiKOBafl 36. 
гробница графа Отто ф. Геннеберга (Гемгильдъ), стояшаго 
на своомъ гсральдическомъ львЬ. Л}'чшими работами Фи-

ЗАЛЪ СВВЕРНАГО ВОЗРОЖДЕШЯ.
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шера должны быть прпзрьаны его craTjni рыцарей съ гроб
ницы императора Максимпл1ана I (Ппсбрукъ), въ которыхъ 
зав'Ьты готики удачно прттмирены съ требоваи1ями новаго 
класическаго стиля. Это 37. Король Артуръ, полулегендар
ный аигл1йск11'1 repoii, прославлен
ный создатель «Круглаго стола»,
и 38, Король остготовъ Теодорихъ
Велик! ii, завоеватель Птал1п—в^р- 
Hie его поотическ1й дво11нпкъ, Днт- 
рихъ Бернск1й. Имена обоихъ ры
царей конечно не им'Ьютъ значен1я 
для этихъ идеальныхъ фигуръ.
Къ позднему першду деятельности 
мастерской Фишера относится 39.
Гробница Фридриха Мудраго, кур- 
][)юрста Саксонскаго, покровителя 
Лютера, памятнцкъ, уже всецело 
стоя1щй на почв^ Возрожден1я 
(Виттенбергъ); мастеромъ гробницы 
б. м. является сыпъ Фишера, Пе- 
теръ Фигиерь м.шдшШ (ум. 1528).

40. Съ Фишеровской гробницей 
Фридриха Мудраго крайне поучи
тельно сопоставить бол^е ранн1й 
бюстъ того же герцога, сд-бланный 
за^зжимь въ Герман1ю итальян- 
скимъ скульпторомъ, AdpianoMb
Маестри (Hadrianus Florentinus, ок. 1440—1499), который 
далъ модель, вылитую из'ь бронзы въ 1498 г. неизп'Ьстнымъ 
н'Ьмецкимъ мастеромъ. Идеализованноыу облику Фридриха 
на гробниц^ Фишера зд^сь противопоставленъ бол'Ье скром
ный, нисколько вн'Ьшн1й реалистическ1й портретъ (Дрезденъ, 
Альберти ну мъ).

41. Бюсть Филиппа Добраго, герцога Бургупдскаго, прод- 
назиачавш1йся для той же гробницы Максимил1ана I, откуда 
взяты статуи королей Артура и Теодориха, является про- 
изведе1немъ второстепеннаго гермаискаго мастера начала 
XVI в., Гильга Зесселыиреибера, который, конечно, не вы-

П . Ф иш еръ. К ороль А ртуръ, 
№ 37.
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лсржипаетъ сравнон1я съ его товарищемъ по paoorfe, Фп- 
шеромъ (Штутгарть).

Для германской скульптуры поел-Ьдующаго пер1ода ха
рактерно стремлеп1е къ мелочному реализму н отсутсппе 
д’Ы1ств11тельно выдающихся монументальныхъ п)юнзведен1й. 
Иреемникъ Фнше[)а по MacTepcKOli Панкрацъ ЛабемоАьфъ 
является авгоромъ очень характерной въ этомъ отношен1И 
фонтанной статуетки 42. Челов%ка съ гусями, нзъ клювовъ 
кото])ыхъ льется вода (Нюрнбергъ); гЬмъ же длтсомъ запе- 
чатл'Ьнъ раскрашенны11 4^ Волынщикъ (Бе1)лннъ).—Наи- 
бол’Ье значительное пронзведен1е этой эпохи, скульптурный 
алтарь изъ Бордесгольма (Шлезвигъ), работы Ганса Брюгге- 
маш  (44) свид'Ьтельствуетъ объ обн<емъ унадк'Ь заимствова- 
н1ями изъ гравюръ велича11шаго художншса Герман1и, А. Дн»- 
|)вра. Выделяются все же 45. шуты Эразма Г/ассера (Мюи- 
хенъ).* Бъ заключен1е можно упомянуть о двухъ порт1)етныхъ 
бюстахъ скульптора конца XVI в., Яна де Царь, нзображаю- 
щнхъ 46. Вильбальда Имгофа, изв-Ьстнаго мецената и кол- 
лекц1онера, и 47. его жену, показывающихъ, что порт1>етное 
HCKĴ CCTBO—самое долговечное.

Выставленгые въ Зал^ съ декоративной ц^лью 48— 53. 
щиты и шлемъ даютъ наиболее пптерссные съ хл-дожс- 
сгвеиной точки зрён1я образцы очень высоко стояншаго 
п'Ь эпоху Возрожден1я промышленнаго иск)'сстга. Особен
ной ценностью въ Зале обладаютъ три подлииныя 
картины немецкой инчолы XV—XVI вв.: 54. Обручен1е 
Ьакима и Анны (XV в.), 55. BtrcTBO въ Ег»<петъ <интс- 
ресенъ пейзажъ п1)ирс14нской местности; кё.1ьнской (?) школы 
XV в.) и 56. Пзртретъ ребенка, прекрасная работа выдг.- 
ющагося неизвестнаго мастера 1695 г.

А. С.

ЗАЛТ^ СТ>ВЕРНАГО ВОЗРОЖДЕШЯ-
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XXIV.

Залъ подлинниковъ разны55Ъ эпо^ъ.

Китайская ваза—даръ Ю. С. Н е ч а е в  а-М а л ь- 
ц о в а; памятники итало-греческой лкопописп и птальяи- 
скаго искусства—даръ М. С. Щ е к и  п а ; фрапцузсюя 
бронзы—даръ графа А л . А л . Б о б р и н с к о г о ;  италь- 
япcкie мраморные портретные бюсты—даръ Д. А. X о м я- 
к о в а; рисунки русскихъ и западпо-европейскихъ худож- 
нпковъ—даръ Г. А. П е и с к а г о (черезъ Ф. О. Шехтсля); 
персидская ннн1атюра—даръ проф. Б. А. 1 у р а е  в а, 
фаянсовое блюдо изъ Дагестана (въ витр. Д )—даръ г-лси

А. Л. М л о к о с 'Ь в и ч ъ.

Зплъ этотъ является, посл'Ь Египетскаго отдЬла, самымъ 
досгойнымъ вниман1я, ибо зд'Ьсь передъ нами всликолЬпные 
подлинники искусства христ1анскаго, мусульманснаго и ки-

*) Залъ от1фытъ по Бторпикамъ оть 11 3 час.
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тайскаго. Въ виду того, что выставлешше оригиналы посте- 
пенпо опубликовываются, omicanie Зала должно, само собою 
понятно, ограничиться лишь необходимывлъ и будетъ 
б'Ьглымъ *).

Въ Залахъ X V I—X X II мы познакомились съ христ1анской 
скульптурой, а отчасти съ зодчествомъ и живописью, преиму
щественно итальянскими. Теперь наше представление объ 
итальянскомъ искусств^ существенно обогащается и рас
ширяется обзоромъ подлинныхъ произведен1й итальянской 
пластики и живописи разныхъ школь Итал1и, кром4 
которыхъ мы видимъ такъ наз. итало-гречесн1я пли итало- 
критск1я иконы. Посл'Ьдн1я гЬмъ бол-Ье для насъ важны, 
что за последнее время пробудился и кр4пнетт> оживленный 
интересъ къ иконописи вообще и особенно ь"ь русской иконо
писи, въ которой съ полнымъ основан1‘емъ усматриваютъ 
«одно изъ величайшихъ м1ровихъ сокровищъ релипознаго 
искусства». ‘•̂ ) Мы должны отказаться отъ обычнаго предста
вления о темныхъ иконахъ, на которыхъ съ трудомъ можно 
paBCMOTp̂ Tb лики, фигуры, околичности. Иконы, по удале- 
н!и съ нихъ в'Ьковой копоти, поражаютъ необычной силой 
и гармонией яркихъ, радостныхъ, св'Ьтозарпыхъ красок-ъ, 
образующихъ изулштельные по своимъ гаммамъ переливы. 
Лучшими создап1я>т родной иконописи мы можемъ и должны 
гордиться съ такпмъ же оспован1емъ, какъ. наир., Итал1я 
картинаш! Рафаэля, но едва ли прннцпп1ально в^ренъ 
взглядъ, что къ иконописи приложимы так1*я же начала 
художественной оценки и въ такой жем-Ьр-Ь. что «и къ произве- 
веден1ямъ искусства современнаго, и ьт. искусству агггпчпому, 
къ искусству Возрожден1я» *). «... Оценка иконъ въ отно-

•) Памятники xpiiCTiancKaro Ростока paocMorpt.pw въ й 
части офпц1альнаго Н8дап1я *Кратк?>го Путегодитоля», З.’ .-ть 
X X IV ; объ александрийской хрониь- t  (JSvJVft I'li 2) см. Залъ X V I, 
прим. 3-ье на стр. 19.

*) К н . Е. И .  Трубецкпй,  VMospliHie пъ краскахъ. Вопросъ  
о смыс.тЬ жизни иъ древне-русской релнпозной живописи. 
Москпа, 1916 г ., стр. 13.

*) /7. Муратовь,  Русская жнпопигь до середины 17-го И,ка 
(см. И . Грабарь,  IIcTopin русскаго исклсстиа, т. V I, Москно, 
гтр. 8).^

ЗАЛЪ ПОДЛНПНИКОВЪ РАЗНЫХЪ э п о х ъ .
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шен1п мастерства и исторпческаго значен1я, какъ памятни- 
ковъ искусства, пе можетъ быть основана на обычныхъ прпн- 
ципахъ оценки памятннковъ современной жпвошюп. Вп- 
зант1йская и русская пконоппсь въ лучшей своей части 
представляетъ поэтическое воспропзведен1е въ лицахъ п 
краскахъ догматовъ, спмволовъ н п’Ьсноп'Ьн1й. Композищи 
иконъ выработаны людьш1, сильными мыслью п воображе- 
н1емъ, по не изучавшими анатом1и п совс^мъ незнакомыми 
съ законами перспективы. Условность и стилизащя неотъемле- 
мыя принадлежности иконописи». )̂.

Иконопись по истин’Ь художество возвышенное, идеальное, 
она всегда просветляла зрителя и своею условностью, своимъ 
изображен1емъ вид'Ьн1я «иной жизненной правды и иного 
смысла Mipa», ®), иной д’Ьйствительности, того небеснаго 
будущаго, «которое манить къ себ^, но котораго въ настоя
щее время человечество еще не достигло», ®), пробуждала 
и продолжаетъ вызывать чувства глубокой релипозности.

Въ вопросЬ объ иконахъ итало-греческой школы мнеиш 
пзследоватслей расходятся. Одни относятъ возникновен1е 
этихъ иконъ уже къ XIV ст. и усматриваюгь въ нихъ явные 
сл^ды спльнаго вл1ян1я ранняго итальянскаго Возрожден]'я 
на искусство визапт1йское. Друг1е, отртщая какую-либо за
висимость визант1йскаго искусства XIV ст. отъ итальянскаго, 
полагаютъ, что итало-критская школа зародилась самое ран
нее после паден1я Визант1и (1453 г.) и носить черты упа
дочности. ремесленности и провинщальности. Действительно, 
Визант1я ^0 2-ой пол. XV ст. потеряла силы художествен наго 
творчества, свершивъ мисс1ю создан1я величайшаго само- 
бытнаго искусства, и не имела уже никакой возможности 
противопоставить развивавшейся и крепнувшей живописи 
1Гтал1и что-либо свое новое и попрежнему мощное. Наоборотъ, 
все указываетъ на то, что до самаго последняго времени

ЗЛЛЪ ПОДЛИННПКОВЪ РАЗНЫХЪ э и о х ъ .

*) Н. П .  Лихачевъ, Краткое oniicaiiie пнонъ co6paiiin П. М. 
Третьякова. Москва, 1905 г ., стр. I l l  IV.

*) Кн. Е . и .  Трубецкой,  указ. соч., стр. 7.
*) Тамь же,  стр. 8.
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самостоятельная Внзант1‘я въ области рслипозной живо
писи оказывала вл1‘яи1‘е па Итал1ю.

Не останавливаясь па всЬхъ иконает., зам-Ьтимъ только, 
что икона Богоматери типа «Умилен1е» (шкафъ А срредипа) 
близко папомииаетъ такую же икону изъ собр. П. М. Треть
якова, значащуюся подъ A*» 25.

Если мы согласимся, что визант1йское искусство въ эпохи 
самостоятельиаго политическаго сущоствоват'я Бнзаит1‘и 
всегда питалось своими co6cTBennuini художественными эле
ментами и оказывало свое возд1;йств1е на искусство сопри
касавшихся съ нею странъ, въ томъ числ'Ь и на 1Гтал1*ю, то, 
приступая къ итальянскимъ картинамъ (прнмнтнвамъ) въ 
этомъ Зал^, смоя;емъ усмотреть въ иихъ явные сл1>ды зави
симости отъ визант1Йскаго искусства. Конечно, съ течен1смъ 
15ремепи эта зависимость слаб’Ьетъ, но остается неоспори- 
мымъ, что итальянская живопись въ своемъ начальномъ

3 AJI7> ПОДЛПИНПКОВЪ Р А ЗН Н Х Ъ  ЭПОХЪ.

*) «Зак.'тгочеп1я, ь-ъ которымъ прпшли пов'Ьйш1е нзс.тЬдо- 
вателп xpncTiancitaro Востока, позволяютъ говорить съ по-тоимь 
основа1пемъ о третьемъ и- посл-Ьднемь расцв1л”Ь ви зэ1т й с и а г о  
iicKj^ccTBa въ 14-мъ стотЬт1и [в'Ькъ Палеологовъ). Къ этому 
CTOjrtxiio относятся мозаики K axpie— Джамп въ Констаитино'- 
пол^ [церковь Спасителя], фрески церквей Мнстри пъ Псло- 
пониес*Ь, фрески церквей Старой CepGiii. <iHoBoe искусство 
[говоритъ 111арль Ди.пь] вдохновляетъ ихъ , искусство живое и 
искреннее, по.таое движен1я, экспрессивностиj ж ивош 1снихъ  
мертъ, текусство.увчеченное реалистическими и правдивыми на- 
о.чюденшми. ^{увствуется, что х \'дож 1т к и  того времени не 
дремлютъ въ традиционной неподвижности, но учатся видеть  
природу п ж и зн ь ... и Н’Ькоторыя С08дан1я этой его эпохи моглтъ 
быть безъ всякаго проувелнчен1я сравнены съ лучшими произ- 

J веденшми итал^анскнхъ прнмитнвовъ»... Около 1350 г ., во вся-
комъ случа-Ь, Птал1я не выказьгоаетъ определенной ’ реакц1и 
противъ ВизантЫ скаго вл5ян1я. Обращаясь къ В п за х т и  14-го 
въка, мы таь'же не встр-Ьчаемъ еще во.лны возвратнаго итал1ан- 
скаго ВЛ1ЯН1Я... «Виза1т й с к о е  Воврожден1е начала 14-го сто.тЬпя, 
иаралл^ьное съ движсн1емъ тоскапскаго нскусства, не обязано' 
ему ни'п.мъ». [Слова Диля и М илле]... «Вм1>сто того, чтобы спра- 
пшвать [замЬчаетъ Д иль], не обязано ли ч+.мъ нибудь визан- 
тшское Возрожден1о эпохи Палеологовъ Западу, мы* могли бы 
спросить скор-Ье, не npio6pt..ia ли чего нибудьИ талпя 14-го в.

прсдшсствующихъ CTo.-it,Tin, отъ Пизант!и»! 
( / / .  Муратовъ,  указ. соч ., стр. 64, С5, 68, 70).
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развит1и до>1жна с'штатьсл одной изъ учеинцъ царственно!! 
|{|1зант111.

Уномяисмъ слЬдуюиия картины:
3. PacnflTie, раб. Сеньи ди Бонавентуры, художника 

cicHCKOii школы конца Х Ш  и начала XIV вв. Авторство 
художника удостов'Ьрено сохрангашеюся подлнннною над
писью «нос 01P1US PINXIT SEGNA SENENSIS«. ДаннОе ирОИЗВС-
ден1о, видающееся но своимъ художественнымъ достоин
ства мъ U дошедшее пъ прекрасномъ внд'Ь, представляетъ 
большое значен1е для выяснен1я творчества Сепьп и вм^ст-Ь 
съ тЬмъ заннмаегь видное м-Ьсто въ ucTopin ранней италь
янской живописи вообще, и ciencKOil въ частности.

4. PacnflTie, раб. непзв'Ьстн. мастера падуанской школы 
XIV ст.; въ стил'Ь заметно явное влiянie Джотто.

5. Мадонна, раб. неизв'Ьстн. венещанскаго художника 
XIV ст.; высоыя живописныя достинства выдвигаютъ эту 
картону на одно изъ первыхъ м'Ьсгь среди подлинниковъ 
разсматривасмаго собран1я.

6. Св. Троица и 7. Голгсоа, раб. неизв-Ьстн. мастеровъ 
падуанской школы XIV ст. Стиленъ на второй картнн’Ь 
ровный красный фоиъ, уснливающ1й драматпзмъ собьшя.

8. Триптихъ (Мадонна съ предстоящими святыми, Благо- 
в-Ьщен^е, Распят1е, ап. Петръ и ап. Павелъ), раб. неизв'Ьстн. 
({»лорент1йскаго мастера XIV ст.

9. Мадонна съ предстоящими святыми, раб. неизв’Ьстн. 
ciencKaro мастера XIV ст.

10. Большой триптихъ съ изображен1емъ Мадонны, Ма- 
piu Магдалины и бл. Августина, раб. неизв'Ьстн., безспорио 
высоко-одаренпаго художника cieHCKOu школы XIV ст.

11. BocKpecenie (створка алтарнаго образа), написанное 
въ 1423 г. пеизв'Ьстиымъ художникомъ одно11 изъ школъ 
сЬв. Птал1и. Рядомъ съ датою «1423» были иририсованныя 
поздн'Ье фигуры заказчиковъ и, моя:етъ быть, также имя 
мастера, стертый антиквароиъ, у котораго М. С. Щекинымь

)̂ PaciKiTie опнсано .Jione.t.to Вентури {Lionello Venturi) въ 
11зда1пи «П»>штиики Музея Изящнихъ Нскусствъ имени Импе
ратора Александра III при Мосновскомь Уп1шерсптетЬ>>, вып. 
111, табл. XVIII.

ЗЛЛЪ ПОДЛЧПНПКОВЪ РЛЗИЫХЪ э п о х ъ ;
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была npioCptxeua ота картина, ставшая теперь, къ сожал'Ь- 
iiiio, такой загадочной.

12. Свв. Себаст1анъ и Рохъ, раб. neuaBicTH. римскаго 
мастера XV ст.

13. 14. Два раскрашеннихъ рельефа съ Мадонной, раб, 
нензи-Ьстн. флорент. (Л? 13) и венец1'анск. (Л? 14) мастеровъ 
XV ст. (срв. съ пропзведсн1ями Л. и А. д. Po66ia въ Залахъ 
X V III. XLX и XXI).

Интересны подлинные 15. поставецъ н 16. ларь, являюпц'еся 
продуманными въ своихъ формахъ н изящными въ З’крашен1н 
образцами нтальянскихъ нзд'Ьл1й XV ст. изъ дерева.

Въ законченныхъ картннахъ не всегда можно усмотреть 
процессъ написан1я 1сартнны,—самая законченность уже от- 
вергаетъ элементы первоначальныхъ набросковъ, поправокъ, 
намековъ. Невольно возникаетъ вопросъ, как“ь создавалась 
та или иная картина, привлемющая своею разработанной 
композиц)‘ей, правнльнымъ рнсункамъ, красочными пятнами. 
Рисунки русскихъ и западно-европейскихъ художниковъ (вит
рины Б и В), порою б’Ьглые, порою бо.тЬе или мен-Ье 
отделанные, какъ бы раскрываюгь передъ нами одну пзъ 
странпцъ, замысловъ и творчества художниковъ, показывая, 
съ чего начиналъ художникъ; эти наброски привлекательны 
и т^мъ, что въ нихъ часто больше непосредственности п чув
ства, ч'Ьмъ въ готовыхъ картннахъ. *)

*) У Д ж .  Рескина,  1819— 1900 гг. (Л екц1и объ пскус-ств+., 
Москва, 1900 г ., стр. 82, 162— 163) паходнмъ прнводиыыя ниже, 
достоПиыя П11имап1я строки, показипаю 1ц1я , чтд иногда прсд- 
ставляютъ собою рнсуики внаменнтыхъ художниковъ; «Двп- 
ж cнie руки «елпкаго художника каждый мигъ управляется ка* 
кнмъ-нпбудь повымъ нам'Ьр<>н1емъ... Изъ всЬх!. £рнсунковъ перомъ 
и караидашемъ Микетгь-Аиджело и Раф аэля]... вы не укажете 
ин одного рисунка слабаго пли учеиичесиаго. Все это-^проив- 
ьеден1я мастеровъ. Вы можете осмотр-Ьть n e t  галлереи Ев» 
ропы— и ...в ы  по найдете въ нихъ ни одного незр’Ьлаго или сл а 
баго рисунка этихъ или другихъ великихъ мастеровъ... Новые х у 
дожники всегда учились или стара.шсь выучиться писать крас
ками, выучившись чертить; старые мастера поступали наобо- 
ротъ: они учились чертить, пос.тЬ того какъ научались владеть  
красками или грапиропать, что eute труд1гЬе. Кисть давалась 
имъ въ руки чуть ли не съ д1»тства, и они стара.шсь действовать  
ею, а когда npnuHMa.incb аа перо или караидашъ, они влад'Ълп 
ими съ легкостью кисти и съ твердостью рёвца».

ЗАЛЪ ПОДЛПИНПКОВЪ Р А З Н и Х Ъ  эпохъ.
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Въ 3iui'b XX среди скульптуръ нтальяискаго чпнкксчеито 
мы любовались на ряду со слкпкамн н однпмъ орнгиналомъ,— 
бронаоьою группою раб. Якопо Сансовино; зд^^сь пластика 
итальянскаго барокко представлена двумя отличными подлин
ными 17. 18. мраморными портретными бюстами посл'Ьднихъ 
изъ фамил1и Медичи, раб. въ стил-Ь Лоренцо Бернини (1598— 
1080 гг.), самаго знаменитаго изъ скульиторовъ опохи ба
рокко (прибл. 1630—1730 гг.) Бюсты, полные эфекта, про
никнутые движен1емъ, привлекаютъ своей живописпостью и 
изыскатюстью, столь типичными для этого стиля; въ пе- 
редач'Ь портретныхъ черть мы видимъ больше натурализма, 
чЬмъ въ бюстахъ Ч1П1квеченто, н эта правдивость напоми- 
наетъ скор’Ье о реализм^ портретныхъ изваян1й кватроченто.

Вторая половина XVII ст. ознаменована въ ucTopiu искус
ства переходомъ руководящей роли отъ Итал1и къ Фрапцш, 
ставшей, начиная съ эпохи «короля-солща* Людовика XIV
П643  1715 гг.) и вплоть до нашихъ дней, во глав-Ь духовнаго
движеи1я всей Евроиы. Безспорпо важнымъ для француз* 
скаго искусства явлен1емъ была система централизац1и, вве
денная Людовикомъ XIV. Учрежден1е пмъ королевскихъ 
академ1й (живописи, ваян1я, архитектуры) и мануфактуръ 
(гобеленовъ и др.) послужило мощной школой французскому 
искусству, направившей вс-Ь его лучш1я силы къ созданио 
великихъ, пац1оналъныхъ по духу, памяттшовъ. Покрови
тельство встретившему огромный спросъ прикладному фран
цузскому искусству дало возможность привлечь видныя 
художественныя силы и развить самую технику исполненш; 
чутко следуя см-Ьн  ̂ стилей, прикладное искусство отнын-Ь 
всегда оставалось на небывалой высот-Ь художсственпаго и
техническаго совершенства. ,

Разставленны я зд-Ьсь всликолЬпныя франиузгюя бро»«ы 
зн л к о м я т ь п а съ съ т р ем я  стилями Ф р а т \ и \ - Л ю д о в и к о в ь Х Г
и X V I  и Пмперги (амптръ, empire) %  На см-Ьну важному 
сановитому, .1'Ьсколько холодному искусству Людовика XIV

м17Г 7ожалЬ1пю, не можетъ быть выставлена въ отомъ 
ЧятЬ ВЪ СИЛУ чисто тсхипчеснихъ обстоптельствъ, огромнаЛ

люс,ра эпох,, п .Г«,«.,оП  
Пюдпвпка XIV 1!ъ стилю Регентства (1715—1723 гг.), пплп

ЗАЛЪ п о д л и и п и к о в ъ  РАЗНЫХЪ э п о х ъ .
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,ьиступае'11> чстиль Регенсмвм, иъ которомъ, иа ряду съ 
художественными мотивами только что мипуьшаго царство- 
ваи1я, появляются декорапшпые элементы поваго стиля,— 
«Людовика XV» (1723—1774 гг.) пли <>‘рококо>, иазывасмаго 
так'ь по частому пр11М'Ьне1и'ю ьъ ориаментац!!! мотива paico- 
imiiu (rocaille). Стиль это'гь, при всей CBoeil изысканности, на
столько индивндуаленъ и самобытенъ, что для развни’я 
французскаго искусства его должно считать од1шмъ нзъ 
нанбол-Ье характерныхъ. Наглядное прсдставлсн1е о важн-Ьй- 
шнхъ декоративныхъ частяхъ рококо даютъ 19. Часы, oG- 
])амлс1по которыхъ, производя иа иервьн! взглядъ впеча- 
тл'Ьн1с чего-то прихотлнваго, свободнаго отъ законовъ сим- 
MCTpjH, равнов'Ьс1я массъ, ироиикнуто уднвительнымъ чув- 
ствомъ стильности и красоты.

Бол'Ье строгъ «стиль Людовика XVI» (1774—1792 гг.). 
Подобно тому, какъ въ рококо отпечатлЬлся духъ эпохи 
бсзнечиой, н'ЬС'Колько ;кеманной, такъ въ HCKj’ccTB'b времени 
Людовика XVI нашли отражен1е вкусы этой эпохи, гд1}, 
вм'Ьст'Ь съ сентиментализмомъ, любовью къ природ'Ь, вы- 
ступаютъ въ посл'Ьдп1е годы царствован1я элементы класси
цизма. Если бра (№№ 20—25) своими словно усталыми 
лнстьяш! говорятъ намъ объ утомленности, если 26. роскош
ная каминная решетка (chenet), съ типичнымъ для даннаго 
стиля орнаментомъ, обнаруживаетъ легк1й склонъ къ антич
ности, то безспорио явпымъ вл1ян1елгь декоративныхъ п кон- 
структнвныхъ формъ геркуланейской и помпеяиской брон
зовой утвари отмечены 27а*). 28. канделябры-треножники на 
грифахъ, возможно раб. Гутьера {Goulhiere). Но моделямъ 
K.iodioHd (Лун Мише, 1738—1814 гг.), расцв'Ьтъ деятельности 
котораго падаетъ на эпоху Людовика XVI, исполиены очаро
вательные, едва ли имЬющ1’е себЬ равныхъ, парные канде*
лябры 29. съ паномъ и 30. панискою, трактованными очень 
мягко и жизненно.

Остальиыя бронзы относятся къ стилю Пмпер1и, причемъ,

Ю1Ц\яся р'Ьдкимъ шодовромъ величоственнаго искусства 1-oit 
четверти XVIII  ст. Въ оудущемъ подъ бронзы предположено  
отвести Главньп'к Залъ М узеи.

О О римсномъ зиа%!ени (Ni 27) c\f. Залъ X V .

ЗЛЛЪ ИОДЛИПИИКОВЪ РЛЗНИХЪ эпохъ.
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3 \ Л Ь  110Д Л П 11Ж 1 К0 ВЪ 1*Л311ЫХЪ : м ю х ъ .

Д е т 1ль к т д с л п З р ! .  27л 23.

какъ мы внД'Ьлп, олемснты греко-римскоГ! орпамептики 
появляются уже при Людовик'Ь XVI, и, надо полагать, не
который пзъ этихъ броизъ могута быть отнесены къ псрюду 
бол'Ьс раннему, П'Ьмъ время Наполеона I. Торясественностыо, 
поб'Ьднымъ велпч1емъ обв'Ьяны вс'Ь эти н'Ьсколько холодные 
вазы, канделябры, часы съ пхъ изящными, стройными, 
симметричными украшеп1ями, красивы и выразительны ихъ 
сдержаиныя благородныя формы.

Разсмотримъ ВС'Ь бронзы empire;
31 32 Дв'Ь вазы, въ которыхъ ещо слышны отзвуки

стил я’ Людовика XVI, на масситилхъ колониахь, украшен- 
иыхь внизу тремя виушительпыми крылатыми львами, лав- 
ровымъ вЬнкомъ и виноградным.! гроздьями.
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33. 34, Два канделябра съ тремя женскими фигурами,
поддерживающими иазы съ цв'Ьтами; въ головномъ убор’Ь н 
и Tiiiii} голово1съ, иесущихъ подсв^чипки, сказалось Бл1ят’е 
огииетскаго похода Лаполеоиа.

35—40. Шзсть малыхъ нанделябровъ съ Виктор1ями.
41. 42. Два большихъ канделябра съ Виктор!ями настиль- 

пыхъ постамситахъ, раб. Пьет  Филиппа Томира (1751— 
1848 гг.).

43. Часы съ группою «Амуръ и Психея» ; моделировка 
фигуръ н'Ьсколько суха.

44. Часы съ группою «Сабинянки, пр1шнряющ1‘я сабп- 
пя11ъ съ рпмляпамп». Композпц1я группы является почти 
точпымъ воспро|)зведеп1емъ главной сценгл каптппн (пъ

энаменитаго Жака Луи Давида 
Д748 1825 гг.), выставленной въ 1799 г.. что служить 
пзв'Ьстной датировкой часовъ; па постаменгЬ—вПохищен1е 
сабинянокъ» (срв. съ А'оЛ'» 39 и 40 въ Зал^ XX),

45. Часы съ фигурами «Математики» и «Астроном1и»,
стоящими около земли, освещаемой солнцемъ; стрелкою
слуя{итъ рука амура; хараотерень орнаментъ постамента 
съ мотивомъ лиры.

При разсмотр'Ьн1и броизъ мы можемъ отм'Ьтить, какъ 
на рз'бьЖ'Ь новаго стол^ия вновь возстають античныя фор
мы, простыя, ясныя, говорящ1я сами за себя, ожпваетъ духъ 
аитичнаго искусства съ его тонкимъ пониман1'емъ задачъ 
созданш всякаго художественнаго произведен1‘я, бгдь то 
памятиикъ зодчества, статуя, картина, пли просто скромное 
полуремеслениое, полухудожественное издел1е въ вид-Ь вазы 
треножника, свЬтильника, Любуясь бронзами, мы пе мо- 
Лгсмъ пе воздать дань чистаго восторга пхъ, та1;ъ сказать 
архитектурности, закономЬрности и целесообразности, выра
жающимся какъ въ строго проведенномъ разграничен1и 
частей конструктивныхъ и декоративныхъ, такъ и въ орна
ментика, въ которой идеально выдержанъ принципъ соот- 
ВФТСТВ1Я той пли другой системы убранства опред-Ьленному 
м сту. Напрашивается сравнеш'е.съ одной стороны, съ аетич- 
НОЙ }т-варью (см. Залы XV и XXVIII), съ другой,-древне-

ЗАЛЪ подлинииковъ Р А З Н и Х Ъ  эпохъ.
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греческими сосудами (см. Залъ 111, питр. А» 2 и иазы
колопнад'Ь глаииой мраморной лестницы). ,„„„ 1̂-1 N

45 Мать съ дочерью, бронзовая г р у п п а  (подлтшникъ)
меизвЬстнаго скульптора. Въ стил-Ь много общаго «ъ пр.-
изведе1иямп кн. П. И. Трубецкого (род. 18Ь7 М . ^
работъ котораго, кром'Ь портретныхъ чяттумаи-
шихъ бронзъ, пыд'Ьляется монументальная, см-бло ду 
ная конная статуя Александра III  въ Петроград . 
звавшая столько разнорЬчивыхъ мн'Ьн1й.  ̂ „..тай 

Закоичимъ б-бглы)! обзоръ З м а  драгоц^внои 47. нитаи- 
ской вазой XVI ст., еплошь покрытой стплышш пзобра- 
ж в ," я Г " ъ  Tex„.,„i „врегородчатоП омали, »6разца"И ^̂ У-
сульианской кераиики V I1 I-IX
пчнияго воемени) интересными яркостью красокъ и при у 

рГунка ( в Л -  Г.П Д г  U о,е.,ь хорошей персил-
СКОЙ мин!атюрою. ^  щ

ЗАЛЪ ПОДЛПНИНКОВЪ РЛЗНЫХЪ ь п о х ь .

Украшеп1е съ в.язы амппръ. 31 и 32.
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* «>
Mnni!!*'"»*” '!'***-! Ивящныхъ Иснусствъ имени Александра И1

' - ^  MocKit . Mus6e de» Bcaux-Arts Alexandre III )  NIoscou. Bu r , I—.[V (191"“
i v i j  rr.) И з д ^ 1е выходить no«i. реда1;ц1ей проф. Вл. К. Мальмббрлв» 

проф. . . Тураева при участии ученыхъ спец»алистовъ, носвжкйио -
описан1ю подлянниковъ Мувея. Каждый выпускъ состон-п. ивъ ш ^вт ,'

H i  таблицъ in folio и книги текста на в в яем к  ,
в^й 6умаг%. Ц^на 1— II выи. (двойного) 16 руб.. IJJ н IV  по 5 »у6. 
jC четыре вм'Ьст'к, 25 руб. Продается въ Музей и въ пучшпхъ  кнй&- 

ныхъ магазинахъ. При покупка со склада вг M yaet скидка 2С%. ;
И8дан1е Памятники Музея И»лщныхъ Искуестшъ. Вып f, ’ 

Описзте египетснихъ статуй, бывш. собр. B.C.  п
МНОГОЧ1ЮЛ рис. въ TGKCTt и таблицами меццо-тинто), текстъ проф. -
R\  п  Jf ” проф. Вл. К. Мальмберга. Ц*кнз 3 р. 50 ногг 

ып. П Cnncaaie егииегскихъ скульлтуриыхъ «эдепей. бывш. аэбг! .

текстъ 1 . н .  Бэроздинои. Ц^нд 75 кол.

? 1й M^in-T/V? t^yse«o-ог иллюстрац1ямк. часть 1-ая (Древ-

памятниковь Музея, снаб^^сенныя кратк.мъ п о л с н н т е л ь н ^ ? ^ с ? о ^  ■

cenie, въ среду, четвергъ, пятницу и субботу Страстной Н £ д * ^ ^ о ^ 'Я  
и третьи день св. Пасхи. 1^го октября. 24-го, 26-гс н a e S f " ;

по Ь ое августа. По вторникамъ открыть Залъ X X V  
<сооран1е подлинниковъ хриотшнской эпохи), по субботамъ н воскпес 
нымъ днямъ открыть» Залъ 1 (Египетск:й отдЬлъ) есгГ в ь

праздникоБЪ, когда Музей бываетъ закьылГ  
^°^3алъ ,1 открыть въ п ятн и ц у стъ 1 1 - 3  час.; пс в о с я т ^ й ^

\ Г м с :г г Г х ^  2  ? у "Д '
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