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Беседы об искусстве 

Тема: Искусство эпохи Возрождения в Италии. Микеланджело. 

Третий величайший мастер Высокого Возрождения — Микеланджело — 

намного пережил Леонардо и Рафаэля. Первая половина его творческого 

пути приходится на период расцвета искусства Высокого Ренессанса, а 

вторая — на время Контрреформации и начало формирования искусства 

барокко. Из блестящей плеяды художников Высокого Ренессанса 

Микеланджело превзошел всех насыщенностью образов, гражданственным 

пафосом, чуткостью к смене общественного настроения. Отсюда и 

творческое воплощение крушения ренессансных идей. 

Микеланджело Буонарроти (1475—1564) родился в Капрезе, в семье 

подеста (градоправителя, судьи). В 1488 г. во Флоренции, куда переехала 

семья, он поступает в мастерскую к Гирландайо, через год — в 

скульптурную мастерскую при монастыре Сан Марко к одному из учеников 

Донателло. В эти годы он сближается с Лоренцо Медичи, смерть которого 

оставила в нем глубокий след. Именно в садах Медичи и в 

доме Медичи Микеланджело и начал тщательно изучать 

античную пластику.  

Микеланджело по поручению Синьории взялся изваять 

фигуру Давида из испорченной до него незадачливым 

скульптором мраморной глыбы. Открытие памятника 

превратилось в народное торжество. Образ Давида вдохновлял многих 

художников. Но не мальчиком, как у Донателло и Вероккио, изображает его 

Микеланджело, а юношей в полном расцвете сил, и не после сражения, с 

головою великана у ног, а перед битвой, в момент 

наивысшего напряжения сил. В прекрасном образе Давида, в 

его суровом лице скульптор передал титаническую силу 

страсти, непреклонную волю, гражданское мужество, 

безграничную мощь свободного человека. Флорентийцы 

видели в Давиде близкого им героя, гражданина республики и 

ее защитника. Общественное значение скульптуры было 

понято сразу. 



Над росписью плафона Сикстинской капеллы Микеланджело работал 

один, с 1508 по 1512 г., расписав площадь около 600 кв. м (48х13 м) на 

высоте 18 м. 

Центральную часть потолка Микеланджело посвятил сценам священной 

истории, начиная от сотворения мира. Эти композиции обрамлены 

написанным же, но создающим иллюзию архитектуры, карнизом и 

разделены, также живописными, тягами. Живописные прямоугольники 

подчеркивают и обогащают реальную архитектуру плафона. Под 

живописным карнизом Микеланджело написал пророков и сивилл (каждая 

фигура около трех метров), в люнетах (арках над окнами) изобразил эпизоды 

из Библии и предков Христа как простых людей, занятых повседневными 

делами. 

В девяти центральных композициях развертываются события первых 

дней творения, история Адама и Евы, всемирный потоп, и все эти сцены, по 

сути, являются гимном человеку, заложенным в нем силам, его мощи и его 

красоте. Бог — это прежде всего творец, не знающий 

преград на пути к созиданию, образ, близкий пред-

ставлению гуманистической эпохи о творце (сцена 

«Сотворение Солнца и Луны»). Адам идеально 

прекрасен в сцене «Сотворение Адама», он еще лишен 

воли, но прикосновение руки творца, как электрическая искра, пронзает его и 

зажигает жизнь в этом прекрасном теле. При огромном количестве фигур 

роспись Сикстинского плафона логически ясна и легко обозрима. Она не 

разрушает плоскость свода, а выявляет тектоническую структуру. Главными 

выразительными средствами Микеланджело являются подчеркнутая 

пластичность, чеканность и ясность линии и объема. Пластическое начало в 

росписи Микеланджело всегда доминирует над живописным, подтверждая 

мысль художника о том, что «наилучшей будет та живопись, которая ближе 

всего к рельефу». 

Еще Папа Климент VII незадолго до своей смерти, 

воспользовавшись одним из приездов Микеланджело в 

Рим, предлагал ему расписать алтарную стену 

Сикстинской капеллы изображением «Страшного 

суда». Занятый в то время статуями для капеллы 

Медичи во Флоренции, скульптор ответил отказом. 

Павел III тотчас после своего избрания стал настойчиво 

требовать от Микеланджело исполнения этого замысла, и в 1534 г., прервав 



работу над гробницей, которую он завершил только в 1545 г., Микеланджело 

уезжает в Рим, где приступает ко второй работе в Сикстинской капелле — к 

росписи «Страшный суд» (1535—1541)—грандиозному творению, 

выразившему трагедию человеческого рода. Черты новой художественной 

системы проявились в этой работе Микеланджело еще ярче. Творящий суд, 

карающий Христос помещен в центре композиции, а вокруг него во 

вращательном круговом движении изображены низвергающиеся в ад 

грешники, возносящиеся в рай праведники, встающие из могил на Божий суд 

мертвецы. Все полно ужаса, отчаяния, гнева, смятения. Даже Мария, 

предстательствующая за людей, боится своего грозного сына и 

отворачивается от его руки, неумолимо отделяющей грешников от 

праведников. Сложные ракурсы переплетенных, закрученных в клубок тел, 

крайний динамизм, повышенная экспрессия, создающие выражение 

беспокойства, тревоги, смятения,— все это черты, глубоко чуждые Высокому 

Возрождению, как чужда ему и сама трактовка темы «Страшного суда» 

(вместо торжества справедливости над злом — катастрофа, крушение мира). 

Живописец, скульптор, поэт, Микеланджело был также и гениальным 

архитектором. Им исполнена лестница флорентийской библиотеки 

Лауренцианы, оформлена площадь Капитолия в Риме, возведены ворота Пия 

(Porta Pia), с 1546 г. он работает над собором св. Петра, начатым еще 

Браманте. Микеланджело принадлежит рисунок и чертеж купола, который 

был исполнен уже после смерти мастера и до сих пор является одной из 

главных доминант в панораме города. 

По настоянию инквизиции, посчитавшей непристойным такое количество 

обнаженных тел во фреске «Страшный суд», ученик Микеланджело Даниеле 

де Вольтерра записывает некоторые фигуры.  

 

Самостоятельная работа:  

1. Конспект по теме; 

2. Посмотреть в интернете подборку работ художника. 

 


