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Беседы об искусстве 

Тема: Искусство эпохи Возрождения в Италии. Джорджоне. Тициан. 

Высокий Ренессанс в Венеции 

Джордже Барбарелли да Кастельфранко, по прозванию Джорджоне 

(1477—1510),—прямой последователь своего учителя и типичный художник 

поры Высокого Возрождения. Он первый на венецианской почве обратился к 

темам литературным, к сюжетам мифологическим. Пейзаж, природа и 

прекрасное нагое человеческое тело стали для него предметом искусства и 

объектом поклонения. Чувством гармонии, совершенством пропорций, 

изысканным линейным ритмом, мягкой светописью, одухотворенностью и 

психологической выразительностью своих образов и вместе с тем 

логичностью, рационализмом Джорджоне близок Леонардо, который, 

несомненно, оказал на него и непосредственное влияние, когда проездом из 

Милана в 1500 г. был в Венеции. Но Джорджоне более эмоционален, чем 

великий миланский мастер, и как типичный художник Венеции интересуется 

не столько линейной перспективой, сколько воздушной и главным образом 

проблемами колорита. 

     Уже в первом известном произведении «Мадонна 

Кастельфранко» (около 1505) Джорджоне предстает 

вполне сложившимся художником; образ мадонны полон 

поэтичности, задумчивой мечтательности, пронизан тем 

настроением печали, которое свойственно всем женским 

образам Джорджоне. За последние пять лет своей жизни 

(Джорджоне умер от чумы, бывшей особенно частой 

гостьей в Венеции) художник создал свои лучшие 

произведения, исполненные в масляной технике, основной в венецианской 

школе в тот период, когда мозаика отошла в прошлое вместе со всей 

средневековой художественной системой, а фреска оказалась нестойкой во 

влажном венецианском климате.  

Это же чувство удивления перед сложным душевным миром человека 

вызывает и образ Юдифи, в котором сочетаются как будто бы несоединимые 

черты: мужественная величавость и тонкая поэтичность. Картина написана 

желтой и красной охрой, в едином золотистом колорите. Мягкая 

светотеневая моделировка лица и рук несколько напоминает леонардовское 



«сфумато». Поза Юдифи, стоящей у балюстрады, абсолютно спокойна, лицо 

безмятежно и задумчиво: прекрасная женщина на фоне прекрасной природы. 

Но в ее руке холодно блестит обоюдоострый меч, а ее нежная нога опирается 

на мертвую голову Олоферна. Этот контраст вносит ощущение смятения и 

намеренно нарушает цельность идиллической картины. 

Пейзажный фон в картине «Сельский концерт» (1508—

1510) писал Тициан. Эта картина, изображающая двух 

кавалеров в пышных одеждах и двух обнаженных 

женщин, из которых одна берет воду из колодца, а другая 

играет на свирели,—наиболее жизнерадостное и 

полнокровное произведение Джорджоне. Но это живое, естественное чувство 

радости бытия не связано ни с каким конкретным действием, полно 

чарующей созерцательности и мечтательного настроения. Соединение этих 

черт столь характерно для Джорджоне, что именно «Сельский концерт» 

можно считать его наиболее типичным произведением. Чувственная радость 

у Джорджоне всегда опоэтизирована, одухотворена. 

Тициан Вечеллио (1477?—1576) —величайший художник венецианского 

Возрождения. Он создал произведения и на мифологические, и на 

христианские сюжеты, работал в жанре портрета, его колористическое 

дарование исключительно, композиционная изобретательность 

неисчерпаема, а его счастливое долголетие позволило ему оставить после 

себя богатейшее творческое наследие, оказавшее огромное влияние на 

потомков. Тициан родился в Кадоре, маленьком городке у подножия Альп, в 

семье военного, учился, как и Джорджоне, у Джанбеллино, и первой его 

работой (1508) была совместная с Джорджоне роспись амбаров Немецкого 

подворья в Венеции. После смерти Джорджоне, в 1511 г., Тициан расписал в 

Падуе несколько помещений scuolo, филантропических братств, в которых 

несомненно ощущается влияние Джотто, работавшего некогда в Падуе, и 

Мазаччо. Жизнь в Падуе познакомила художника, конечно, и с 

произведениями Мантеньи и Донателло. Слава к Тициану приходит рано. 

Уже в 1516 г. он становится первым живописцем республики, с 20-х годов — 

самым прославленным художником Венеции, и успех не оставляет его до 

конца дней. Около 1520 г. герцог Феррарский заказывает ему цикл картин, в 

которых Тициан предстает певцом античности, сумевшим почувствовать и, 

главное, воплотить дух язычества («Вакханалия», «Праздник Венеры», «Вакх 

и Ариадна»). 



Венеция этих лет — один из центров передовой 

культуры и науки. Тициан становится ярчайшей фигурой 

художественной жизни Венеции, вместе с архитектором 

Якопо Сансовино и писателем Пьетро Аретино он 

составляет некий триумвират, возглавляющий всю 

интеллектуальную жизнь республики. Богатые 

венецианские патриции заказывают Тициану алтарные 

образа, и он создает огромные иконы: «Вознесение 

Марии», «Мадонна Пезаро» (по имени заказчиков, изображенных на первом 

плане) и многое другое — определенный тип монументальной композиции 

на религиозный сюжет, исполняющей одновременно роль не только 

алтарного образа, но и декоративного панно. В 

«Мадонне Пезаро» Тициан разработал принцип 

децентрализующей композиции, которого не знали 

флорентийская и римская школы. Сместив фигуру 

мадонны вправо, он таким образом противопоставил два центра: смысловой, 

олицетворяемый фигурой мадонны, и пространственный, определяемый 

точкой схода, вынесенной далеко влево, даже за пределы обрамления, что 

создало эмоциональную напряженность произведения. Звучная живописная 

гамма: белое покрывало Марии, зеленый ковер, голубые, карминные, 

золотистые одежды предстоящих — не противоречит, а выступает в 

гармоническом единстве с яркими характерами моделей. Воспитанный на 

«нарядной» живописи Карпаччо, на изысканном колорите Джанбеллино, 

Тициан в этот период любит сюжеты, где можно показать венецианскую 

улицу, великолепие ее архитектуры, праздничную любопытствующую толпу. 

Так создается одна из самых больших его композиций «Введение Марии во 

храм» (около 1538) —следующий после «Мадонны Пезаро» шаг в искусстве 

изображения групповой сцены, в которой Тициан умело сочетает жизненную 

естественность с величавой приподнятостью. Тициан много пишет на 

мифологические сюжеты, особенно после поездки в 1545 г. в Рим, где дух 

античности был постигнут им, кажется, с наибольшей полнотой. 

На протяжении всей своей жизни Тициан занимался портретом. В его 

моделях (особенно в портретах раннего и среднего периодов творчества) 

всегда подчеркнуто благородство облика, величественность осанки, 

сдержанность позы и жеста, создаваемых столь же благородным по гамме 

колоритом, и скупыми, строго отобранными деталями (портрет молодого 

человека с перчаткой, портреты Ипполито Риминальди, Пьетро Аретино, 

дочери Лавинии). 



Меняется и техника письма: золотистый светлый колорит и легкие лес-

сировки уступают место живописи мощной, бурной, пастозной. Передача 

фактуры предметного мира, его вещественность достигается широкими маз-

ками ограниченной палитры. «Св. Себастьян» написан, по сути, только 

охрами и сажей. Мазком передается не только фактура материала, его движе-

нием лепится сама форма, создается пластика изображаемого. 

 

Самостоятельная работа:  

1. Конспект по теме; 

2. Посмотреть в интернете подборку работ художника. 

 


