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Официальный сайт музея: www.museode/prado.es. 6. Памятник Д. Веласкесу перед музеем Прадо 
информация на русском языке: www.museode/prado.es/ru 

Адрес музея: Paseo del Prado s/n. 28014 Madrid. (<<Мадрид, Пасео-дель-Прадо») 

Проезд: 

Метро - станции Вапсо de Espana (<<Банко де Эспанья») и Atocha (<<Аточа») 

Автобусы - NQ 9, 1 О, 14, 19,27,34,37 и 45 

Из аэропорта Madrid-Barajas (<<Мадрид-Барахао» - метро: 8-я линия, на станции Маг de Cristal (<<Мар де Кристаль») пересадка на 

4-ю линию, на станции Goya (<<Гойя») пересадка на 2-ю линию, выход на станции Вапсо de Espana «<Банко де Эспанья»), автобусы: 

NQ 101, 200 

Телефон: + 34 902 1 О 70 77 

Часы работы: со вторника по воскресенье: 9:00-20:00 (включая праздничные дни). Музей закрыт по понедельникам (включая 

праздничные дни), 1 января, в Страстную Пятницу, 1 мая и 25 декабря. б января, 24 и 31 декабря - сокращенные дни 9:00-14:00 

Цены на билеты: 

Коллекция музея: общий - 8 €, льготный - 4 € 
Временные выставки: общий - 1 О €, льготный - 5 € 
Для бесплатного прохода билет необходимо получить в кассе 

Для групп обязателен предварительный заказ не менее чем за 24 часа до посещения в Центре обслуживания посетителей по 

телефону: +34 902 1 07077 или через веб-страницу. 
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.. Художникам разрешают делать копии с полотен 
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Спросите человека, собирающегося в Мадрид, по

чему он так стремится в испанскую столицу, и на

верняка услышите в ответ: ((Так ведь там Прадо!» 

Причем ответ этот будет звучать одинаково ис

кренне из уст как серьезного ценителя искусств, 

намереннного разглядеть новые детали на много

кратно виденных картинах Гойи и Веласкеса, так и 

юной гламурной особы, не до конца пока осознающей, 

что знаменитый музей назван не в честь ее любимой 

модной марки . 



В П радо стоит попасть всем. Именно он - оди н  из 

главных  символов Мадрида. В городе помимо музеев 

много всего и нтересного, но без посещения  этого хра

ма искусств визит в стол и цу Испа н и и  будет непол н ы м. 

«Prado» в переводе с испанского означает «луг» . 
В Мадриде это был ста р и н н ы й парк, которы й мона рхи 

обл юбовал и еще в на чале XV века .  В 1 405 по п р и казу 

короля Эн р и ке 111 здесь был построен охотн и ч и й дом. 
П рошло более столетия,  и Ка рл 1 (он  же Ка рл V Габсбург

ски й )  реш ил возвести на  его месте дворец для своего 

сына  Фил и п п а  11. 
Работы начались в 1 543 . Фил и п п  11 л и ч н о  и н спек

ти ровал строител ьство и давал указа н ия а рхитектору. 
В возведен ном дворце разместилась галерея, в которой 

были собра н ы  замечател ьные п роизведения . В 1 604, уже 

во время п ра вления Фил иппа 111, она пол ностью сгорела . 
Корол ь отдал распоряжение незамедлител ьно восста

новить дворец и сделать его еще луч ше, чем он был. 
За несколько столетий дворец не раз менял свой облик. 

В эпоху Просвещения, когда особенно трепетным было 

отношение к естественным наукам, по распоряжению ко

роля Карла 111 Бурбонского в 1 774 в парке был разбит бота

нический сад. Позже здесь было построено здание, выдаю

щийся образец позднего испанского классицизма, предна

значавшееся для Академии наук, но никогда для этой цели 

не служившее. Именно оно и стало музеем Прадо. 
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.. Статуя на фасаде музея Прадо 

В нем разместилась коллекция, до этого времени рас

средоточенная в нескольких королевских резиденциях. 
Испанский двор попеременно пребывал в нескольких 

дворцах. К XVI I I  веку цикл был следующим: с января до се

редины марта - старое королевское охотничье поместье 

в парке Прадо; Пасха - в Буэн Ретиро в Мадриде; с апреля 

по июнь - буколические развлечения в Аранхуэсе; конец 

июня - снова Буэн Ретиро; с июля по октябрь - горная све

жесть Ла-Гранха (дворец Сан-Ильдефонсо), конец октября -

начало декабря - крепость-монастырь Эскориал; конец де

кабря - Рождество - возвращение в Буэн Ретиро. В каждом 

из этих дворцов имелась художественная коллекция. 
В 1 814 корол ь Фердина нд VI I Бурбонски й издал 

указ об уч режде н и и  музея . Его фи циал ьное открытие 

состоялось 19 ноября 1 8 1 9. Первоначал ьно собра ние  

насчиты вало 3 1 9  полотен . В 1 827 музею была переда

на коллекция ка рти н  Академи и  Са н -Ферна ндо, п р и над

лежа вшая еще Ка рлу 1. В 1 87 1  в П радо был и  переда н ы  

на хранение  п роизведения искусства, ра нее конфиско

ва н н ы е  у монасты рей и церковных учреждени й . 
В августе 1 936 из-за на чала в стра не гражда н

ской вой н ы  музей был закрыт, его ди ректором тогда 
был вел и ки й Пабло П и кассо. Все цен ности вы везл и в 

� Музей Прадо 



Швей ца рию.  Второй стол ь же масштабн ы й вы воз ка р

тин из стен музея состоялся тол ько в 20 1 1 , когда в 
Са н кт-Петербурге была орга н изова на выста вка «П радо 

В Эрмитаже». Музей вновь открылся в 1 939. 
В настоя щее время П радо обладает одной из круп

ней ших в м и ре художественн ых коллекци й - около 
6000 ка рти н .  Кроме того, в нем хран ится около 400 

скул ь птур и множество дра гоценн ых ювел и рн ых изде

л и й . Музей цен и м  л юбителями искусства за искл юч и

тел ьную пол ноту, с которой в нем раскрыто искусство 

испа нских живоп исцев: Диего Веласкеса, Эл ь  Греко 
(почти все важней шие творен ия), Фра нсиско де Гой и-и
Лусьентеса (круп ней шее в м и ре собра н ие работ). 3десь 

та кже п редста влен ы  вел и кие имена:  Хусепе де Рибера, 
Франсиско де Сурба ра н .  

В музее хра нятся крупней шие собра н ия ка рти н Ие

рон и ма Босха, Тициана Вечелл ио и И оахима Пати н и ра .  
Богато п редста влен ы  Я копо Ти нторетто, Паоло Вероне

зе, Петер Паул ь Рубенс, имеются блестя щие образцы 

творчества П итера и Я на Брей гелей, Рафаэля Са нти, Ан

дреа Ма нтен ь и .  
В П радо п редста влена самая бол ьшая коллекция 

п роизведен и й ра н н их флама ндских мастеров. Даже 
круп ней шие музеи Бел ьги и по кол ичеству собра н н ых 
п роизведени й уступают П радо. 3десь мы находим ве
л ича й шей художествен ной цен н ости творения Роги ра 
ва н дер Вейдена,  Дирка Боутса, Ха нса Мемл и н га,  Ге
ра рда Давида и многих других мастеров.  Ка к  не заблу-
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• Интерьер музея Прадо 

диться в П радо? Очень  п росто: п ри входе нужно за

пастись бесплатной ка ртой музея . За оди н  раз посмо

треть все, разумеется, не получ ится . Специал ьно для 

тех, кто хочет увидеть гла вн ые шедевры, музей п ред

лагает удобн ые путеводител и по залам.  А еще можно 

загля нуть на са йт http://www.museode/prado.es и озна

комиться с ма рш рутом бесплатно. 
В 2009 музей пошел на  бесп рецедентн ы й шаг: на 

са йте был и  выл ожены некоторые ка рти н ы в высоком 

разрешении ,  в связи с чем стало возможно рассматри

вать шедевры в мел ьча й ших подробностях. 
Са йт П радо очен ь  полезен посетителям.  Здесь мож

но не тол ько узнать последние новости, позна комиться 

с историей музея, но и п риобрести билеты. Это особен

но важно в разга р  туристического сезона,  когда к би

летн ым кассам П радо выстраи ва ются огромн ые оче

реди .  Нескол ько дней в году музей работает бесплатно, 

но тогда число желающих п рикоснуться к п рекрасному 

возрастает уже многократно.  
В залах музея художн и кам разрешено распола га

ться с мол ьбертом перед л юби мым и  ка рти нами и де
лать с них коп и и. Он и-то на верня ка уже видел и все ше

девры и могут сосредоточ иться на чем-то одном. А нам 

стол ько всего еще надо посмотреть! 

Ведь мы в П радо! 



Томас Лоуренс. Портрет Марты Карр. Около 1 789 



ДЖО Ш УА Р ЕЙ Н ОЛ Д С  
( 1 7 2 3 - 1 7 9 2 )  

П о рт р ет Дже й м с а  Бурд ь е  
1 7 БS- 1 7 Бб. Х о л с �м а с л о . 1 2бх 1 0 3 

Рей нолдс - выда ющи йся а н гл и йски й жи вописец, орга н изовавш и й лондонскую Академи ю  художеств и ста вш и й ее 

первым п резидентом. В начале своего творческого пути мастер изучал п роизведения  Рембра ндта,  Рубенса,  венеци

анскую живопись XVI  века .  

Переосмысл и в  ба рочные тради ц и и  па радного портрета,  Рей нолдс совмещал в своих работах вел и ч а вость за

мысла со свободой переда ч и  ха ра ктера.  «Портрет Джеймса Бурдье» отличается тон кой психологической вырази

тел ьностью и отражает п редста вления автора об идеал ьной человеческой л и ч ности .  П ра вдивы й и жизне н н ы й образ 

модел и воплощен свободным легким мазком, тепл ым и соч ным колоритом. Композиция кажется динамичной : герой 

изображен та к, словно он взял письмо в руку за секунду до того, ка к взгля нул на зрителя .  
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ТОМАС ГЕЙНСБОРО 
(1727-1788) 

Портрет Роберта Батчера И3 Уолтемстоу 
1765. Холст, масло. 75х65 

Свой творчески й путь Гей нсборо на чи нал ка к пейзажист, ста в впоследствии настоя щи м мастером портрета . Само

бытн ы й стиль портретиста, сложи вши йся под влия нием Антониса ва н  Дей ка и Антуа на Ватто, отли чает одухотворен

н ая точ ность в передаче обая ния модели и ее душевн ых движени й . В героях раз ного обществен ного положения и 

возраста зритель угады вает черты ха рактера, внутреннюю свободу, силу. 

П редста влен н ы й портрет, на котором изображен мужчи на в па ри ке, относится к ряду работ, написа н н ых за 

1 760- 1 770. Для этого этапа творчества художни ка ха ра ктерн ы суровая умерен ность и простота, контрасти рующие с 

высокопа р н ым стилем зрелого периода, жи вописная техни ка которого отли чалась изыска н н ой легкостью, нежно

стью, и грой мел ких разноцветн ых мазков, перламутровыми оттен ками, богатей ши ми рефлексами . 
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Альбрехт Дюрер. Адам u Ева. 1507 



А Л Ь Б Р Е Х Т  ДЮР Е Р  
( 1 4 7 1 - 1 5 2 8 )  

А вто п о рт р е т  
1 49 8 .  Д е р е в о ,  м а с л о .  5 2 х4 1  

Альбрехт Дюрер - оди н  из основоположников искусства Северного Возрожден ия, немецкий живописец, рисоваль

щик, гравер, теоретик искусства . Огромное влияние на Дюрера оказали воззрения итальянских гуман истов, которые 

определили стремление художника к изучению памятни ков античности. Новое, ренессансное понимание личности Дю

рер утверждал в портретах. 

Перед нами оди н  из ран н их автопортретов художни ка .  Дюрер изобразил себя в легком трехчетвертном ракурсе на 

фоне окна, за которым виден бескрай н ий пейзаж. Фигура занимает все полотно, поза спокойная, взгляд сосредоточен

ный, свет из окна освещает лицо, прекрасно уложен ные волосы, руки, изысканный костюм. Поверх плеча наброшен свет

ло-коричневый плащ, стянутый витым шнуром, на руках - тон кие кожаные перчатки. На затенен ной стене ниже уровня 

окна можно прочесть по-немецки: «Я написал это с себя .  Мне было двадцать шесть лет. Альбрехт Дюрер». 

Этой надписью Дюрер заявляет о себе как о самостоятельном художнике-творце. В Германии  в то время его все еще 

рассматривали как мастерового, что для осознававшего масштаб своего таланта живописца было абсолютно неприем

лемо. На автопортрете мы видим человека сложной духовной орга низации,  демонстрирующего свою причастность к из

бран ному а ртистическому миру, свято верящего в свое высокое предназначение художника.  
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1 2  

ХАНС БАЛЬДУНГ (ГРИН) 
(около 1 484/ 1 4 8 5 - 1 5 4 5 )  

Воэрасты человека и Смерть 
1 5 4 1 - 1 5 4 4 .  Дерево, масло. 1 5 1 х6 1  

Ханс Бальдунг  по п розвищу Грин - немецки й 

живописец и гравер, учени к Ал ьбрехта Дюре

ра, в мастерской которого работал в 1502- 1 504. 

Бальдунга п розвали Грин, возможно, потому, 

что он л юбил зелен ый цвет. Но в средневеко

вом немецком язы ке слово «gгiепеп» означало 

«насмехаться», И п розвище можно объяснить 

и ронией и сарказмом, наполнявшими некото

рые произведения художни ка .  В этом случае 

п розвище Грин можно понимать как «Ханс

насмешн и к». Творчество Бал ьдунга весьма раз

нообразно, оно вкл ючает рел и гиозн ые ком

позиции,  п роизведен ия на аллегорические и 

мифологические сюжеты, эскизы витражей и 

гобеленов, множество графических работ, осо

бенно книжных иллюстраций. 

Для мастера очен ь  важна была философская 

разработка темы смерти в ее аллегорических 

ва риантах, ставшая искл юч ительн ым я влен ием 

в искусстве Германии .  

В композиции «Возрасты человека и Смерть» 

п редставлена аллегория трех возрастн ых пери

одов человеческой жизни .  Смерть изображена 

в виде скелета с песоч н ыми часами в руке. Спя

щий младенец символизирует детство, моло

дая девушка - юность, изможденная дряхлая 

женщина - старость. 

Изображен ие Бальдунгом женских фи гур 

демонстри рует, насколько его трактовка об

наженной натуры далека от понимания антич

ности в искусстве итальянского Ренессанса .  

Утри рова ние а натомической структуры фи гур

черта а нтиклассическая .  Используя элементы 

гротеска,  мастер наделяет образы мощной экс

п рессией . Полотно производит впечатление 

п ринадлежности периоду позднего Средневе

ковья с его образами Апокали псиса в готиче

ском искусстве. 
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Л У К А С  К РА Н А Х С ТА Р Ш И Й  
( 1 4 7 2 - 1 5 5 З )  

Охота н а  ол е н е й  и к а б а н о в  
1 5 4 4 .  Де р е в о ,  м а с л о .  1 1 4х 1 7 5  

Немецкий живописец и графи к  эпохи Возрождения,  Кра нах, получ ив  в 1 505 место п ридворного живописца при  дво

ре Са ксонского курфюста Фридриха Мудрого в Виттенберге, нескол ько лет п ридворной службы занимался п реимуще

ственно гра вюрами. Он стал одним из первых европейских граверов, начавших создавать цветн ые оттиски.  Вместе с 

полагающимися при вилегиями художн и к  получил и цел ы й ряд обяза н ностей, он должен был соп ровождать правителя 

на охоте, участвовать в турнирах и п разднествах. 

В 1 508 Кранах был отп ра влен с дипломатической миссией в Н идерла нды к императору Свя щенной Римской им

перии Ма ксимилиану 1. После этого путешествия он вновь обратился к живописи,  стал работать в разл и ч ных жа нрах, 

расписы вал алта ри са ксонских церквей, писал ка ртин ы  на библейские темы, создавал мифологические композиции и 

жан ровые сцены .  Предста влен ная работа относится к упомя нутому периоду творчества мастера. На многофи гурном 

п роизведении изображена грандиозная сцена охоты, участн и ками которой я вляются ка к мужч и н ы, та к и женщины. Ге

рои одеты в роскошные на ряды, их позы слегка театрал ьны,  в них чувствуются страсть к охоте и жажда богатой добычи . 
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А Н ТО Н РАФ А ЭЛ Ь  МЕ Н ГС 
( 1 7 2 8 - 1 7 7 9 )  

Ма р и я Л у и з а  П а р м с ка я ,  п р и н це с с а  А с ту р и й ска я 
О кол о 1 7 6 5 .  Хол с т, м а с л о .  1 5 2 х 1 1 О 

Немецки й художни к  и теоретик искусства, Менгс был одним из самых известн ых живописцев эпохи классицизма. 

Блестя щи й портретист, он умело сочетал ба рочную па радность и точ ную передачу и ндивидуал ьных черт модел и .  Ху

дожн и к  был другом и последователем Иоганна  Ви н кельма на, который оказал бол ьшое вл ияние на формирова ние 

взглядов Менгса в области теории живописи .  Он я влялся членом художественных а кадеми й Болоньи,  Рима, Флорен

ции,  Генуи, Венеции,  Аугсбурга и Мадрида, придворн ым художн и ком короля Саксонии  и Пол ьши и короля Ка рла IV 

Неаполитанского. 

На парадном портрете изображена дочь Фили ппа де Бурбона, герцога Па рмского, и Луизы Изабелл ы  Фра н цузской, 

будущая испанская королева Ма рия Луиза Па рмская, п рин цесса Астури Йская. Портрет нап иса н по случаю ее бра ко

сочетания как парный к портрету Карлоса де Бурбона, принца Астурийского, ее мужа. На роскошном платье принцессы -

знак королевского ордена Звездного креста .  Изыска н ная элега нтность обстановки передает придворную атмосферу. 
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Филипс Пауверс Ваувер.м.а1-/.. Лошадь, исnугаюшя. собакой. 1650 



Х А Р М Е Н С В А Н Р Е Й Н Р Е МБРА Н Д Т  
( 1 6 0 6 - 1 669 ) 

С о ф о н и с б а  п р и н и м а ет ч а шу с я д о м  
1 6 3 4 .  Хол с т, м а с л о. 1 4 2 х 1 5 4  

Рембра ндт - выда ющи йся голландски й жи вописец, рисовальщи к  и офортист. Его творчество, прони кнутое стремле

нием к философскому постижени ю жизни, внутрен него ми ра человека со всем богатством его душевн ых пережи ва ни й, 

знаменует собой верши ну развития голла ндского искусства XVI I века, оди н из  велича й ших взлетов ми ровой художе

ствен ной культуры. 

Ка рти на «Софонисба п ри нимает ча шу с ядом» является ран ним п роизведением Рембра ндта на историческую тему. 

Римский пол ководец Публи й  Корнели й Сци пион Афри кански й, за воевател ь Ка рфа гена, победил в союзе с ца рем Вос

точной Нумидии Маси ниссой ца ря За падной Нумидии Сифакса .  Жена Сифа кса Софонисба, доч ь  ка рфа генского ца ря, 

умолила Маси ниссу изба вить ее от римского плена . Маси нисса, покорен н ы й красотой Софонисбы, взял ее в жен ы, чем 

вызвал гнев Сци пиона . Желая оп ра вдаться перед Сци пионом и спасая  Софонисбу от позора, Маси нисса послал ей яд. 

В обли ке герои ни угады вается портрет жен ы художни ка Саскии . Софонисба в роскошном одея нии, не скрыва ющем 

будущего матери нства, в укра шениях с жемчугами сидит у стола, покрытого ковром, на  котором лежит ма нускри пт. 

Коленоп реклонен ная служа н ка подает ей на питок в ча ше, сдела н ной из  ра кови н ы наутилуса . Жест Софонисбы можно 

тра ктовать ка к п ри нима ющи й и одновременно за щи ща ющи й зароди вшуюся в ней жизн ь. Ста руха, стоя щая в глуби не 

в тени, с вы ражением горестного сочувствия наблюдает за этой сценой : Софонисба, не желая украсить собой победу 

Сци пиона, п редпочла выпить яд. Гла вн ым повествователем в ка рти не у Рембра ндта ста новится свет. Самая светоносная 

фигура - герои ня, стоящи й перед ней кубок-наутилус, ка к роковое отражение, обладает стра н н ым, золотисто-перламу

тровым сия нием, за воражи ва ющим и смертоносн ым.  
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А Д Р И А Н  В А Н  О С ТА Д Е  
( 1 6 1 0 - 1 6 8 5 )  

Д е р е в е н с ки й  ко н це рт 
1 6 3 0 - 1 6 4 0 . Хол с �м а сл о . 2 7 х 3 0  

Адриа н ва н Остаде я вляется одн и м  и з  самых известн ых п редста вителей семьи голла ндских художн и ков, масте

ром крестья нского бытового жа н ра,  рисовал ьщиком и офортистом, уче н и ком Фра нса Халса.  

В ка рти не  ощущается вл ияние  Адриана Браувера - а втора брутальных п ростона родных сцен . Несмотря на много

сложн ы й рембра ндтовски й тонал ь н ы й колорит, выдержа н н ы й в золотисто-охристой гамме, и эффектную передачу 

светотеневых переходов, п роизведение  со всей полнотой воплощает гротескны й, комически-па роди й н ы й хара ктер 

«крестья нских сцен» Остаде и п р и надлежит к числу его ра н н их композици й . Вместе с тем в образах музицирующих 

крестья н с их подчеркнутой эксп рессией жестов и вы разител ьной мимикой художн и к  раскры вает общечеловече

ское начало, а ктивность и непосредствен ность, полноту жизнен ных сил, умение  извлекать из жизн и  ее п ростые, 

нехитрые радости . 
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В И Л Л Е М  К ЛДС Х Е ДД 
( 1 5 9 4  - м ежду 1 6 8 0  и 1 6 8 2 )  

Н а тюр м о рт с ч а с а м и  
1 6 5 7 . Хол с т, м а с л о . 7 4 х 5 2  

Виллем Клас Хеда - оди н  из выда ющихся мастеров голла ндского натюрморта первой полови н ы  XVI I века . Художе

ствен ное образова н и е  получил у Гилл иса и Ва н  Дей ка . Работал в Ха рлеме, где в 1 БЗ 1 был п р и нят в гил ьд и ю  святого 

Луки.  В начале творческого пути художн и к  п исал портреты и ка рти н ы  на рел и гиозные сюжеты, однако в зрел ые годы,  

находясь под сил ь н ы м  вл иян ием П итера Класа,  стал созда вать искл юч ител ьно натюрморты, п реимуществен н о  «за

втра ки» - особо популярную в Ха рлеме разновидность натюрморта . 

В отл и ч ие от полотен Класа работы Хеды отл ича ются большим разнообразием форм и фа ктуры изображаемых 

п редметов, тон кой передачей световоздушной среды . Ка к  п ра вило, они включают серебря ную, оловя н ную, фа я н

совую, нередко золоченую посуду, а иногда венециа нское стекло и ра ков и н ы .  Нередко художн и к  п р и вносил в свои 

работы и носказател ь н ы й смысл, что было связа но с популярней шей в XVI I веке темой брен н ости всего сущего. В «На

тюрморте с часами» это показа но через о п роки нуты й кубок, разбиты й бокал (ремер), орехи, лежа щие на бл юде часы . 

Ка рти ну отл и ч а ют богатство световых и цветовых н юа нсов, естествен ность и строгость п родуман н ой композиции .  

Все изображенные  п редметы выступа ют не тол ько спутн и ками,  но и безмолвными свидетелями жизни  человека . 
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Эль Грека. Дворянин с рукой на груди. Около 1 580 



Х УА Н  Д Е  ФЛ А Н Д Е С  
( о ко л о  1 4 6 0 - 1 5 1 9) 
П о рт р е т  д е вушк и 

О кол о 1 496 - 1 5 0 5 .  Д е р е в о ,  м а с л о .  3 2 х 2 2  

Хуа н де Фл а ндес - испа нски й живописец, оди н  и з  круп ней ших п редста вителей Возрожден ия,  был родом и з  Н и

дерла ндов. Его п розв и ще указы вает на п роисхожден ие, а настоя щее имя осталось неизвестн ым.  Фла ндес был худож

н и ком п р и  дворе королевы Изабелл ы .  Его творчество можно отнести к та к назы ваемой испа но-флама ндской ш коле 

живописи Кастил ии ,  стра ны,  в которой в тот момент в художествен ном отношен и и  п реобладало н идерла ндское вл и

я н ие.  Работам Фла ндеса присущи черты, ха ра ктерные для Северного Возрожден ия,  в частности, ощущается вл ияние  

Я на ва н Эй ка, Гуго ва н дер Гуса и М ихеля Зиттова.  В п роизведен иях отразились ти п и ч н ы е  черты н идерла ндской порт

ретной живописи XV века:  внима н и е  к человеческой л и ч ности, ее духовной и психологической глуби не, переда ва

емой с неповторимой пластич н остью и в ы разител ьностью.  Сч итается, что Фла ндес на п исал нескол ько портретов 

п редста вителей п ра вя щей испанской династи и .  

Кисти мастера п р и н адлежит и этот п релестн ы й погрудн ы й портрет юной испа нской п р и н цессы, возможно, Ката

л и н ы  Ара гонской . Нераскр ы в ш и йся бутон розы в руке девушки - эмблема Тюдоров - символизирует ее ч истоту. По 

всей вероятности, портрет н а п иса н в п реддвер и и  ее помол вки с Артуром, п р и н цем Уэл ьским.  
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А Л О Н С О  С А Н Ч Е С  КОЭЛ Ь О  
( о ко л о  1 5 3 1 - 1 5 88) 

П о рт р е т  и н ф а н та К а рл о с а  
1 5 5 5 - 1 5 5 9. Х о л с �м а с л о. 1 09х95 

Са н чес Коэл ьо - испа нски й живописец, португалец по п роисхожден и ю, основател ь национальной испа нской 

ш кол ы  портрета,  испытывавши й вл ия н ие ма н ьеризма. С 1557 Коэл ьо я влялся п ридворн ым художн иком Фил и п па 1 1. 

И спа нские исследовател и называют Коэл ьо «мастером серого цвета» - он п ревосходно переда вал цветовые града

ции ,  отлич но владел гаммой серых и серебристых тонов.  Одн а из велича й ш их находок в испа нской жи вописи - это 

в ы работа н н ы й им п рием использова н ия нейтрал ьного серого фона вместо пейзажа и и нтерьера, при нятых в ита

л ья нских ренесса нсн ых портретах. 

На нейтрал ьном фоне полотна изображен п р и н ц Ка рлос, наследн и к  испа нского трона, сы н Фил и п па 11 и его пер

вой жен ы Ма нуэл ы Португал ьской . Коэл ьо сил ьно идеализирует обл и к  п р и н ца, которы й родился с серьезн ыми фи

зическими уродствами .  Наброшен н ы й поверх камзола пла щ, оторочен н ы й мехом рыси,  и фронтальная поза позво

лили  художн и ку замаски ровать телесн ые недостатки модел и . 
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ХУА Н Д Е  ФЛ А Н Д Е С  
( окол о 1 46 0 - 1 5 1 9 ) 

В о с кр е ше н и е  Л а з а р я  
1 5 1 4- 1 5 1 9 . Д е р е в о , м а с л о . 1 1 0 х 8 4  

Доска я вляется частью алта ря церкви Св.  Лазаря в Паленси и п редста вляет одно из чудесн ых дея н и й Христа -

воскрешение из мертвых.  Этот ева н гел ьски й эпизод содержится в текстах Иоа н на Богослова .  На глазах у зрителей 

Христос сотворил вел ича й шее чудо, доказав свою двойствен ную п р и  роду ка к Сы н а  Божьего и Сы на Человеческого 

и утверд и в  свою власть над смертью.  Действие развора ч и вается на фоне ветхой сте н ы  с а рочным п роемом, за ней 

виден храм.  Фла ндес а ктивно вкл ючает в художестве н н ы й контекст п р и нятые в искусстве Северного Возрожден ия 

и н осказа н и я .  Свидетел и чуда теснятся под полуразрушен ной а р кой, что указы вает на  Ветхи й Завет. Но чудо свер

ш илось, и, ка к повествует Иоа н н  Богослов, многие видевшие это уверовал и в И исуса . Тем самым, по слову И исуса,  

был возведен храм новой веры, которы й уже виден и скоро пол ностью п редста нет перед л юдьми, как тол ько рухнет 

стена Ветхого Завета, и над м и ром воссияет Новы й За вет. Колорит всей компози ц и и  обладает особой цветовой пла

стич ностью, художн и к  мастерски передает пейзаж, детали событи й, душевное состоя н и е  персонажей - от сомнени й 

до полного уверения .  Сл итность красочного слоя в пол н ой мере соответствует тому духовному еди н е н и ю  л юдей, 

которое п роповедует новое учение Христа . 
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ЭЛ Ь  Г Р Е КО 
( 1 5 4 1 - 1 6 1 4 ) 

Тр о и ца 
1 5 7 7 - 1 5 7 9 . Хол с�м а сл о . ЗО Ох 1 7 9  

Художн и к  п редста вил Трои цу в компози ц и и  «Оплакива н ия Христа»: в окруже н и и  а н гелов Бог Отец п ринимает 

тело Своего Сына ,  а вверху па рит голубь - символ Святого Духа . Здесь мы видим ха рактерное для дал ьней шего твор

чества живоп исца вл ия н ие ман ьеризма: резкое удл и нение п ропорци й и ра курсн ы й излом человеческой фи гуры . 

Бол ьшое вн имание уделено колориту. Эл ь  Греко взял из  венецианской цветовой системы ее византийскую основу, 

он доби вался невероятной светоза рности красок: сопоста вляя я р ко-желтые и холодные син ие, изумрудно-зеленые 

и о гнен но-красн ые тона .  Испол ьзова ние бел ил, цветовые рефлексы желтого на темн ых поверхностях п рида ют гамме 

ч резвыча й ную эмоционал ьную нап ряженность. 

В основе компози ц и и  лежит известная гра вюра Ал ьбрехта Дюрера.  На цвет и рисунок да н н ой работы оказал и 

вл иян ие римские и венециа нские мастера, в частности, я ркая жи воп исная пал итра связа на с творчеством Ти нто

ретто, а сложн ые изменен ия ра курсов фи гуры Христа свидетел ьствуют о пристал ьном вн има н и и  к п роизведен иям 

М и кела нджело.  

Это ра ннее алта рное изображен ие было вы пол нено для атти ка гла вного за п рестол ьного образа в церкви Са нто

Домин го эл ь Анти гуо В Толедо. 
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ХУА Н Д Е  ХУА Н Е С  
( о копо 1 5 2 8 - 1 5 7 9 )  

Та й н а я  в е ч е р я 
Окопо 1 5 6 2 .  Д е р е в о ,  м а с по .  1 1 6 х 1 9 1  

26 

Настоя щее имя известного испанского художн и ка 

Хуа на  де Хуа неса - Висенте Хуа н Масип .  Художествен

ное образова ние  он получ ил в Итал ии ,  где познако

мился с работами мастеров Возрождения . И зуч ив  твор

чество Рафаэля, Хуа нес вернулся в Испа н и ю  и в своих 

полотнах стремился подражать стил ю вел и кого мас

тера . За п ределами Испа н и и  п роизведения  живописца 



п редста вля ют бол ьшую редкость. В музее П радо хра нятся замечател ьные ка рти н ы  Хуа неса: пять полотен с эп изода

ми из жития святого Стефа на,  «Снятие С креста» и «Та й ная Вечеря».  

Та й ная Вечеря - ева н гел ьски й сюжет, п редста влен н ы й во многих и конах и ка рти нах.  Та к  называют последн юю 

та й ную в связи  с гонен ием христиа нства тра пезу И исуса с уче н и ками .  Жи вописцы обы ч но изображал и оди н  из двух 

драмати ческих моментов вечери :  л ибо утвержден и е  Христом та инства п р ичастия, л ибо Его п ророчество о п редсто

я щем п редател ьстве одного из уче н и ков.  Хуа нес наделяет каждого из а постолов я р кой и ндивидуал ьностью. И исус 

же п ристал ьно смотрит на Иуду, еди н ственного из всех а постолов л и ше н ного н и мба .  
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А Н ТО Н И О  ДЕ П Е Р ЕДА-И-С АЛ Ь ГАДО 
( 1 6 1 1 - 1 678)  

С вятой И е ро н и м  
1 64 З . Хол с� масло. 1 04х84 

Испански й живописец Антонио де Переда-и-Сальгадо исп ыты вал вл ия н ие Риберы и Веласкеса, п и сал ка рти н ы  на 

исторические и рел и гиозные темы . 

Отшел ь н и к, п редста влен н ы й на ка рти не, изображен в соответств и и  с традиционной и конографией . Атрибуты Ие

ронима - книга и чернил ь н и ца - символ ы его л итературных трудов, поскол ьку именно ему п р и п исы вается первы й 

перевод Ветхого Завета с древнееврейского на  латы нь .  В руках отшел ь н и ка - самодел ь н ы й деревя н н ы й крест, в углу 

изображен камень, которым он бил себя в грудь, спасаясь от дьявол ьских искуше н и й и бесовских виде н и й . Трубн ы й 

глас слева п редвещает апокал и псис, а череп я вляется символом брен ности всего сущего. Тема кон ца света связа на и 

с изображен ной на стра н и це раскрытой книги ка рти ной «Страшного суда» Дюрера.  
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Ф РА Н СИС КО РИБА Л ЬТА 
( 1 5 6 5 - 1 6 2 8 )  

С в я т о й  Бе р н а рд, о б ни м а ю щ и й  Х р и ста 
О к о л о  1 6 2 6 .  Х о л с т, м а с л о .  1 5 8 х 1 1 3 

Фра н сиско Рибал ьта - испа н ски й живописец, создател ь тенебристской ш кол ы в Вален сии, каталонец по п роис

хожден ию.  Между 1 585 и 1598 работал в Мадриде и Эскориале, где писал п реимуществен но портреты и ка рти н ы н а 

рел и гиозн ые сюжеты . С 1599 до смерти работал в Валенсии, за искл ючен ием поездки в Итал и ю, которая состоялась 

между 1616 и 1620. 

На полотне изображен основател ь ордена цистерциа н цев святой Берна р, которы й в экстазе при пал к И исусу, от

стра н ившемуся от креста . Сюжет для ка рти н ы был поза имствова н художн и ком из опубл и кова н ного в 1599 «Жизне

оп иса н ия святых» п. РибаденеЙра. 
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ФРА НСИСКО ДЕ СУРБАРА Н 
( 1 598- 1 664) 

Н е п орочн ое зачатие 
Около 1 63 0 .  Холст, масл о .  1 28х89 

П редста вител ь севил ьской ш кол ы живописи,  Сурба ра н  писал на  заказ для храмов и монастырей и был п ризна н 

еще п р и  жизни своими совреме н н и ками,  сыграв важную рол ь в развити и испанского реал изма.  

На ка рти не изображен живописны й сюжет, попул я р н ы й в Испа н и и  в XVI-XVI I I  веках.  Он основы вался на  катол и

ческом догмате о непорочном зачати и родителями самой девы Ма р и и .  Отвлечен н ому образу Вечной девы, изобра

жен н ой в окруже н и и  облаков и символ ических атрибутов, возносимой на  небо, Сурбаран  п р идал черты угловатой 

испанской девочки .  

Композиция полотна п р и  п ра вил ьности рисун ка несложная и заключает в себе в ы разител ьную благородную фи

гуру, задра п и рова н ную в одежды и поста влен ную в естествен ную, незамысловатую позу. Передни й пла н  уди вител ь

но рел ьефн ы й благода ря мастерски сопоста вленному сильному свету с глубокими тенями .  
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ФРА Н СИСКО ДЕ СУРБАРА Н 
( 1 598- 1 664) 

Святая Касильда 
Окол о 1 63 5 .  Холст, масл о .  1 84х98 

На портретах Сурба ра на модел и, освещен н ые сверху, обы ч н о  изображен ы в пол н ы й рост, п редста влен ы в спо

кой н ых позах, облачен н ым и  в одежды из  тяжел ых тка ней . Та к  со сдержа н н ыми, но  вы разител ьн ым и  жестами,  ка к бы 

рассказы ва ющими об их дея н иях, контрасти руют бушующие внутренние  страсти, ч итаемые в их л и цах. 

М ногие образы мастера л и ш ен ы рел и гиозности, ка к, например, в ка рти не «Святая Касильда».  О ее подвиге - та й

ной от отца, маврита нского п ра в ителя,  исповедовавшего ислам, помощи плен н ым христианам - напоминает ее ре

ш ител ьное смуглое л и цо с жестким, строгим взглядом. В остал ьном же на портрете - знатная дама, гордая, не л и шен

ная  грации ,  в дорогом, на рядном платье. Но святая держит в руках цветы - символ чудесного спасения от кары отца . 

Сурбаран ,  п рекрасн ы й колорист, уди в ительно точ но передал блеск шелка, жемчуга,  воздушность фона .  Художн и ком 

испол ьзова н ы насы щен н ые темно-зелен ые и л иловые тона .  

Несмотря на домостроевски й уклад в Испа н и и  XV века росло самосознание  жен щин :  среди них  поя влялись уче

н ые, пол итики,  конкистадоры. Образ Касильды ти п ичен в ряду других, овея н н ых рома нти кой . 
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ДИЕ ГО ВЕЛАСК ЕС 
( 1 599- 1 660) 

П о ртрет п р идво р н о го шута «Эль П р и мо» 
Около 1 644. Хол ст, масло.  1 0 7х82 

Диего Веласкес - оди н  из вел ича й ших п редста вителей испанского золотого века .  П ридворны й живоп исец Фил ип

па IV, среди п рочих жанров  писал остроха ра ктерные портреты.  В них  уда валось передать психологизм своих моде

лей и избегать п р и  этом лести даже самым могуществен н ы м  фи гурам. 

На п ротяже н и и  1 630- 1 640-х Веласкес создал сери ю  портретов ка рл и ков и шутов.  Сквозь комическую л и ч и ну жи

воп и сец увидел сложн ы й духовны й мир этих л юдей, обделенных п р и родой . Изобразив  без тен и  насмешки, с п ро

стотой И та ктом, раскрыл их ха ра ктеры, душевное состоя ние, м и р  пережива н и й, доходящи й до скорбного тра гизма.  

Высоки й ч исты й лоб, умн ы е  глаза заворажи ва ют и заста вля ют вгляды ваться в незаурядное л и цо шута . Л и ш ь  по

том внимание перекл ючается на его тщедушную фи гурку. Дон Диего де Аседо за нимал особое положение в сви

те Фил и п п а  IV и по традиции  испол нял еще нескол ько должностей - был курьером и хра н ителем королевской пе

чати.  Его ответственность за печать с королевской подписью объясняет п р исутствие фол иа нта, которы й он держит, 

и п исьмен ные п р и надлежности на полу. П розвище «Эл ь  П римо» означает «кузен» .  Возможно, ка рл и к  - родствен н и к  

Веласкеса, а может быть, это и м я  поя вилось благода ря привилеги и шута не снимать шляпу в присутстви и  короля, что 

разрешалось тол ько п редста вителям высшей аристократи и,  их корол ь назы вал «кузенами» .  

Особую цен н ость п р идает портрету его неза вершенность: неокончен н ы й фон позволяет п рекрасно рассмотреть 

н а п ра вления кисти мастера.  
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ДИЕ ГО В ЕЛАСКЕС 
( 1 599- 1 660) 

Ко н н ый п о ртрет Гасп а ра де Гусмана,  герцо га Ол и ва реса 
1 63 2- 1 6 3 3 . Холс� масл о . 240х3 1 4  

Гаспар де Гусма н-и-П иментел ь, граф Ол и ва рес и герцог Са нлука р-ла-Ма йор, извеСТНblЙ как граф-герцог де Ол и ва

рес, - испа нски й госуда рствеННblЙ деятел ь. Фа ворит и пеРВblЙ м и н истр Фил и п п а  IV, с 1 62 1  по начало 1643 он и грал 

кл ючевую рол ь в уп равлен и и  Испанией и ее внешней пол ити ке. Граф показа н перед полем бра н и  гордо восседа ю

щим на ВЗДblбивш имся коне. Обернувшись через плечо, он укаЗblвает в дал ь, где среди краси вого пейзажа идет сра

жение. Колористическое решение  этого па радного портрета строится на  сочета н и и  ХОЛОДНblХ оттен ков, господству

ющих на дал ьнем пла не, и теПЛblХ, гла венствующих на первом. Благода ря этому фи гура ми н и стра и лошадь кажутся 

материал ьно объеМНblМИ и ма ксимал ьно п р ибл ижеННblМИ к зрител ю, а пейзаж бесконеч но глубоким.  
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ДИЕ ГО В ЕЛАСКЕС 
( 1 599- 1 660) 

Сдача Бреды 
1 63 5 . Холс� масл о . 303х3 1 7 

Это единственное полотно Веласкеса 

на историческую тему - уникальны й о п ыт 

для европейской живописи,  поскол ьку 

п р и н ц и п ы  истори ческого жа н ра в изобра

зител ьном искусстве здесь были в корне 

переосмыслены . 

Сюжет «Сдач и  Бреды» посвящен эпизо

ду испано-н идерла ндской вой н ы .  Кома н

дующи й голла ндского га рн изона Юстин 

Нассау после дл ител ьного соп ротивления 

передает испанскому главнокома ндующе

му Амбросио Сп и ноле кл юч от крепости. 

От Веласкеса требовалось п рославить 

силу испанского оружия, а вся сцена долж

на была я влять собой па радное зрел и ще 

триумфа .  Но действие п редста влено жи

вописцем с объекти вностью, доступной 

тол ько кисти гения . П равая часть полотна, 

где расположена а рмия Сп и нол ы, утяже

лена идеал ьно в ы п иса н н ы м  крупом ло

шади.  Веласкес не стал умалять побежден

HblX и п ревозносить победителей . Отраже

ние  подл и н ности п роисходя щих событи й 

ста вит его ка рти ну в оди н  ряд с неп ре

взойден н ыми творениями .  

Смысловой и компози цион н ы й центр 

ка рти н ы  - переда ча кл ючей . Четко п ро

работа н ная симметрия помогает создать 

илл юзи ю п ростра нствен ной глуби н ы, пе

редать ощущение туман ного утра . Главное 

в этом ра вновесии  - утверждение мысли,  

что л юбой побежде н н ы й имеет п раво на  

уважен ие, а победитель - на вел и кодушие. 

Гума н и стическая идея отл и чает полотно 

от п редшествующих работ на  историче

ские темы :  гла вн ым мотивом всего п роиз

ведения  ста новится человеч ность. 



ДИ Е ГО ВЕЛАСКЕС 
( 1 599- 1 660) 

Ме н и ны 
Окол о 1 656.  Холст, масло.  3 1 8х276 

П ри испанском дворе фрейлин, с детства служивших у принцессы, называли «мени нами». Действие происходит в по

мещении дворца, превращенном в мастерскую живописца. В центре комнаты стоит маленькая белокурая принцесса Ма р

гарита .  Одна из фрейлин  подает ей кувшин с п итьем, другая - присела в почтительном поклоне. Поднесение питья ин

фанте определялось дворцовым этикетом, строгим порядком церемонии  и воспроизведено художником во всех деталях. 

Изображенная группа испол нена необыча й ной грации .  И гра света и блеск красок п рида ют ей вид изыска н ного 

цветн и ка .  Сп ра ва от п р и н цессы - л юбимая ка рл и ца и мал ьч и к-карл и к, тол кающи й ногой пса .  Слева виден оборот 

мол ьберта, за которым сам художник. Чуть дал ьше выделя ются фи гуры двух п р идворн ых, а в глуби не, в дверном п ро

еме, - силуэт еще одного человека, отводя щего рукой за навес. Растворен ная дверь углубляет п ростра нство, оттуда 

струится свет, играющи й перел и вами красн ых, золотистых, розовых и зеленоватых тонов на одея н иях героев. 

Укра шает и нтерьер словно светя щееся изнутри зеркало, в котором отражается королевская чета, Фил и п п  IV и 

его вторая жена,  Ма р и а н на Австри йская.  Он и  присутствуют за п ределами ка рти ны ,  на них  н а п ра влены взгляды п ри

дворных и художн и ка .  Та к  Веласкес рас ш и ряет сюжет ка рти ны,  включая в действие незримо присутствующего на

бл юдателя,  а сцена с и нфантой становится точ кой схода реал ьности и зазеркал ья. 

Существуют разл и ч н ы е  тол кова ния  жа н ра ка рти н ы . Ее можно рассматри вать как портрет и нфа нты Ма рга риты, 

еди н ствен н ой дочери короля,  всеобщей л юбимицы . Остал ьные дети во втором бра ке были мертворожден н ы м и . Но 

п р и н цессу на ка рти н е  окружа ют не п росто п р идворн ые, а кон кретн ы е  исторические л и ца .  Фрейл и н ы  Ма рия Са рми

енто и Изабелла де Веласко изображены с достоверным сходством, художн и к  возле холста - сам Веласкес. Все это 

позволяет говорить о ка рти не ка к о груп повом портрете. 
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ДИЕ ГО В ЕЛ АСК ЕС 
( 1 599- 1 660) 

П ряхи ( Миф об Арахне)  
Окол о 1 65 7 .  Холст, масл о .  2 2 0х289 

в монументал ьной композиции  «П ряхи» одновремен н о  изображе н ы  сцен ы труда (п ряхи за  работой - на перед

нем пла н е) , светской жизни  (н а рядные дамы,  рассматр и ва ющие вел и колеп н ы й гобелен,  - на дал ьнем пла не) и соб

ствен н о  гобелен с вытка н н ы м  на  нем сюжетом м ифа об Арахне. По ш и роте охвата м и ра в « П ряхах» Веласкес идет 

дал ьше, чем в «Мен и нах». П рием зеркал ьности способствует реал ьному и илл юзорному перетека н и ю  планов.  Сосре

доточен н ые на своей работе п ряхи пол н ы  энергии,  объеди ненные  еди н ы м  ритмом движен ия,  их позы гра циозны,  

жесты ловки.  Два исто ч н и ка сол нечного света созда ют ощущение п ростра нства и глуби н ы  и нтерьера гобеленной 

мастерской . Погруженная  в полумра к п розра ч н ых теней среда на поена мерца ющим золотистым светом. В атмос

фере дал ьнего плана растворя ются контуры п редметов, и вытка н н ы е  на коврах мифологические фи гуры сл и ва ются 

в жи воп исном еди нстве с реал ьными .  Созвуч ие нежней ш их серо-голубых, розовых, светло-с и н их, с и ренево-розо

вых, блекло-желтых, светло-красных и серебристо-бел ых тонов п реображает дал ь н и й пла н  в м и р  ч и стой поэз и и .  

Красота сце н ы  переднего пла н а  в ы ражена сдержа н н ыми,  но насы щенными красно-корич невыми,  сине-зелеными,  

черно-коричневыми и густо-красн ыми тонами .  Компози цион н ы й п рием Веласкеса - сопоста влен ие  двух разл и ч н ых 

по хара ктеру сцен - дал возможность п ра вд и во вы разить п редста вление художн и ка о многообрази и  м и ра, красоте 

жизни, сочета ющей обе реал ьности - поэтическую (а нти ч н ы й миф) и рукотворную (п рекрасны й гобелен,  созда н н ы й 

руками п рях) . 

Ка рти на Веласкеса объясняет сущность испанского реал изма - путь к красоте может лежать и через обыден ную 

действител ьность. 
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ХУС Е П Е ДЕ РИБ ЕРА 
( 1 5 9 1 - 1 6 5 2 )  
С о н  Иакова 

1 63 9 . Холс� масло. 1 79х2 3 3  

«(он Иа кова» - это ка рти на,  повествующая о за гадочном с н е  патриа рха Иа кова, описан ном в Кн и ге Бытия . Он 

изображен спя щим, за н и м  - дерево, а с другой сторо н ы  - сноп света, льющегося с серо-голубого неба .  П роти вопо

ста вление объемов первого плана ,  п роисходя щее по диагонали,  я вляется доказател ьством тон кого чувства света 

художн и ка и п ревосходного соста вления им композиции .  

П ри изображе н и и  сна Иа кова мастер отходит от его традиционной и конографи и,  в которой обязател ьно п рисут

ствует лестн и ца,  я вленная  во сне.  Ее рол ь здесь отда н а  золотому сия н и ю, струя щемуся с небес. В этом потоке едва 

различимы силуэты а н гелов. И гра света на л и це пастуха указы вает на  божествен н ость сна Иа кова.  
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ХУС Е П Е ДЕ Р И Б ЕРА 
( 1 591 - 1 6 5 2 )  

Освобожден ие а п остол а Петра и з  тем н и цы 
1 6З9. Хол с� масло. 1 7 7х2 З 2  

«Освобожден и е  а постола Петра из тем н и цы» - весь

ма ха рактерное для Риберы п роизведение .  В нем снова 

звучит тема мученичества за веру. Свет, п ро н и ка ющи й 

из окна,  в ы р ы вает из полумрака фигуру лежа щего на 

каме н н ых пл итах тюрьмы апостола Петра и освещает 

п рилетевшего к нему а нгела .  С необы кновен ной пси

хологи ческой достоверностью нап исано  л и цо святого: 

оно вы ражает одновременно и уди влен ие, и непереда

ваемое чувство человека, которому воздается по вере 

его.  Художн и к  подробно п и шет покрытые морщинами 

руки святого Петра, с которых тол ько что спал и оковы . 

Фигура а нгела, жестом п р иглашающего его к выходу, 

пол на оба я н ия неземного существа . Ангел, показа н

н ы й в движен ии ,  и контрастн ые светотен и  указывают 

на вл ия н ие творчества Ка ра ваджо. Цветовое решение 

ка рти н ы  говорит та кже об изучен и и  п роизведе н и й Ва н 

Дей ка, Ти нторетто и Веронезе. 
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БА РТОЛ ОМЕ ЭСТЕБА Н  МУРИЛ ЬО 
( 1 6 1 7 - 1 682)  

Святое семейство с птичко й 
1 65 0  Холст, масл о .  1 44х 1 88 

Выда ющи йся живописец, п редста вител ь севил ьской ш кол ы,  мастер рел и гиозной и жа н ровой живописи,  

Мурильо в 1 ббО стал создателем и первым п резидентом Академи и  художеств в Севил ье. Его творчество - бл истател ь

ное завершение «золотого века» испа нской живописи . П рекрасны й колорист мастерски умел переда вать на своих 

полотнах и глубокое счастье материнства, и неувяда ющую красоту севил ьских женщин . Неда ром Мурильо получ ил 

п розвище «художн и к  Мадонн» .  

Ка рти на «Святое семейство с пти ч кой», на п иса н ная мастером для фра н циска нского монасты ря, я вляет собой при

мер решения  рел и гиозной темы,  тра ктуемой ка к жан ровая сцена .  Библейски й сюжет а втор раскрывает ка к бытовое 

повествова н ие о жизн и небогатой семьи - на полотне нескол ько п риукра шенная семья ремеслен н и ка .  В подробной 

передаче скромной обста новки жил и ща художн и к  воздает хвалу семей ной жизни и трудол юби ю. Перед нами святой 

Иосиф поддерживает маленького И исуса, игра ю щего с пти ч кой и соба кой . Слева Дева Мария  мотает н итки, ее л и цо 

обращено к сы ну. Сп ра ва композицию завершает столярны й верста к. Несмотря на  то что Мурильо внес в компози

цию л и р ическое начало, тем не менее ева н гел ьски й сюжет п роч иты вается в атрибутах: н ить клубка в руках Ма р и и  -

это н ить жизни младен ца и намек на непреры ваемую связь матери и сына .  Птич ка в руках И исуса отсылает нас  к 

п р итче о том, ка к щегленок слетел на  терновы й куст и ш и п  п ронзил ему сердце - п рообраз будущего вен ца Христа .  
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БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБА Н МУРИЛЬО 
( 1 6 1 7 - 1 682)  

Ио а н н  Креститель в детстве 
1 670- 1 680. Холс� масл о . 1 2 1 х99 

Мурильо был одн и м  из круп ней ших мастеров рел и гиозной темати ки.  В поздн и й период творчества он  создал 

ряд трогател ьных композици й, п редназначенных вызы вать у верующих умиление и благочести вы й восторг. Это не 

ка нон ические сюжеты, а повседневные сценки из жизни  И исуса и святых, подсказа н н ы е  художн и ку воображен ием. 

Герои п редста ют в них как п ростые л юди,  погруже н н ы е  в повседневные занятия или п роя вля ющие п р и в ы ч н ы е  че

ловеческие чувства . 

По п реда н и ю, святой Иоа н н  оста вил своих родителей еще в детстве и удалился в пусты н ю. На полотне - оча рова

тел ь н ы й мал ы ш  (изображения детей особенно уда вал ись жи вописцу, их образы жизнерадостн ы и трогател ьно не

посредствен н ы) . Помимо алой дра п и ровки на его плечо наброшена звериная ш кура, в руках - крест, сложен н ый из  

п ростых веток, - традиционные атрибуты святого. На будущее вел и кое п редназначение мал ьч и ка - поведать ми ру о 

я влен и и  Христа - указывают мален ьки й я гненок и девиз,  обвивающи й крест: «Се Агнец Божи й».  
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ФРАНСИС КО Д Е  СУРБАРА Н 
(1 598- 1 664) 
Натю рмо рт 

О коло 1 6 5 0 .  Холст, ма сло. 46х84 

Кисти Сурба ра на п ри н адлежат на иболее ха ра ктер

ные испа н ские натюрморты начала XVI I века,  отл и ча

ющиеся особым совершенством. Ка к и в сюжетн ых 

ка рти н ах, он сочетал в н их п ри н цип  решен ной в одной 

фронтальн ой плос кости стати ч н ой композиции  с п ре

дельной объемн остью и четкостью пластичес ких форм.  

На первы й взгляд сл и ш ком п ростое построен ие связа

но тон ким ритмом очерта н и й п редметов, созвуч ием 

их форм и красок. Полотно обладает редкой целостно

стью и захваты вает не столько п ра вдоподобным вос

п роизведен ием реаль ности, с коль ко ее поэтичес ким 

п ретворен ием. 

На ка рти нах Сурба ра на вещи показа ны вне атмос

феры п ри выч ного быта .  Он и наделены пластическим 

совершенством, расста влены в строгом порядке и де

монстри руют монументальный а рхитектурный ритм 

композиции .  Каждый п редмет выделен светом, под

черкивающим его форму и и ндивидуаль ность. Вме

сте с тем в изображен ном выя вля ются общие черты :  

соотношен ие форм, фа ктуры, красок, л и н и й . В натюр

мортах, пол н ых сурового ла кон изма, мощь созда н ного 

жи воп исцем колорита рождает чувство н еп реложной 

зна ч ительности бытия вещей, образующих строй ное, 

испол н ен ное согласия целое. 



С А НЧЕС ХУА Н КОТА Н 
( 1 560/1 5 6 1 - 1 6 2 7 )  

Н атюрморт с д и чью, овоща м и  и л и мо н а м и  
1 60 2 .  Холст, масл о .  68х88,2 

Кота н - мастер натюрморта, ввел в европейскую жи вопись  XVI I века особы й испа нски й ти п этого жа н ра - «боде

гон», означающи й в переводе «ха рчевня,  съестная лавка» .  Он изображал фи гуры торговцев, куха рок, за втра ка ющих 

персонажей, которые позже получ ил и дал ьней шее воплощение в творчестве других испа нских художн и ков.  

Натюрморт с дич ью, овощами и л имонами - одна из первых испа нских работ, написа н н ых в начале XVI I века в 

жа н ре собствен но натюрморта, и немногих дошед ш их до нашего времен и  полотен . Благода ря контрастному освеще

н и ю, испол ьзова н н ому в луч ших тради циях кара ваджизма, изол и рова н н ы е  друг от друга и подвешен н ые на тон ких 

веревках п редметы словно вытал ки ва ются черным фоном из живописного п ростра нства. 

В аскети ч н ом изобразител ьном строе п р и н ц и п  элементарной рядоположенности сочетается с детальной п роду

ма н н остью композиции ,  точ н ы м  ощущен ием пластической формы, отдел ьны й п редмет, с одной стороны,  п роза ичен, 

а с другой - непривычно монументален . 

Натюрморты Санчеса Кота на п роизводят впечатление созда нной художественной гипербол ы .  
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ХУА Н КАРРЕ Н ЬО ДЕ МИРА НДА 
( 1 6 1 4- 1 6 8 5 )  

П о ртрет Е в ге н и и  Ма рти нес 8альехо (ла Монстр а )  
Окол о 1 680.  Холст, масл о .  1 65 х 1  0 7  

Испа нски й жи вописец, п редста вител ь мадридской ш кол ы второй полови н ы  XVI I века, д е  М и ра нда п роисходил и з  

знатной а ра гонской семьи .  Художн и к  сформи ровался под вл и я н ием Веласкеса, работы которого коп и ровал; исп ытал 

вл ия н ие Тициа на,  Рубенса и Ва н  Дей ка, от которых перенял объемность форм, неп р и нужденность рисун ка, я р кость 

красок, золотистое освещен ие.  Благода ря своему п роисхожден и ю  мастер хорошо понимал за кул исную структуру и 

психологию королевского двора.  С 1 669 он  я влялся п ридворным художн и ком, С 1 67 1  - л и ч н ы м  жи вописцем короля .  

По темати ке это полотно, за каза н ное живописцу самим Ка рлом 11, напоминает работы из  сер и и  «Ка рл и ки »  Диего 

Веласкеса.  Тучная вследствие заболева ния  девочка запечатлена художн и ком в узорчатом платье. Существует изо

бражение  Евге н и и  в виде Бахуса - без одежды, с надетым на  голову вен ком. Ребенка,  п розва н ного монстром, пока

зы вал и на  я рмарках. 
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Ф РА Н СИ СКО ДЕ ГО ЙЯ-И-ЛУСЬЕ НТЕС 
( 1 746- 1 828)  

Об н а же н н а я  маха 
1 79S- 1 800. Хол с� масло. 98х 1 9 1  

Фра нсиско Гойя - испа нски й художн и к, гра вер, ч ье свободол юби вое искусство отл ичается смел ым новаторством, 

страстной эмоционал ьностью, остротой ха ра ктеристи ки, социал ьн о нап равлен н ым гротеском. Вел ики й живоп исец 

художествен н о  и энциклопедично отразил жизн ь своей стра н ы .  Влия н ие Гой и, одного из на иболее я рких мастеров 

эпохи рома нтизма, на художествен ную кул ьтуру имеет общеевропейское значен ие.  

В образе махи - испа нской горожа нки XVI I I-X IX веков, художн и к  воп реки строгим академическим ка нонам вопло

тил тип  п ритя гател ьной, естественной красоты.  Маха - жен щи на, смысл жизни которой - любовь. Обол ьстител ьн ые, 

темпераментн ые махи ол и цетворил и испанское понимание п ривлекател ьности. Кисть гениального художн и ка навеки 

сохран ила для потомков молодость, жи вое оча рова н ие, та инствен ную чувствен ность соблазнител ьной натурщицы.  

Гойя не тол ько создал образ новой Венеры современного ему общества, но и уди вител ьно тон ко почувствовал 

изменения художествен ного стиля на  гра н и  эпох. 

Ф РА Н СИ СКО ДЕ ГО ЙЯ-И-ЛУСЬ Е НТЕС 
Одета я маха 

Окол о 1 800- 1 807.  Хол ст, масло.  9Sx1 90 
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ФРА Н СИСКО Д Е  ГО ЙЯ-И-ЛУСЬ Е НТЕС 
( 1 746- 1 828)  

Расстрел п овста нце в  3 мая 1 808 года 
в Мадриде 

1 8 1 4. Холс� масл о . 2 68хЗ47 
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П роизведения  художн и ка,  посвящеННblе восста н и ю  

1 808 в Мадриде, которое ему довелось пережить, рази

тел ьно отл ича ются от исторических ка рти н рома нти

ков. Он и  ха ра ктеризуют жи вописца-патриота, ПРИЗbl

вающего к борьбе, ка к гума н иста, осужда ющего вой ну. 

Ночью при  свете фона ря у холма на  окра и н е  города 



солдаты расстрел и ва ют повста н цев. Палачей живоп исец п редста вил как безл и кую массу, а осужде н н ы й молодой 

крестья н и н  в белой рубахе, ш и роко раски нувш и й руки, - ком позицион н ы й центр п роизведен ия . Удивител ьно п ра в

диво переда но поведение всех действующих л и ц: одн и  с вызовом сморят в глаза палачам, другие покорно склонили 

голову, третьи закрыли рукам и л и цо.  Полотно п рон иза но страстью л и ч ного переживан ия, темн ы й пейзаж усили вает 

ощущение нем и нуемой трагеди и .  Художн и к  не тол ько запечатлел стра ш ное истори ческое событие, но  та кже пока

зал н ра вствен ность и героизм испа нского на рода . 
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Ф РА Н СИС КО Д Е  ГОЙЯ-И-Л УС Ь Е Н ТЕС 
( 1 746- 1 82 8 )  

Кол осс ( П а н ика )  
1 8 1 0- 1 82S. Хол с� масло. 1 1 6х 1 0S 

в полотне « Колосс» Гойя создал аллегори ю  на нача вшуюся в 1 808 вой ну с Фра н цией . Общество было на пугано  

кровоп рол итием. В центре композиции  - огромных размеров фи гура,  сви репо сжа вшая кула ки .  Этот рушащи й все на  

своем пути ги га нт ол и цетворяет собой жестокость вой н ы, несущей разорен ие и смерть.  Появлен ие Колосса, шествую

щего по землям, касаясь темных небес, вызывает всеобщую па н и ку. Вид разоренной и сожженной фра н цузс кими 

войсками Са ра госы, родного города художн и ка, поразил живописца . 
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Ф РА Н СИС КО Д Е  ГО ЙЯ-И-Л УС Ь Е НТЕС 
( 1 746- 1 828)  

Сатур н,  пожи р а ю щ и й  своих дете й 
1 8 20- 1 8 2 3 .  Хол ст, масло, п е ре н е с е н о  с де рева . 1 43,5х8 1 ,4 

Переживая тяжел ы й жизнен н ы й период, художн и к, живя в оди ночестве за городом, расписал маслом стен ы сво

его дома . «(атурн , пожи рающи й своих детей» поражает зрителя . В ней воплощена идея п роти востоя н ия п рошлого 

и будущего, полотно символизирует неумол имое, ненасытное время, ун ичтожа ющее свои же творен ия . Из темноты 

фона выхвачено светом ги га нтское тело обезумевшего бога, в исступлен и и  пожи ра ющего собствен ного ребен ка . 

5 1  



Ф РА Н СИС КО ДЕ ГОЙЯ-И-Л УС Ь Е НТЕС 
( 1 746- 1 82 8 )  

Сем е й ство Ка рла IV 
1 800. Хол с� масло. 280хЗ З6 

«Корол и без ума от Гой и», - п и сал живописец другу. В этих словах нет п реувел ичен ия, но ка к мастер добился коро

левской л юбви, ведь его портреты поража ют своей неп ри крытой п ра вдой?! Художн и к, разоблачая портрети руемых, 

п редста влял их почти гротескно.  

На огромном полотне изображены ца рстве н н ые особы в роскош ных костюмах, бл иста ющих дра гоценностями и 

регал иями,  но их л и ца отража ют удруча ющую духовную пустоту. Скуч н ые, невы разител ьные физионом и и  разодетых 

короля и королевы илл юстри руют высказывание фра н цузского рома ниста Теофила Готье о том, что они на помина ют 

«булоч н и ка с женой, которые получ ил и крупны й в ы и гры ш в лотерею».  Н и оди н  член семьи не ускол ьзнул от п ро

н и цател ьного взгляда художника .  Надме н н ы й, заносч и в ы й человек в голубом камзоле слева - ста рш и й сын короля, 

будущи й наследн и к  Фердина нд V I I . Королева Ма рия-Луиза, окруженная младшими детьми, п редста влена в центре 

ка рти ны,  а корол ь стоит в стороне, весь его обл и к  вы ражает покорность суп руге, как и было в реал ьности . За с п и ной 

короля - другие, менее вл иятел ьные родствен н и ки .  Возможно, подражая «Ме н и нам» Веласкеса, живописец изобра

зил на заднем пла не себя, работа ющим над бол ьш им полотном. 

Л и ш ь  Гойя, свободол юби в ы й, осознающи й масштаб своего тала нта , мог отважиться написать стол ь беспощадн ы й 

портрет королевских персон.  
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ЛУИ С МЕЛЕНДЕС 
( 1 7 1 6- 1 780)  

Н атю р м о рт с кур о п атка м и  и посудо й  
П осл едняя треть XVI I I  века . Холст, масл о .  62,х4 1 ,6 

Мелендес верен своим идеалам и работает в луч ших тради циях жа н ра .  Композиция «Натюрморт С куропатками и 

посудой» построена весьма мастерски,  колористическое решение холста очен ь га рмон и ч но.  Крупное, но  п р и  этом 

детал ьное живописа н и е  зан имает почти все п ростра нство полотна .  Оста вленные небрежно среди дичи  и овощей 

ока ймле н н ы е  насыщен но-синим та рел ки ста новятся п редметом, п ровожа ющим зрителя в перспекти ву сюжета .  Он 

как будто рассказы вает о жилом доме, с его обычаями и привычками,  хозя й ка жил и ща п р и готовит куропаток и, воз

можно, на кроет стол этими самыми та рел ками . . .  
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ЛУИС ЭУ Х Е НИО М ЕЛ Е НДЕС 
(1 7 1 6- 1 780 )  

Натю рмо рт е кренделем 
1 7 7 0 . Холе� ма ело. 49х3 7 

Мелендес - круп ней ши й п редста витель натюрмортной жи вопи си XVI I I  века . М н огочислен н ы е  полотна испа н ца 

п родолжа ют тради ци ю изображения да ров родной п ри роды, заложен ную еще голла ндски ми художни ками XVI I века , 

которые охотн о изображали п родукты своей местности . 

Натюрморт созда н в поздни й период творчества художни ка , когда в его компози циях появляются п редметы ро

скоши, серебря ная посуда . Но мастер по-п режнему верен своим идеалам и работает в луч ших тради циях жа н ра .  

Кажется, что п редметы на холсте осязаем ы: хруп кое стекло ста ка на отражается в матовой поверхности серебря ной 

вазы, толь ко что вы печен н ы й крендель, лежа щи й на белой салфетке, ма нит ноздреватой мя котью, за купоре н ная бу

тыл ка поблес ки вает высоким горл ы ш ком, и зящная вил ка расположилась на самом кра ю освещен ного стола .  

Несмотря на  деталь ность жи вописи Мелендеса в его ка рти нах в отли чие от работ голла ндцев нет ощущения уют

ного быта жилого дома .  
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ФРА А НДЖЕЛИКО 
( 1 400-1 4 5 5 )  

Бла говещен и е  
О коло 1 426. Дерево, тем п е р а .  1 94х 1 94 

Анджели ко Фра Беато - итал ья нски й живоп исец эпохи Ра н него Возрожден ия, доми н и кански й монах, ч ье искус

ство п рон и кнуто глубокой и искренней рел игиозностью. Для творчества Беато хара ктерн ы  п ростота и ясность ком

пози цион н ых и цветовых решен и й, его п роизведен ия лишены субъективности, п рисутствующей в тра ктовке рел и

гиозн ых сюжетов у ряда круп н ых жи воп исцев. В их основе лежат дисципл и на и душевное см и рен ие, вы работа н н ые 

монасты рской жизнью.  В сия ющих красках, радостном ли цезрен и и  м и ра ощутимы м илосердие и ч истая вера в не

п реходя щи й идеал святого искусства. 

« Бла говещен ие» было на п иса но для алта ря женского монасты ря Са н Домен и ко во Фьезоле. Композиция дел ится 

на три части, две из них объеди нены сюжетом Бла говещен ия. Сп ра ва изображена сидя щая Дева Ма р ия, перед ней 

склон ился а рхан гел. Их фи гуры помещен ы  в еди ное п ространство двой но го а роч ного порти ка и, по традиции ,  раз

делены колон ной. В глуби не виден вход в комнату Ма р и и, в медальоне над централ ьной колонной изображен Бог

Отец. Божественн ы й луч, п рон изы ва ющи й всю сцену, символ и з и рует вел и кое п редназначение Девы Ма р и и. 

В левой части компози ц и и  изображен Эдем: а рхан гел М иха ил изгоняет из  рая Адама и Еву. В глуби не видно Древо 

позна н ия. Ра йски й сад, одна из  и постасей Богоматери,  символ изирует ее непороч ность (<<hortus сопсlusus» - «за

перты й сад»). Соеди нен ие ветхо- и новоза ветного эп изодов и меет глубокое богословское обоснова н ие: вдал и и зо

бражены последствия грехопаден ия, в то время ка к на первом плане - зачатие И исуса, ч ья смерть послужит искупле

н ием. Ма р ия тра ктуется ка к « новая Ева», свободная от недостатков.  

Перед нами смысловая вере н и ца атрибутов и символов, все п риметы эпохи тон ко и изыска н но обы гра н ы  крас

ками. Выписа н ы  листья и лепестки в райском саду, растительн ый а рхитектурн ый орнамент, складки одежд персонажеЙ. 

Н иже основного поля алта рного образа расположены пять сцен из жизн и Ма р и и. 
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АНДРЕА МА НТЕ Н ЬЯ 
( около 1 43 1 - 1 506)  

Успе н и е  Девы Ма р и и  
Окол о  1 46 2 .  Де р ево, тем п е р а .  42х54 

П редста в ител ь падуа нской ш кол ы жи воп иси,  Ма нтен ья п исал в жесткой и резкой манере, нети п и ч н ой для клас

сиков итал ья нского Ренесса нса .  

Дева Ма рия покоится на ложе, покрытом я р ко-красн ым ба рхатом, на фоне мирного пейзажа, открывающегося за 

высоким окном в стене. Апостол ы курят фимиам и поют погребал ьн ые песнопен ия . Их тол ько оди н надцать, поскол ь

ку отсутствует святой Фома, по одному из а покрифов не успевши й к погребен ию.  И конографи чески й ка нон собл юден 

л и ш ь формал ьно.  Н имбы - символ ы сия н ия святости - изображен ы п р и креплен н ыми к головам дисками,  которые 

п р и  движен иях тел поворачиваются . Это пластическое решение в изображен и и  почти засты в ш их фи гур а постолов  и 

лакон и ч ная перспекти ва я вляются доказател ьством тщател ьного изучения художн и ком законов геометр и и . Бл а го

даря в том ч исле и глубокому понима н и ю  а нти ч ной скул ьптуры Ма нтен ья стал ради кал ьн ым новатором живописи .  
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САНДРО БОТТИЧЕЛЛИ 
( 1 445 - 1 5 1  О) 

Се р и я  ка рти н к н о велл а м  «Де камерон».  
Ужи н  Н а стажио у О н и сти, I I I - й  э п и зод 
О коло 1 48 З . Дере во, тем п е р а .  84х 1 42 

60 

Са ндро Боттичелл и - оди н  из самых эмоционал ьных 

мастеров эпохи Возрождения .  Полотна художн и ка п ро

н иза н ы  вол нующим трепетом личного пережи ва н и я .  

Ш и рокую известность он получил к а к  а втор бол ьших 

мифологических полотен «Весна» И « Рождение  Вене

ры», пол н ых оча рова н ия и одухотворенности. 



Серия «Декамерон», состоя щая из четы рех работ (три из  них  находятся в П радо) , была созда на жи во п исцем по слу

чаю бра косочета ния  Джа н н оццо Пучч и  с Лукрецией Би н и  в 1 483 и рассказы вает о Натаджио дел ьи Онести . Возмож

но, что она вы пол нена по за казу Лорен цо Медич и  Вел и колеп ного, которы й я влялся родствен н и ком обоих семейств. 

Во вся ком случае имен но его герб можно видеть в центре третьего эпизода, я вля ющегося фа ктически кульминацией 

всего повествования . Сюжет для этих эпизодов был за имствова н живописцем из п роизведения «Декамерон» Ба р

ка ччо, в котором и рассказы вается история Настаджио.  В работе над этой серией Боттичелл и помогали его ученики .  
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А НТОНЕЛЛО ДА МЕССИН А 
( о коло 1 43 0 - 1 479)  

Ме ртвый Христос, п оддерживаемый а н гело м  
1 47 S - 1 479. Холс� масло. 74хS 1 

Антонелло да Мессина  - видн ы й п редста вител ь южной итал ья нской ш кол ы эпохи ра н него Возрожден ия . Жи во

писцу свойствен н ы  высокая тех н ическая ви ртуозность, тщател ьная п роработка мел ьча й ших деталей, внимание к 

глуби н е  фона и монументал изму форм. 

На ка рти не  «Мертвы й Христос, поддержи ваемы й а н гелом» на  оза рен н ом светлом фоне, где с трудом различается 

родной город мастера Месси на,  отчетл иво вы рисовываются фи гуры Христа и а н гела .  Ан гел плачет, но ка к бы внутри,  

п ро себя .  Тол ько его глаза потемнели ,  покраснел и веки,  искри вилось л и ч и ко, и он не смог сдержать две почти не

видимые слезы, оста в и в ш ие влажн ы е  следы . Христос мертв; светлое небо л и ш ь  подчерки вает скорбь держа щего его 

а н гела .  И конография и эмоциональная тра ктовка темы связа н ы  с творчеством Джова н н и  Белл и н и .  
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ДЖОРДЖО Н Е  
( 1 476/ 1 477- 1 5 1 0) 

Мадо н н а  со свят ы м и  Анто н ием Падуа н ски м и Рохом 
1 500- 1 5 1 0. Холст, масл о .  92х 1 3 3  

Вел ичай ш и й мастер Высоко го Возрожден ия,  п редста вител ь венециа нс кой ш кол ы,  Джорджоне своей зрелой, ос

нова нной на чутком вза имодействии  цвета и света ма нерой положил в Итал и и  начало новой техн ике - масля ной 

жи воп иси . Она позволяла точ но переда вать н юа нсы светотен и, очерта н ия фигур и п редметов.  

Джорджоне одн им из первых среди итал ья нских художн и ков стал отводить важное место натурал истич ному пей

зажу в картинах мифологической, исторической и даже рел и гиозной тематики . Персонажи этого поража ющего сво

им особы м  настроен ием удивител ьного алта рно го образа изображен ы та к, что создается впечатлен ие, будто он и 

п редста влен ы не в и нтерьере собора, а на лоне п рироды. Тон кая поэтич ность полотна создается зрител ьн ым сл ия

н ием человеческих фи гур с пейзажем, дости гнуты м  с помощью света .  
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КО Р Р ЕДЖО 
(окол о  1 489 - около 1 5 34)  

N o l i  т е  ta n g e re 
Окол о 1 5 2 5 .  Дере во, масло.  1 3 0х 1 03 

Антонио Аллегри,  живописец периода Высокого Возрожден ия,  получ ил свое п розви ще по месту рождения и 

творчества в италья нском городе Корреджо. 

Мастером точно переда на трепещущая атмосфера момента узнава н и я  Христа : Ма рия Ма гдал и на тя нется к И исусу, 

стоя перед ним на  коленях.  Жест Христа илл юстри рует Его слова:  «Не п ри каса йся ко Мне» (<<Nol i me ta ngere» - лат.) , 

Он мя гко отстра няет жен щ и ну. Драматизм, усиле н н ы й холодной цветовой гаммой, ч итается в перекрещ и ва ющихся 

взглядах персонажеЙ . 

Влияние  Леона рдо да Ви н ч и  и Рафаэля п роя вилось в полотне погруженностью фи гур в растител ьны й фон и диа

гонал ьным построен ием композ и ц и и .  В свою очередь в пейзаже живописец дости г необыча й но натуралистичного 

изображения .  Зрител ь будто ощущает живител ьную п рохладу утра, соч ную густоту зеленеющей рощи,  ласковое теп

ло освети вшей небо за ри . 
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ЯКО П О  ТИ Н ТО Р ЕТТО 
( 1 5 1 8- 1 594)  

Креще н и е  Христа 
Окол о 1 5 8 5 .  Холст, масл о .  1 3 7 х 1  05 

Искусно владевши й рисун ком, умевши й переда вать сложн ые ра курсы,  световые а кценты, на п ра вления движения  

итал ья нски й жи воп исец венециа нской ш кол ы Ти нторетто новаторством и художествен н ой смелостью сумел опере

дить своих совреме н н и ков.  

В полотне « Крещение Христа» мастер отошел от ка нонов и конописи .  Ка ртина нап иса на будто с натуры . И исус 

стоит по щи колотки в водах реки Иорда н и смиренно склонил голову перед Иоа н н ом Крестителем. Тот, находясь 

на берегу, л ьет воду на голову И исуса . В этом действии  заключается отличие  крещения обл и ва н ием от крещения  

посредством погружения  в воду. В руке у Иоа н на плоская чашка, в то время как на ка рти нах северных мастеров у 

Крестителя сложе н ы  кисти рук. В небе над головами героев парит Голубь Святого Духа . 
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ТИЦИА Н  ВЕЧЕЛЛИО 
( 1 476/1 4 7 7- 1 5 7 6 )  

Д а н а я  
1 55З. Холст, масл о .  1 2 9,8х 1 8 1 , 2 

П редставител ь венециа нской ш кол ы, вел ича й ш и й итал ья нски й живописец эпохи Возрожден ия, Тициан  стоит в 

одном ряду с та кими художниками,  ка к Ми кела нджело, Леона рдо да Ви н ч и  и Рафаэль .  Мастер п и сал ка рти н ы  на би

блейские и мифологические сюжеты, был выда ющимся портретистом. 

В эпоху Возрождения миф о Да нае выступал в искусстве ка к форма художественного обобщен ия.  Тициан  неодно

кратно обра щался к этому образу, н а п исал нескол ько ва риа нтов «Да н а  И», оди н  по за казу короля Испа н и и . 

у аргосского ца ря Акрисия была краса в и ца-доч ь  Да ная .  Дел ьфи йски й ора кул п редсказал ца рю, что внук л и ш ит 

его п рестола .  Акриси й за ключил доч ь в медную ба ш н ю, куда н и кто из смертн ых не мог п ро н и кнуть. Но Зевс, плен и в

ш ись, п рон и к  к ней золотым дождем.  После родился будущи й герой - Персей . 

Встреча Да н а и  и Зевса п роисходит на фоне за ката, мягкие красочные тона как бы растворя ются друг в друге. 

Фи гура обнаженной жен щ и н ы  подобна скул ьптурам М и кела нджело «Аврора» и « Ночь» из капелл ы Медичи ,  но коло

рит ка рти н ы  остается исти нно ти циа новским:  краски словно мерца ют от п ронизыва ющего света, подчеркивая на кал 

чувств героев. 

«Даная»  п редста вила художн и ку возможность создать женски й образ, не п росто зал иты й светом, а будто состоя

щи й из него. Сотка н ная из  золотых лучей фи гура стала открытием в живоп иси .  То н ки й и пла в н ы й переход от светопи

си к тен и,  отказ от разделяющих л и н и й положил и начало новому творческому периоду 1 550-х. «Даная»  п ревратила 

Ти циана  из тала нтл и вого живо п исца в гения  своей эпохи .  
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П АОЛ О ВЕ РОНЕЗЕ 
( 1 5 2 8- 1 588)  

Венера и Адо н ис 
Окол о 1 580.  Холст, масл о .  1 62 х 1 9 1  

Художествен ную манеру Веронезе отл и ч а ют тон кость рисун ка, пластич ность формы, сложность сочета н и й цве

тов на  светоносном фоне. Творчество этого видней шего живоп исца венецианской ш кол ы подводит итог искусству 

эпохи Позднего Возрождения . 

Адон ис, возл юблен н ы й боги н и  л юбви Венеры,  был сыном ца ря Ки п ра . Своей красотой он затмевал даже богов

ол и м п и й цев. Когда Адон и с  погиб на охоте, Зевс пожалел убитую горем Венеру и повелел Аиду на время отпустить 

красавца из ца рства умерш их. С тех пор Адон и с  вы нужден был вести двой ную жиз н ь. 

Вл юблен н ые герои п редста вля ют собой смысловой центр ка рти н ы, а соба ки, одна из которых дремлет у ног бо

ги н и, и и гра ющи й с другой Амур напол н я ют изображение уми ротворен ием. Полотно вы пол нено в теплой гамме. 

Густые цвета вечернего неба,  зелен и л иствы и я р кое красное одея ние Адон иса контрасти руют с кремовой бел изной 

обнажен ного тела Венеры . В мощном звуч а н и и  насыщенных красок раскры вается зрел ы й тала нт живоп исца . 

67 



М И К ЕЛ А НДЖ ЕЛ О М ЕР И З И  Д Е  КАРА ВАДЖО 
(1 5 7 1 / 1 5 7 3 - 1 6 1  О )  
Д а в и д  и Гол и а ф  

О коло 1 600. Хол с т, ма сло. 1 1  Ох91 , 3  

Ка ра ваджо - оди н из круп ней ших мастеров ба рокко, ста вш и й реформатором европейской жи вописи XVI I века . 

Ра н н ие работы художн и ка не сохра н ил ись, он оста вил их в мастерской и бежал из М илана  после дра ки, окон ч и в

шейся смертью одного из ее участн и ков . 

Имена знамен итых древн их героев увековечен ы в библейском рассказе о еди ноборстве Голиафа с Да видом. Фил и

стимля нски й испол и н родом из Гефа, Гол иаф при надлежал к древнему племен и рефа имов. Во время вой н ы с изра ил ь

тя нами он на водил ужас на войско ца ря Саула . Тол ько у будущего иудейского ца ря Да вида, случа й но явившегося в ста н 

иудеев, хватило мужества сразиться с та ким стра ш н ым врагом. Он поразил его камнем из своей пастушеской пра щи .  

Эту ка рти ну за казал у Ка ра ваджо сам ка рди нал Сципионе Боргезе. 
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Ф ЕДЕР И КО БАРО Ч Ч И  
( 1 5 3 5 - 1 6 1 2 )  

Рождество Х р и стово 
1 597 . Хол с� масло. 1 3 4хl 0 5  

Художествен ное мастерство Ба роччи  унаследовал от своих отца - скул ьптора, дяди - а рхитектора и п радеда - из

вестного мила нского ваятеля . Ба роч ч и  сформ и ровался в римском кругу последователей Рафаэля, я вляется жи воп ис

цем эпохи позд него ман ьеризма .  

« Рождество Христово» стоит в ряду за мечател ьн ых полотен Ба роччи  н а  рел и гиозн ы й сюжет. Мастер п ридает цер

ковной живописи непосредствен ность эмоционал ьного воздействия, сочетая настроен ие рел и гиозн ого экстаза с 

и нтимн ой л и р и ч ностью. На заднем пла не полотна  святой Иосиф отворяет дверь пастухам, но эта детал ь  л и ш ь  подчер

ки вает близость Богоматери и младен ца к зрител ю. Образ Ма ри и  миловид н ы й и гра циозн ы й, ее л и цо, окута н ное свое

образной дым кой светотен и, п редста вляется кукол ьн ы м. Подуш ка и я ркое покры вало, розовые и шафра н н ые одеж

ды Богороди цы сверка ют в свете, идущем не извне, а от младен ца Христа . Эффектной холодной цветовой гаммой 

и светотеневыми контрастам и  мастер демонстри рует свой неповтори мы й стил ь, п редвосхити в п ротоба роч н ые 

тенден ц и и . 
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ГВИДО Р Е НИ 
( 1 5 7 5 - 1 642 ) 

С вято й Себа стья н 
П е р вая п ол о в и н а  XV I I  века .  Хол ст, масло.  1 70х 1 3 3  

Итальянски й жи вописец Гвидо Рен и я вляется при вержен цем болонской ш кол ы, известен та кже к а к  гравер.  

Одной из самых популярных тем эпохи Возрожден ия среди живописцев я влялось мучен ичество святого Себа

стья на . Это связа но, п режде всего, с возможностью изображен ия обнаженной мужской натуры (не без некоторого 

эротического обертона) . В своей ка рти не «Святой Себастья н»  Рен и изобразил героя, тело которого п ронзили стрел ы . 

Себастья н муч ител ьно изогнулся от бол и и устремил свой взгляд в небо. И гра светотен и, мастерски испол ьзуемая 

художн и ком, придает телу святого более в ы раже н н ые объемы и фа ктуру. 
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ФРА НЧЕСКО ФУРИНИ 
( 1 603- 1 646) 

Л ОТ и его доч е р и  
О кол о 1 63 5 .  ХОЛ СТ, масло.  1 2 3 х 1 20 

Итал ья нски й художн и к  Фра нческо Фури н и  родился во Флоре н ц и и, служил священ н и ком в п риходе Са нт-Анса но 

и н  Муджелло.  Здесь он начал п исать ка рти н ы  на  мифологические и рел и гиозные сюжеты. В п роизведен иях живо п ис

ца п реоблада ют женские обнаже н н ы е  фи гуры, им свойственен рафи н и рова н н ы й, пол н ы й эроти ки идеал изм. 

В основе сюжета ка рти н ы  Фури н и  «Лот И его дочери» - миф о пороч ной связи Лота с дочерьми .  По легенде, дочери 

Лота, оставшиеся без мужей, решили  родить потомков от своего отца, напоив  его. Сначала в связь вступила ста ршая 

доч ь, на следующи й ден ь - младшая .  
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ДЖО ВА Н Н И  БАТТИСТА Т Ь Е П ОЛ О  
( 1 696- 1 770)  

Непорочное зачатие 
1 76 7 - 1 769. Холс� масло. 2 8 1 х 1 S S  

в созда н н ых крупнейши м  художн и ком венециа нской школы многоч ислен н ых фресковых ц и клах видны новизна  

м и ровоззрен ия и размах художествен н ых нач и нан и й, рожден н ые веком П росвещен ия . Тьеполо был замечательн ым 

декорато ром, расп исывал церкви и салон ы  вилл, зал ы обществен н ых здани й, созда вал алта рн ые образы . Мастер 

фресок и гра вюр обра щался к традиции  венецианской кул ьтуры XVI столетия . 

На ка рти не « Непороч ное зачатие» Богороди ца, под ч ьими нога м и  изображен земной ша р, па рит в небе.  Ее окру

жа ют а н гел ы, белы й голубь, я вля ющи й собой символ Святого Духа, раскрыл свои крыл ья над головой Девы .  П ревос

ходство Богоматери над земн ым злом ол и цетворяет пал ьмовое дерево, которое лежит на  переднем плане.  Ма р ия 

поп и рает ногами змея с яблоком в пасти,  символ изирующего первородны й грех. Постулат о том, что Богоматерь -

зеркало всех добродетелей, подтверждает изображенное на  полотне зеркало. 
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Иоaxuм ПатUIiUР. Ладья ХаРОliа. 1 520-1524 



РО ГИР ВА Н  ДЕР ВЕ ЙДЕ Н 
( о коло 1 400- 1 464) 

Сняти е с креста 
О коло 1 4ЗS . Дерево, масл о .  2 2 0х262 

Стремясь постич ь возможность художествен ного отражения внутреннего ми ра л и чности, Вейден стал п ризнан

ным мастером ра н нен идерла ндской жи воп иси .  

Одной из верш и н  европейского изобразител ьного искусства XV века  стало его п роизведение  «Снятие С креста». 

Этот алта рн ы й образ был заказан живоп исцу гил ьдией а рбалетчи ков Левена .  Работа я вляется централ ьной частью 

не сохра н и в шегося цел и ком три птиха. В неглубо ком п ростра н стве первого пла н а, на  условном золотом фоне, вы

деляется группа персонажей, уподоблен ная краси вому живописному ба рел ьефу. Их нескол ько удл и нен н ые и угло

ватые фи гуры связа н ы друг с другом четким л и ней н ым ритмом. Л и ца и жесты окружа ющих Христа л юдей вы ража ют 

разн ые оттен ки горестн ых пережи ва н и Й . 

Фи гура Девы Ма ри и находится в необыч ном для н идерла ндской живописи положен и и :  почти повторяет позу 

сы на .  Та к  Ва н дер Вейден на рушил существова вшие ка ноны и показал безусловную п редан н ость матери .  Руки Христа 

и Девы нап ра влены к черепу Адама - это символ сущности искуплен ия грехов. Флама ндски й художн и к  заста вляет 

зрителя сопережи вать, раскры вая ми р чувств своих героев. 
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ИЕРОНИМ БОСХ 
( о коло 1 460- 1 5 1 6) 

803 сен а  
1 5 1 6. Дерево, масл о .  1 47х2 1 2 

Иеро н и м  Босх - известн ы й н идерла ндски й художн и к  эпохи Северного Возрождения,  оди н  из  самых за гадочных  

жи вописцев в истории  зап адного искусства . 

В централ ьной части открытого тр и птиха « Воз сена»  изображена  повозка с огромным стогом сена,  вокруг кото ро

го развиваются все действия и сюжеты ка рти н ы . Воз влекут семь ужасн ых полул юдей-полузверей : на половину л ь вы, 

соба ки,  медведи, рыбы,  волки . Он и  символ и з и руют горд ы н ю, деспотизм, жадность, жесто кость и другие пороки . За 

повозкой следуют п редставител и разл и ч н ых сословий, кажды й из н и х  стремится ухватить себе сена . Л юдьми движет 

жажда н аживы ,  из-за которой о н и  бьют и уби ва ют друг друга . Эти сюжеты п редста вляют собой грехи воровства и 

распутства . Тол ько сил ьн ы е  м и ра сего не  вмеш и ва ются в дра ки, потому что этот воз ита к  п р и надлежит и м. На вер

ш и не стога под а ккомпа немент служителя Дья вола музицируют л юди,  за н и м и  сто ит, обн я вш ись, пара вл юбленных. 

В верхней части композиции  н а  золотом обл а ке изображен набл юдающи й за п ро исходя щим Всевы ш н и й, к милости 

которого взы вает отчаявш и йся вразумить л юдей а н гел . Гл а в н ы й моти в  карти н ы - человеческая глупость и жадность, 

из-за кото рых л юди не могут сделать выбор между зем н ы м и  богатствами и возможностью веч н о  жить в ра ю. 
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И Е РОН И М  БОСХ 
(около 1 460- 1 5 1 6) 

Сад земных н а слажде н и й  
1 500- 1 5 0 5 .  Дерево, масло. 2 2 0х389 

Самое известное п роизведен ие Босха поражает своей красоч ностью. Ка рти на,  населенная л юдьми и фа нтастиче

скими существами, сочетает эротические, алхимические и христиа нские аллегории .  

На левой створке три птиха п редста влен Ра й, на п равой - Ад, в центре - сад наслажден и й . Здесь обнаженные муж

чи н ы  и женщи н ы  вкуш а ют п релести жизни .  Дал ьн и й пла н зан имает п ричудл и вы й фонта н .  Средн и й - девуш ки с пти

цам и  и я годам и  на головах, куп а ющиеся в озере, вокруг которого движутся всадн и ки на разн ых жи вотн ых.  Первы й 

план запол нен развлекающимися л юдьми .  П римечател ьна компан ия молодых л юдей, расположившихся в кустах 

чертополоха . Слева от н их молодой человек, пл ы вущи й с девуш кой и а истом в большом я р ком фрукте по темн ым во

дам озера, кормит ежеви кой пловцов.  Сразу за н ими левее изображено нескол ько бол ь ш их птиц.  И нтересна фи гура 

уже немолодого человека ,  сидя щего на  сп и не щегла,  он н изко опустил голову, сл овно не желает вз и рать на п роис

ходящее вокруг безобразие.  

По мнен и ю  одних исследователей, в этой части полотна Босх изобразил еще не изгн а н н ых из  рая л юдей, наслаж

да ющихся жизнью, по мнен и ю  других, - обреченны й на гибел ь от потопа погрязший в грехе мир .  Но н и одно из вы

сказа н н ых п редположен и й не убедител ьно.  

Сотворен ие м и ра и райски й пейзаж - тема левой створки три птиха . В центре п редста влен изя щн ы й фонта н - ис

точ н и к жизн и ,  на дал ьнем плане - обитаемые жи вотн ым и  и птицами горы и ра вн и н ы, на переднем - Бог-творец со

еди няет Адама и Еву узами брака.  Но, ка к бы намекая на их п редстоя щее согрешен ие, вдал и мастер изобразил ста ю 

пти ц, вылета ющую и з  пещеры, очерта н иями н а поми нающей змея . 

На п равой створке три птиха - Ад. Дома на дал ьнем плане горят пламенем п реисподней, о гнен ная река уносит 

туда грешн и ков.  В н ижнем левом углу л юдей на казы вают за л юбовь к азартн ым и грам, а среди ги га нтских и нструмен

тов идет безумн ы й кон церт. Ве роятно, а втор высказы вался п ротив вытеснявшей в начале XVI  века в Н идерландах 

из  церкви пени е  хора и нструментал ьной музы ки .  Нап роти в - сцена ужасной ка ры за ч ревоугодие.  Кл ючевое место 

в компози ц и и  створки п ринадлежит образу человека-дерева.  На его голове лежит столешн и ца и стоит вол ы н ка ,  во

круг которой бесы водят грешн и ков.  Некоторые исследовател и склон н ы  видеть в этом персонаже а втопортрет са мо

го мастера.  

П редположител ьно, а втор хотел донести до своих современ н и ков  мысл ь  о том, что Адам и Ева ,  ослуш а в ш ись Бо га ,  

обрекл и л юдей на веч н ые муки . 
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ПИТЕР БРЕ Й ГЕЛ Ь 
( о кол о 1 5 2 5 - 1 569)  

Триумф смерти 
1 56 2 .  Дерево, масло.  1 1 7х 1 62 

Н идерла ндски й живоп исец и графи к П итер Брей гел ь - оди н  из самых известн ых и знач ител ь н ых художн и ков, 

носивших эту фамили ю. Брей гел ь объеди н ил своим творчеством художествен н ы е  трад и ц и и  и в ы ражения  современ

ного м и роощущения Позднего Ренесса нса .  

Полотно «Триумф смерти» на поминает человечеству о неотвратимости смерти . Автор сч итает смерть заверше

н ием всего, ибо она не оста вляет н и ка ких надежд - н и  на  сла ву, н и  на  веч ность. Смерть п редста влена в виде армии  

скелетов, выста в и в ш их вместо щитов гробовые кры ш ки с крестами .  Скелеты вершат свой стра ш н ы й суд, которого 

н и кто не избежит - н и  ца рь, н и  раб, н и  п роповед н и к, н и  греш н и к. Л юди, п ытаясь спасти от смерти, устремля ются в 

лаз, на кры ш ке которого тоже стоит крест, но это место кажется не спасением, а своеобразной мы шеловкой смерти . 
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АН ТО НИС М О Р  ( М О РО )  ВАН ДАСХОРС Т 
( между 1 5 1 7  и 1 5 1 9  - 1 5 7 6  и л и  1 5 7 7 )  

П о ртрет М а р и и  Тюдор 
1 5 54. Хол с� ма сло. 1 09х84 

Антонис Мор ва н Дасхорст - нидерла ндски й портретист XVI века, работал п ри дворах И спа нии, Италии и Ан глии . 

В истори ю европейского искусства мастер вошел ка к создатель нового ти па п а радного а ристократи ческого портре

та, получи вшего ши рокое расп ростра нение. 

«Портрет Ма рии Тюдор» - самое знаменитое п роизведение мастера, счита ющееся шедевром портретной жи во

писи . Королева Ан глии (вступила на п рестол в 1 5 5 3 ) изображена сидя щей в кресле, обитом роско ш н ым крас н ым 

ба рхатом. Ее поза стати ч на, что п ридает ка рти не церемониальную торжествен ность. Художни к  бесп ри страстно за 

печатлел внеш ни й облик уже не молодой модели, ста раясь выя вить ха ра ктер п равительни цы . В п ра вой руке Ма рия 

Тюдор держит красную розу - геральди чески й зна к своей семьи, в левой - перчатки, укра шен н ые драгоцен н ыми 

камнями . Скупой колорит, точ ная п роработка укра шени й, на п ряжен ная поза королевы передают невероятную твер

дость, силу и властность ее хара ктера . 
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Пеmер Пауль Рубеис. Три Грации. 1630-1635 



ЯН Б Р Е Й ГЕЛ Ь СТА Р Ш И Й  ( БА РХАТН Ы Й )  
( 1 568- 1 6 2 5 )  

Алл е го р и я  З р е н и я  
1 6 1 7 . Хол с� масло. 65х 1 09 

Флама ндски й живоп исец и гравер Я н Брей гел ь п р и надлежит к династи и художн и ков, родоначал ьн и ком которой 

был его отец П итер Брей гел ь Ста р ш и й . Мастеру была чужда узкая специал иза ция,  поэтому он  работал почти во всех 

жан рах: созда вал натюрморты, пейзажи, батал ьные сцены,  м ифологические, аллегорические и рел и гиозные сюжеты, 

а та кже изображал ка рти н н ые галереи и жи вотн ых. 

На полотне «Аллегория Зрения» запечатлены п рекрасные девы и два мал ы ша-куп идона в окруже н и и  разл и ч н ых 

п редметов, п ризва н н ых теш ить и радовать з рение. Од и н  из Куп идонов держит перед молодой жен щиной зеркало, 

другой п реподносит ее подруге букет. На столе перед ней разложе н ы  драгоце н н ы е  камни, у ног - астролябия и теле

скоп, в центре комнаты - глобус. Л юстра в ком нате увенчана  двуглавым орлом - гербом династи и Габсбургов, симво

лом власти над ФландриеЙ . Среди ка рти н,  окружа ющих героев, в п равой части композиции  можно видеть полотно, 

на  котором изображен И исус, исцеляющи й слепого.  

Отметим, что централ ьные фи гуры в ка рти не  испол н ил П итер Паул ь  Рубенс - выда ющи йся п редста вител ь фла

ма ндской ш кол ы живописи .  
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Д А В И Д  Т Е Н И РС МЛ АДШ И Й  
( 1 6 1 0- 1 690) 

Э р цгерцог Л еопол ьд В и л ь гел ьм в своей галерее в Б р юссел е 
1 647 - 1 6 5 1 . Хол ст, масло.  1 04,8х 1 3 0,4 

На этом полотне Те н и рс изобразил ка рти н ную галерею эрцгерцога Леопол ьда Вильгел ьма, известного цен ителя 

искусства, сравн имого л и ш ь  с королем Испа н и и  Фил и п пом IV. Эрцгерцог, будуч и наместн и ком в Н идерла ндах, со

брал вел и колеп ную коллекцию п роизведен и й флама ндских и итал ья нских мастеров. Художн и к, поступив  к нему на 

службу, в 1 б5 1  был назначен хра н ителем собра ния . Он реш ил увековеч ить сокровища галереи . Та к, благода ря ему 

был созда н «грави рова н н ы й каталог» собра н ия,  называ в ш и йся «Театр жи воп иси». Та кже Те н и рс на п исал полотна с 

изображениями и нтерьера самой ка рти н н ой галереи . В п редста вленной работе рядом с экспонатами знамен итой 

коллекции зрител ь видит и самого владел ьца . Полотно сегодня п редста вляет не  тол ько художествен ную, но  и исто

рическую цен ность, потому что коп и и  п роизведе н и й знамен итых п редшестве н н и ков живоп исца испол нены пораз

ител ьно точ но. 
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А Н ТО Н И С  ВА Н  Д Е Й К 
( 1 599- 1 64 1 ) 

А вто п о ртрет с сэром Энди м и о н о м  П о ртером 
О коло 1 63 5 .  Хол ст, масло.  1 1 9х 1 44 

Творчество Ва н Дей ка, при верже н ца флама ндского реализма, оп редел ило развитие упомя нутой ш кол ы живоп и

си  второй полови н ы  XVI I века в н а п ра вле н и и  светскости.  Художн и к  исключ ител ьного да рова н ия и тала нта создал 

образы, хара ктеризующие целую эпоху. Разработа н н ы е  живоп исцем ти п ы  аристократического и и нтеллектуального 

портрета повл ияли на  дал ьней шую европейскую портретную живопись .  

На полотне художн и к  п ротивопоста вляет себя Эндимиону Портеру, имеющему п ростое буржуазное п роисхожде

н ие, но добившемуся почета и высоких дворя нских титулов.  Чтобы п родемонстри ровать красивую форму головы,  

тон кие черты л и ца,  непри нужден ную изя щную позу, живописец в ы годно изобразил себя в трехчетвертном пово

роте. Королевски й постел ь н и ч и й же выглядит п ростовато, на  его л и це нет п ризна ков врожденного бла городства.  О 

том, что изображе н н ы е  на портрете мужч и н ы  - п риятел и,  можно судить по положе н и ю  их левых рук, символ ически 

лежа щих на  камне.  Однако кисть художн и ка при этом одета в кожаную перчатку, хотя заметная возле лацкана пла ща 

его п ра вая рука обнажена .  Возможно, это намек на  хара ктер дружбы героев. 
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9 1  

Н И КОЛ А ПУСС Е Н  
( 1 594- 1 бб5 ) 

П а рнас  
1 б3 0 - 1 б3 1 . Хол с� масло. 1 45х 1 97 

На полотне в обл и ке увенчанного 

лаврами а нтич ного поэта Гомера изо

бражен Джамбаттиста Ма р ино, покрови

тел ь Пуссена . Герой с кни гой в руке стоит 

на коленях перед Аполлоном, п редста в

ляя ему свои соч и нения и бла года рно 

п р и н имая п редложен ную ча шу. По кругу 

их обступа ют н и мфы и поэты,  ведь гора 

Па рнас в греческой мифологи и  - ме

сто, где жи вут вдохновен ие и искусство. 

Многие персонажи держат в руках раз

л и ч н ые музы кальн ые и нструменты и 

театрал ь н ые маски . В центре ка рти н ы  

возлежит обнаженная н и мфа Кастал ия,  

которая, по легенде, п ревратилась в 

ручей, чтобы избежать п реследова н и й 

Аполлона . У источ н и ка сидят два амура 

и п ротягивают п рисутствующим ч а ш и  с 

кастал и йской водой, да рующей тала нт

л и в ым л юдям вдохновение. И нтонаци ю 

весел ья вносят в работу изображения 

порха ющих а н гелоч ков, держа щих в ру

ках ла вровые вен ки . 

Композиция этого многофи гурного 

полотна поза имствова на художн и ком 

из фрески Рафаэля « Парнас», которую 

п росл а влен н ы й итал ья нец создал для 

Си ксти н ской ка пелл ы . Пуссен почти точ

но ско п и ровал и расстановку фи гур, и 

строгие верти кал и деревьев, и даже цве

товые соотношения . Круговая компози

ция и идеально п роработа н н ы е  складки 

на тогах поэтов свидетел ьствуют о п р и

сутств и и  в живописи мастера традици й 

итальянского Возрождения . Красочная 

насыщенность п роизведения говорит о 

вл ия н и и  на Пуссена творчества Ти циана . 



КЛ ОД Л О Р Р Е Н 
( 1 600- 1 6 8 2 )  

П е йзаж с ка ю щейся М а р и е й  М а гдал и н о й  
1 6З 6- 1 6 З 8 . Хол с� масло. 1 6 2 х 2 4 1  

9 2  

Клод Лоррен - п рославлен н ы й фра н цузски й жи во

п исец-пейзажист, рисовал ьщи к и гра вер XV/ I века, оди н  

из родоначальн и ков европейского класси цизма.  На

стоя щее имя художн и ка - Клод Желе. 

«Пейзаж С ка ющейся Ма рией Магдал и ной» я вляется 

п рекрасным п римером творческих поис ков мастера .  

В полотнах Лоррена тради цион ные пейзажные моти вы 

п риобрета ют неповторимую красоту и своеобразие. 



В этой работе, ка к и в бол ьшинстве других, компози цион ное построен и е  строится на ти п и ч н ых для классицизма п ри

емах.  Художн и к  испол ьзует кулисы - деревья,  расположенные в п ра вой и левой частях композиции ,  что сообщает ей 

симметричность; в централ ьной части открывается вид на бескра й н и е  ра в н и н ы, которые у самого горизонта замы ка

ются та ющим в дымке силуэтом гор. На первом пла не изображена Мария .  Опустив ш ись н а  колен и перед распятием, 

она обращается к Богу со своим покая н ием. Ее фи гура, нескол ько смещенная от центра, оза рена нея рким светом, что 

привносит в пол отно некоторые и нтона ц и и  театральности. 

Художн и к  идеал изи рует пейзаж, показы вая при роду совершенной, испол ьзует натуралистическую точ н ость и по

этическую одухотворенность, что позволяет ему добиться ма ксимал ьной га рмонич ности и вы разител ьности . 
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Г И А Ц И НТ ( И АСИ НТ) Р И ГО 
( 1 659- 1 743)  

П о ртрет Л юдо в и ка X IV 
1 70 1 . Холс� масло. 2 3 8х 1 49 

Гиацинт Ри го - п росл а влен н ы й фра н цузски й жи воп исец кон ца XVI I  - начала XVI I I  века, оди н  из ведущих портрети

стов в период ца рствова н и я  Л юдовика XIV и Л юдовика XV. 3а годы творческой деятел ьности Ри го создал м ножество 

портретов своих современ н и ков.  В ра н н их работах мастера заметно вл ияние  Ти циана  и Ва н Дей ка . 

« Портрет Л юдовика X IV» был н а п иса н в 1 70 1 . Корол ь-сол н це п редста влен  стоя щим в пол ном вооруже н и и  на фоне  

дол и н ы, где развора ч и ва ются боевые действия .  Белая развева ющаяся тка н ь, охваты вающая тали ю  модел и,  своими 

очерта н иями на поминает цветок лилии - герал ьдически й символ Бурбонов.  Портрет показы вает мона рха на  верш и

не его могущества. 

В течение  последующих семи лет в мастерской художн и ка с этой работы было сделано 34 коп и и .  Популярность 

художн и ка была стол ь вел и ка, что среди европейских монархов сч италось п рестижным иметь портрет кисти Ри го. 
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ЛУИ М И Ш ЕЛ Ь ВА Н  Л ОО 
( 1 7 0 7 - 1 7 7 1 ) 

П о ртрет Ф ил и п п а ,  короля И с п а н и и  
О коло 1 7 3 9 .  Хол ст, масло.  1 54х 1 1 3 , 5  

Луи Ми шел ь ва н Лоо - п редста вител ь п росл а вленной династии фра н цузских художн и ков н идерла ндского п роис

хождения .  Будущи й мастер уч ился у своего отца и дяди .  Нескол ько лет он п рожил в Итал ии ,  затем переехал в Париж, 

где поступил в Королевскую Академию живописи  и скульптуры .  В период с 1 737  по 1 75 2  был п ридворным живоп ис

цем испанского короля Фил и п па V. В 1 752  назначен на  должность ди ректора Мадридской Академи и  Са н-Ферна ндо. 

На портрете корол ь Испа н и и  изображен облачен ным в доспехи и стоя щим на фоне пейзажа. Он открыто смотрит 

на  зрителя, эффектно поста в и в  руку в кожа ной перчатке на  тал и ю, повяза н ную ярко-алой развевающейся тка н ью. 

Мастер п рекрасно передал фактуру металла, шел ка и кожи.  Колорит полотна построен на сочета н и и  п р и глушен

ных  серых, голубых, зеленых и корич невых оттенков.  Ви ртуозно выписа н н ые я ркие а кценты не  тол ько допол н я ют и 

ожи вляют живописны й строй ка рти н ы, но и п р и вносят В нее и нтона цию торжествен ности. 
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