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И.А. Орецкая

ВИЗАНТИЙСКИЕ МОЗАИЧИСТЫ В СЕВЕРНОЙ ИТАЛИИ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XI — НАЧАЛЕ XII в.*

Аннотация: Мозаики второй половины XI — начала XII в., созданные византийскими
мастерами в Венеции, на острове Торчелло, в Триесте и Равенне, продолжают т. н.
аскетическое направление в византийском искусстве. Значительный общий объем
работ дает основание для предположения о собственном местном производстве
смальты. Применение шаблонов и сходство нескольких образов в мозаиках Сан Джу-
сто, капеллыДзен и главной апсидыСанМарко, а также базиликиУрсиана позволяют
приписать их создание одной артели мозаичистов.

Ключевые слова: византийское искусство, мозаика, стиль, образ, СанМарко в Венеции,
Сан Джусто в Триесте, капелла Дзен, базилика Урсиана, СантаМария Ассунта в Тор-
челло, смальта.

Во второй половине XI — начале XII в. была украшена мозаиками группа ита-
льянских памятников, располагающихся преимущественно на побережье Адри-
атического моря. Среди них — собор Сан Марко в Венеции (его главный портал, 
центральная апсида и капелла Дзен), базилика Санта Мария Ассунта в Торчелло 
(центральная и правая апсиды и западная стена), собор Сан Джусто в Триесте 
(боковые апсиды) и храм епископа Урса в Равенне (сохранившиеся фрагменты 
мозаик выставлены в Архиепископском музее в Равенне). Даты создания назван-
ных мозаик попадают в достаточно узкий (чуть меньше 50 лет) временной 
интер-вал — от момента завершения мозаик главного портала Сан Марко после 
1063 г. до начала XII в. — так датируют мозаики собора в Триесте на основании 
их за-метного стилистического сходства с мозаиками базилики Урсиана 1112 г.

Все эти мозаики были выполнены византийскими мастерами, выходцами из
одного из крупных художественных центров1. В целом они принадлежат к од-
ному и тому же стилистическому направлению, обнаруживая ряд общих черт,
т. е. образуют более или менее единую группу.

* Исследование осуществлено при финансовой поддержке РГНФ (грант № 12–04–00252).
Я очень благодарна профессору В. Паче за обсуждение некоторых вопросов, затрагиваемых
в этой статье и предшествовавшей ей публикации о мозаиках собора Сан Джусто в Триесте
(Орецкая И.А. Мозаики собора Сан Джусто в Триесте: художественные особенности // Искус-
ство христианского мира. Сборник статей. Вып. XIII. М., 2016. С. 162–174).

1 Некоторые ученые полагают, что мозаичисты приехали непосредственно из Константинополя,
однако до нас не дошло никаких исторических свидетельств в пользу этой гипотезы; единствен-
ным, но весомым аргументом является высочайший уровень исполнения мозаик.

157



Первый из ансамблей, возможно, на несколько десятилетий отстоящий по
времени от остальных — мозаики главного портала собора Сан Марко в Ве-
неции2 (рис. 1), еще достаточно близок по стилю к византийским памятникам
второй трети XI в., таким, как мозаики Осиос Лукас, мозаики и фрески Софии
Киевской и, кажется, в чуть большей степени—кмозаикамНеаМони наХиосе3.
В нишах портала представлены четверо евангелистов. Перед нами несколько
распластанные, застывшие фигуры; их ступни, хотя и крупные, не имеют ре-
альной опоры; верхняя часть их тел непропорционально меньше нижней, отчего
усиливается ощущение их легкости, имматериальности; лица одного и того же
физиогномического типа — овальные, с выступающими скулами и сильно вы-
явленным рельефом, переданным преимущественно графическими средствами;
прямым, довольно крупным носом, большими глазами с загнутой вверх линией
верхнего века, почти соприкасающейся с высокой дугой брови и ртами с сильно
опущенными уголками; волосы и бороды имеют в основном плоскостную трак-
товку. Выражения лиц у всех очень похожи: отстраненные и несколько напряжен-
ные, однако в сравнении с мозаиками второй трети XI в. они мягче, появляются
оттенки настроения, переживаний (в образе Луки подчеркнута задумчивость,
Иоанна — страдание и т. д.). Складки на одеждах кажутся жесткими, негнущи-
мися, геометризованными, за ними лишь отдаленно угадываются формы тела.
Плащи евангелистов пронизывает яркий свет, настолько сильно высветляющий
цвет тканей, что он хорошо различим только на теневых сторонах складок4.
На лицах и хитонах пятна света более приглушенные. В лицах (как это бывает
обычно) моделировки мягче благодаря использованию более мелких тессер и их
чуть более плотному примыканию друг к другу. В сравнении с образами второй
трети XI в., например, представленными в мозаиках Осиос Лукас, изображения
евангелистов на главном портале Сан Марко выглядят менее обобщенными, но
сильнее стилизованными. В них нет такой мощи, они не столь ригористичны.
В целом, в трактовке образов можно отметить нарастание схематизма: в ликах
оно выражается в сильнее выявленном рельефе, в драпировках — в нарочито
параллельных или образующих резкие сгибы складках и неестественно ярких
светах на них, в элементах пейзажа (крайне немногочисленных) — в меньшем
их натуроподобии.

Следующими по времени создания, вероятно, были мозаики Торчелло5. Из

2

3

4

5

Demus O. The Mosaic Decoration of San Marco, Venice. Chicago, 1988. P. 15–19.
Огромный вклад в изучение памятников второй трети XI в. принадлежит О.С. Поповой (см. ста-
тьи, опубликованные в сб. Попова О.С. Проблемы византийского искусства. Мозаики, фрески, 
иконы. М., 2006; Попова О.С., Сарабьянов В.Д. Мозаики и фрески Софии Киевской. М., 2017).
Этот прием, использованный уже в мозаиках Осиос Лукас, затем станет излюбленным в книж-
ной миниатюре второй половины XI — начала XII в. (например, в миниатюрах рукописей 
Еван-гельских чтений (Афины, Национальная библиотека Греции, cod. 163) 3-й четверти XI в. 
или Четвероевангелии (Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 756) 1070-х — 1080-х 
гг.), только в миниатюре светлые стороны складок имеют множество тончайших оттенков. 
Мозаики собора Санта Мария Ассунта в Торчелло, выполненные во второй половине XI — на-
чале XII в., отчасти переделанные и частично дополненные в конце XII в., были 
реставрированы в XVIII в. (апсида) и особенно сильно в XIX в. (западная стена), что изменило 
их первоначаль-ный облик и осложнило решение проблемы датировки, а вернее потребовало 
более детального их исследования и выявления разновременных фрагментов (См. схему из 
статьи И. Андрееску: Andreescu I. Torcello III. La chronologie relative des mosaïques pariétales // 
DOP. 1976. Vol. 30.
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мозаик второй половины XI — начала XII в. в соборе Санта Мария Ассунта 
лучше всего сохранились те, что украшают правую апсиду (рис. 2). В глав-
ной апсиде к этому времени относятся образы апостолов, подвергшиеся, тем не 
менее, довольно значительной реставрации в Новое время. На западной стене 
фрагменты второй половины XI — начала XII в. перемежаются с вставками 
конца XII в. и грубыми реставрационными «чинками» XIX в. Если сравнить 
эти мозаики с мозаиками главного портала Сан Марко, можно заметить неко-
торые отличия в стиле. Фигуры более объемные и полновесные, позы — чуть 
более естественные и устойчивые. Светотеневая моделировка личнóго смягчи-
лась: морщины и тени на лицах менее резкие, тональные переходы более плав-
ные. Лица относятся к т. н. комниновскому типу: овальные, с округлыми, по-
рой тяжеловатыми подбородками, слегка горбатыми, характерной дугообразной 
формы носами, небольшими, но выразительно смотрящими из-под образующих 
почти ровные дуги бровей глазами, румянцем на скулах в виде довольно четко 
очерченных кругов и маленькими губами с уголками, слегка уходящими вниз. 
Драпировки выглядят более мягкими, складки ложатся плавными линиями, по-
рой образуя несколько причудливые петли и завитки. Цветовые градации стали 
тоньше, а палитра немного богаче. В этих мозаиках присутствуют и черты, свя-
зывающие их с искусством предшествующего периода. Так, если сопоставить 
их с мозаиками Дафни ок. 1100 г.6, нетрудно заметить, что образы Торчелло вы-
глядят более строгими, жестко моделированными и формализованными7. Эта 
формализация проявляется в немного укороченных пропорциях ряда фигур, в 
трактовке поз и движений (например, ангелов, сбрасывающих грешников в огонь 
(рис. 3)), похожем построении тел и лиц, некоторой отстраненности взглядов и 
сходстве выражений на лицах разных персонажей (см. изображения праведни-
ков в сцене Рая (рис. 4)) и, очевидно, восходит к искусству 2-й четверти XI в. 
Аналогию, хотя и не совсем точную, стилю мозаик Торчелло конца XI — начала 
XII в. можно видеть в миниатюрах некоторых рукописей 70-х — 80-х гг. XI в., 
например, Гомилий Иоанна Златоуста (Coislin 79) из парижской Национальной 
библиотеки 1074 -1081 гг., или в образах евангелистов из Евангельских чтений

P. 247–341). Учеными было высказано много гипотез о времени создания мозаик Торчелло и об
очередности украшения трех поверхностей — центральной и правой апсид и западной стены.
Обзор разных точек зрения представлен в историографическом разделе диссертации: Лаврен-
тьева Е.В. Мозаики собора Санта Мария Ассунта в Торчелло в контексте искусства византий-
ского мира рубежа XI–XII вв. Иконография и стиль. Дисс. на соискание ученой степени канд.
искусствоведения. Специальность. 17.00.04 (на правах рукописи). М., 2014. С. 14–39. Проблема
очередности украшения разных поверхностей мозаиками (речь идет только о мозаиках конца
XI — начала XII в.) вряд ли разрешима, если не исходить из иерархии самих пространств. Едва
ли можно с точностью установить разницу в стиле между произведениями, отстоящими друг от
друга не более чем на одно-два десятилетия или, даже скорее, всего на несколько лет. Стили-
стические различия гораздо проще было бы объяснить участием в работе нескольких мастеров,
одни из которых в большей мере апеллировали к предшествующей традиции, в то время как
другие работали в передовой и только начинавшей складываться в тот момент стилистике.

6 Diez E., Demus O. Byzantine Mosaics in Greeсe. Cambridge, Mass., 1931.
7 Образы Дафни нельзя назвать стилистически однородными, среди них есть более строгие, на-
пример, изображения Григория Чудотворца или Григория Акрогантского в люнетах, но боль-
шую часть, кажется, все-таки составляют те, в которых нашло воплощение виртуозное клас-
сическое искусство, уходящее корнями к помпеянским фрескам, а в византийское время — к
фрескам Санта Мария Антиква и Кастельсеприо.
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(Med. Palat. 244) из библиотеки Лауренциана воФлоренции8. Можно обнаружить
сходство типов лиц и их живописной трактовки, передачи движений и складок
на одеждах, тем не менее, в целом, в сравнении с константинопольскими мини-
атюрами манеру исполнения мозаик Торчелло отличает некоторая архаичность,
апелляция к стилю 1030-х — 1040-х гг.9

Образы святых Николая, Петра и Марка в апсиде Сан Марко10 (рис. 5) вы-
полнены в несколько ином стиле. Их фигуры выглядят более крупноголовыми
и уплощенными; позы менее устойчивы; драпировки ложатся более резкими и
менее естественными складками; трактовка личнóго и тканей заметно жестче
и графичнее, чем в Торчелло. В самих образах появилась строгость и импера-
тивность, словно здесь отчасти имело место возвращение к аскетическому ис-
кусству 1030-х — 1040-х гг. В целом, по стилю они явно ближе мозаикам Сан
Джусто в Триесте.

Мозаики боковых апсид собора Сан Джусто (рис. 6, 7), созданные тогда, ко-
гда эти апсиды принадлежали двум стоявшим по соседству церквам11, по манере
исполнения немного отличаются друг от друга, и даже раньше по этой причине
нередко датировались по-разному: северная апсида с изображением Богоматери
с Младенцем и поклоняющимися им архангелами — началом XII в., а южная с
образами Христа и святых Иуста и Сервула — концом XII — началом XIII в.12.
Их отличия на самом деле совсем не значительны и могут объясняться уча-
стием в работе разных мастеров. Пропорции фигур, представленных в северной
апсиде, правильные (архангелы) или немного удлиненные (Богоматерь и апо-
столы), в южной — сильнее удлиненные. В сравнении с мозаиками Торчелло

8

9

10

11

12

Поскольку от второй половины XI в. (примерно до 1100 г.) до нас почти не дошло памятников 
монументального искусства, созданных константинопольскими художниками, возникает необ-
ходимость в привлечении в качестве стилистических аналогий произведений столичной книж-
ной миниатюры, которая для этого периода наиболее точно и тонко отражает стилистическую 
эволюцию византийской живописи.
Попова О.С. Византийское искусство в Италии. Мозаики Торчелло // ВВ. 2000. Т. 59. С. 152–165 
(статья перепечатана в Попова О.С. Проблемы византийского искусства. Мозаики, фрески, 
иконы. М., 2006. С. 405–450). В этой статье О.С. Попова указывает на архаичность стиля всех 
византийских мозаик, созданных в Италии во второй половине XI — начале XII в. (см. особенно 
с. 414–418).
Demus O. Op. cit. P. 20–23.
Фигура Гермогора, как отмечает М. Мазон, отличается по стилю от остальных (Mason M. 
Modalità esecutive del mosaico bizantino in età comnena: procedimenti, strumenti, suddivisione del 
lavoro // Atti del XVI colloquio dell'Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del 
Mosaico; con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (Palermo, 17 — 19 marzo 2010, Piazza Armerina, 20 marzo 2010). 2011. P. 345). 
Существующее здание собора возникло лишь в XIV в. в результате их объединения (Mason M. Il 
complesso cattedrale di San Giusto a Trieste e la sua decorazione musiva // San Giusto e la tradizione 
martiriale tergestina nel XVII centenario del martirio di San Giusto e per il Giubileo d'oro sacerdotale di 
Mons. E. Ravignani Vescovo di Trieste. Centro di Antichità Alto Altoadriatiche / A cura di G.Cuscito. 
Trieste, 2005. (Antichità altoadriatiche; 60). Kongr.:Trieste, 11.-12. 11. 2004. P. 312–316).
Обзор дискуссии о датировках южной апсиды приведен в диссертации Мары Мазон: Mason M. I 
mosaici parietali della cattedrale di San Giusto a Trieste. Tesi di Dottorato in Storia dell'arte, Università 
Ca' Foscari. Venezia, 2004. P. 13–17. Сама исследовательница настаивает на том, что обе апсиды 
были украшены мозаиками одновременно. Основанием для такого заключения стало не только 
стилистическое сходство мозаик обеих апсид, но и одинаковый характер мозаической кладки, 
которую ей довелось увидеть с лесов во время последней реставрации (Mason M. Il complesso 
cattedrale di San Giusto…).
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фигуры стали менее объемными; в изображении лиц, драпировок и немногочис-
ленных элементов пейзажа (дерево и кустики на лугу) преобладают графические
средства — линии и почти ровные цветовые пятна. Морщины и тени на лицах
имеют теперь более условный характер, их рисунок отчасти утрирован. Светлые
стороны складок высветлены до белизны ярким прямым светом и сильно кон-
трастируют с теневыми сторонами, дающими представление о реальном цвете
одежд. В целом складки стали жестче, но в одних случаях некоторое ощуще-
ние мягкости и тяжести материи сохраняется (см., например, одежды апостолов
Матфея и Иоанна), а в других (одеяния архангелов) возникает впечатление ис-
пользования вместо ткани какого-то твердого, с трудом гнущегося материала со-
всем необычной, возможно, кристаллической природы; на одеждах же апостола
Фомы складки словно утрачивают тяжесть. Тип лиц (или стоит говорить о двух,
тем не менее, имеющих много общих черт, типах—юноши (рис. 8) и средовека /
старца? (рис. 9)) тоже, кажется, несколько изменился, если сопоставить их с тем
(или теми), что мы видим в Торчелло13. В Сан Джусто лица стали чуть менее объ-
емными; даже у юных персонажей, например, мучеников в южной апсиде, они
тяготеют к овальной форме, хотя у юношей (апостолов Фомы и Филиппа) они
и здесь более округлые, чем лица средовеков; линия носа у большинства изоб-
раженных сильнее спрямлена. Образы апостолов обнаруживают сходство, как
представляется, более явное, чем с мозаиками Торчелло, с изображениями от-
цов церкви в двух списках «Догматического всеоружия» Евфимия Зигавина (Vat.
gr. 666) из Ватиканской библиотеки и (Син. гр. 387) из ГИМ14.

В образах архангелов (рис. 10) линия носа, наоборот, изогнута еще сильнее,
чем в лицах на мозаиках Торчелло. Этот прием наряду с изображением широко
раскрытых, как будто вытаращенных глаз и глубоких теней под ними и ниж-
ней губой придают ликам архангелов необычный, почти гротескный вид. Эти
же черты чуть меньше бросаются в глаза в созданном с применением тех же вы-
разительных средств лике Богородицы, возможно, из-за фронтального ракурса15

(рис. 11). Харáктерные образы похожего типа можно видеть в мозаике капеллы
Дзен в соборе Сан Марко в Венеции (рис. 12). В начале XII в. ее апсида была
украшена изображением Богоматери с двумя ангелами; в 1880-е гг., когда проку-
ратором собора Сан Марко был Пьетро Саккардо, производился ремонт южной
стены собора, во время которого мозаика сильно пострадала. В итоге образы
ангелов были частично переложены, а фигура Богоматери полностью создана
заново, вероятно по древнему образцу16. Несмотря на изменения, происшедшие

13 В изображениях старцев в мозаиках Торчелло лица сильнее вытянутые, скорее похожие по
форме на овал, в то время как юноши бывают представлены круглолицыми, румяными и пух-
лощекими. Но очертания глаз, носа, губ у юношей и средовеков / старцев очень похожи. В
моделировке лиц обоих типов преобладают плавные линии и постепенные, нерезкие тональ-
ные переходы.

14 Parpulov G.R. The Presentation Copies of the Panoplia Dogmatica (Moscow, Gos. Ist. Muz., Syn.
gr. 387; Vatican, BAV, Vat. gr. 666) // Papers of the Thirty-Fourth Annual Byzantine Studies
Conference. Rutgers, the State University of New Jersey, October 16–19, 2008. P. 84–85.

15 Тем не менее, они хорошо различимы при рассматривании мозаики с лесов или ее сильно уве-
личенного воспроизведения на экране. На лике Богоматери, несмотря на то, что он изображен
фронтально, румянец образует пятна разной формы, как в образах архангелов, показанных в три
четверти.

16 Demus O. Op. cit. P. 23.
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с изображениями ангелов в процессе реставрации17, в них в немалой мере со-
хранились черты стиля и характер мозаической кладки начала XII в. Приемы
изображения ликов, использованные мозаичистами, работавшими в Сан Джусто
и капелле Дзен, очень похожи: так, три-четыре ряда темных (разных оттенков
умбры и темно-коричневого) тессер образуют тень на ближней боковой стороне
показанного в три четверти лица, и фрагмент такой же тени лежит с другой
стороны — от пятна румянца до дуги подбородка. Внизу эти две тени продол-
жают четыре ряда розоватых тессер. В изображении одного из ангелов в капелле
Дзен тень под нижней губой, подчеркивающая округлость подбородка, соеди-
няется с боковыми тенями; в Сан Джусто она изображена точно так же только
в образе Богоматери; в изображении архангела Михаила тень под подбородком
отделяет от тени на боковой стороне лика два ряда светлых тессер18. Этот же
прием встречаем в образе апостола Фомы и, в сокращении (вместо 3–4 рядов
темных тессер — 1–2), в образах ангелов в прямоугольных обрамлениях, зани-
мающих полосу перед конхой. Еще одна тень, в форме галочки между бровями,
встречается в трактовке лиц в обоих памятниках. Обращает на себя внимание
сходство в трактовке шеи: шейные мышцы образуют причудливые структуры,
похожие на веточки19. В целом, при сравнении кладки в обоих памятниках воз-
никает ощущение чуть более плотного прилегания тессер друг к другу и более
точного следования округлостям формы в капелле Дзен (не было ли это резуль-
татом вмешательства реставраторов XIX в.?); в Сан Джусто тессеры как будто
лежат немного свободнее, с чуть большими интервалами, создавая легкий им-
прессионистический эффект.

Такой же способ моделировки ликов — с рядами тессер разных оттенков
умбры на теневой стороне лица, переходящими на подбородке в ряды розовых
тессер, тенью в форме галочки на переносице, глубокой дугообразной тенью над
подбородком и изображением шейных мышц в виде структуры, похожей на ве-
точку, можно видеть во фрагменте мозаики со св. Иоанном из базилики Урсиана
в Равенне (рис. 13). Его изображение очень похоже на образ апостола Филиппа
в северной апсиде собора в Триесте20 (рис. 14). Образ апостола Петра на дру-
гом фрагменте близок его изображению в Сан Джусто как общим выражением,

17

18

19

20

Выражаю самую искреннюю благодарность Э. Де Франчески за консультацию по поводу ре-
ставрации мозаик Сан Марко второй половины XI — начала XII в.
О деятельности П. Саккардо см.: Vio E. Pietro Saccardo (1830 — 1903) proto di S. Marco: una nuova 
cultura del restauro // Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Classe di Scienze Morali, 
Lettere ed Arti, 147.1988/89. P. 535–567; idem. Pietro Saccardo, «ingegnere architetto» della basilica 
di San Marco // La città degli ingegneri. Venezia, 2005. P. 133–135.
Возможно, несколько изменились пропорции нижней части ликов, однако нельзя исключить, 
что такие узкие подбородки (что не совсем обычно для искусства начала XII в.) были у ангелов 
с самого начала.
Лик архангела Гавриила, возможно, был поврежден и утраченные тессеры восполнены впослед-
ствии, но похоже, что некоторые оказались не на тех местах, где были первоначально. Те же два 
варианта изображения тени под подбородком — идущей от одной тени вдоль боковой стороны 
лица до другой и прерывающейся двумя рядами светлых тессер — можно видеть в изображе-
ниях мучеников Иуста и Сервула в южной апсиде собора в Триесте.
В мозаиках Торчелло моделировка шеи более натуралистичная, чем в обоих рассматриваемых 
памятниках (ср., например, кладку в изображении шеи Христа в правой апсиде собора в Тор-
челло и южной апсиде Сан Джусто).
Их сходство было подмечено исследователями уже давно (см., например, Gioseffi D. I mosaici 
parietali di San Giusto a Trieste // Mosaici in Aquileia e nell'alto Adriatico: atti della V Settimana
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так и мелкими деталями и приемами, использованными при его создании (вы-
деление скулы; линия из одного ряда светло-коричневатых тессер, отходящая от 
теневой линии носа; форма бороды; тень под носом в виде трех коротких линий 
из темно-серых тессер и т. д.). Образ Богоматери в северной апсиде Сан Джусто 
также обнаруживает наибольшее стилистическое сходство с Ее образом, нахо-
дившимся до 1743 г. в базилике Урсиана в Равенне (рис. 15). Похожи 
моделировка лика и одежд, хотя физиогномические черты немного различаются 
(у Богоматери Оранты, представленной в мозаике базилики Урсиана, шире кры-
лья носа и рот, но менее округлыми кажутся щеки)21.

Тессеры в мозаиках центрального портала и апсиды Сан Марко, Торчелло,
Сан Джусто в Триесте, капеллы Дзен и базилики Урсиана чаще всего имеют
четырехугольную, близкую к квадрату форму и похожие размеры — более мел-
кие использованы для изображения лиц, более крупные — для одежд и фона.
Это замечание справедливо и для современных им мозаик Дафни и Серр; ис-
ключение среди памятников конца XI — начала XII в. составляют мозаики Ми-
хайловского Златоверхого монастыря, где в кладке ликов можно видеть тессеры
разной формы, сильно отличающиеся друг от друга по размеру. Таким образом,
в памятниках, располагающихся на территории Северной Италии, украшенных
византийскими мозаичистами, встречается тот же, очевидно, наиболее распро-
страненный вид тессер, что и в храмах с мозаической декорацией, созданной как
столичными, так, возможно, и провинциальными мастерами на других террито-
риях. И хотя в большей части перечисленных храмов, кроме Торчелло и базилики
Урсиана, мозаики покрывают сравнительно небольшие поверхности, количество
смальты, требовавшееся для осуществления всех работ, было достаточно велико.
Поэтому, нельзя исключить, что для украшения церквей Северной Италии она
могла производиться на одном из островов венецианской лагуны, где с давних
времен было развито стекольное производство22.

В мозаиках главной апсиды Сан Марко и левой апсиды Сан Джусто в Три-
есте (ср. образы апостолов Петра и Матфия или Симона), а также во фрагмен-
тах из базилики Урсиана (ср. изображения апостолов Филиппа из Сан Джусто
и Иоанна из Равеннского собора) и капеллы Дзен (образы архангелов из Сан
Джусто и ангелов из капеллы) очевидно, были использованы одни и те же мо-

di studi aquileiesi. Centro di Antichità Altoadriatiche. Aquileia, 1975. (Antichità altoadriatiche; 8).
P. 287–300).

21 Фрагментарная сохранность мозаик из базилики Урсиана, возможно, некоторые изменения в
кладке, которые могли иметь место при перенесении мозаик из разрушенного храма, и их, ве-
роятно, чуть более крупный масштаб, чем у мозаик Триеста, могут создать впечатление менее
высокого качества первых. Однако была ли первоначально разница в уровне их исполнения до-
статочно заметной?

22 Мнения ученых о месте производства смальты для храмов, украшенных византийскими ма-
стерами в Италии и других провинциях, разделились: одни полагают, что Константинополю
принадлежала монополия на производство мозаики (Philippe J.Lemonde byzantine dans l'histoire
de la verrerie (Ve–XVe siècle). Bologna, 1970;Щапова Ю.Л. Византийское стекло. Очерки исто-
рии. М., 2008), другие считают, что хотя столичные художники получали самые престижные
заказы на украшение церквей по всему византийскому миру, материал для их работы мог про-
изводиться на месте или привозиться из какого-нибудь, располагавшегося неподалеку крупного
центра (James L. Byzantine glass mosaic tesserae: some material consideration // Byzantine and
Modern Greek Studies. 2006. Vol. 30. N. 1. P. 29–47). Краткий обзор публикаций по этой проблеме
приведен в диссертации Е.В. Лаврентьевой (см. сноску 4). С. 31–34.
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дели или, точнее, шаблоны23. Этот факт, как и заметное стилистическое сходство
этих мозаик, говорит о том, что в их создании, скорее всего, принимала участие
одна и та же артель мозаичистов. Все рассматриваемые здесь мозаики занимают
сравнительно небольшие поверхности в храмах (по отношению к интерьерам в
целом), и хотя, согласно исследованиюМ.Мазон о мозаиках Сан Джусто, за один
сезон артель не справилась бы с выполнением значительного объема работ24, ап-
сида Сан Марко, апсиды Сан Джусто в Триесте и базилика Урсиана могли быть
украшены в течение нескольких лет. Вряд ли в эти далекие от Константинополя
и других крупных художественных центров Византии места отправилось в те-
чение короткого промежутка времени больше одной артели мозаичистов. При
этом кажется, нет достаточных оснований для предположения, что та же артель
работала и в соборе Санта Мария Ассунта в Торчелло на несколько лет или одно-
два десятилетия раньше. Стиль мозаик Торчелло чуть более классический и в
меньшей степени — если сравнивать его с манерой исполнения других мозаик,
созданных византийскими мастерами в Северной Италии во второй половине
XI — начале XII в.,- связан с аскетическим направлением в византийском ис-
кусстве. В мозаиках Торчелло есть образы, достаточно близкие изображениям
из Сан Джусто (ср., например, образы Христа из Деисуса на западной стене в
Торчелло и в правой апсиде Сан Джусто, юного апостола —Фомы или Филиппа
в Торчелло и св. Сервула в соборе Триеста), однако в таких случаях можно го-
ворить скорее об использовании одних и тех же типажей, а не о значительном
стилистическом сходстве.

Итак, мозаики второй половины XI — начала XII в., которыми мастера из
Византии украсили несколько храмов на территории Северной Италии, продол-
жают традиции «аскетического направления» в византийском искусстве, нашед-
шего наиболее яркое воплощение в памятниках 30-х — 40-х гг. XI в. Только в
мозаиках собора Санта Мария Ассунта в Торчелло заметна чуть бóльшая при-
верженность классическим канонам, бóльшее разнообразие форм и оттенков.
Значительный объем выполненной мозаичистами работы позволяет высказать
предположение о существовании местного производства смальты, например, на
одном из островов венецианской лагуны. Применение одних и тех же шабло-
нов и, соответственно, заметное сходство нескольких образов в мозаиках Сан
Джусто, капеллы Дзен и главной апсиды Сан Марко, базилики Урсиана дают
основание для гипотезы об украшении всех этих памятников одной артелью мо-
заичистов. При этом нет никаких аргументов в пользу участия той же артели в
создании мозаик Торчелло, выполненных, возможно, немного (на одно-два де-
сятилетия) раньше.

ОРЕЦКАЯ Ирина Анатольевна

кандидат искусствоведения
старший научный сотрудник
Государственный институт искусствознания
Отдел византийского искусства

23 М. Мазон пишет о широком применении в Триесте шаблонов, например, при изображении ар-
хангелов и апостолов в северной апсиде, и способах избежать однообразия, к которым прибе-
гали мозаичисты (Mason M.Modalità esecutive … P. 346–347).

24 Mason M.Modalità esecutive … P. 343.
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К статье И.А. Орецкой

Рис. 1. Евангелисты Лука и Иоанн. Мозаика главного портала собора Сан Марко в Венеции



Рис. 2. Мозаика правой апсиды собора Санта Мария Ассунта в Торчелло



Рис. 3. Ангелы, сбрасывающие грешников в огонь. Фрагмент мозаики западной стены собора

Санта Мария Ассунта в Торчелло

Рис. 4. Праведники. Фрагмент мозаики западной стены собора Санта Мария Ассунта в Торчелло



Рис. 5. Св. Петр и св. Марк. Фрагмент мозаики центральной апсиды собора Сан Марко в

Венеции

Рис. 6. Мозаика северной апсиды собора Сан Джусто в Триесте



Рис. 7. Мозаика южной апсиды собора Сан Джусто в Триесте



Рис. 8. Апостол Фома. Фрагмент мозаики

северной апсиды собора Сан Джусто в Триесте

Рис. 10. Лик архангела Михаила.

Фрагмент мозаики северной апсиды

собора Сан Джусто в Триесте

Рис. 9. Апостол Павел. Фрагмент мозаики

северной апсиды собора Сан Джусто

в Триесте

Рис. 11. Лик Богородицы. Фрагмент мозаики

северной апсиды собора Сан Джусто в

Триесте



Рис. 12. Ангел. Фрагмент мозаики капеллы

Дзен собора Сан Марко в Венеции

Рис. 13. Апостол Иоанн. Фрагмент мозаики

базилики Урсиана в Равенне. 1112

Рис. 14. Апостол Филипп. Фрагмент мозаики

северной апсиды собора Сан Джусто в Триесте



Рис. 15. Богоматерь. Фрагмент мозаики базилики Урсиана в Равенне. 1112 г.




