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● Возрождение в Венеции — обособленная и своеобразная часть 
общеитальянского Возрождения. Оно здесь началось позже, 
продолжалось дольше, роль античных тенденций в Венеции 
была наименьшей, а связь с последующим развитием 
европейской живописи — наиболее прямой. О венецианском 
Возрождении можно и следует говорить отдельно. Положение 
Венеции среди других итальянских областей можно сравнить с 
положением Новгорода в средневековой Руси. Это была 
богатая, процветающая патрицианско-купеческая республика, 
державшая ключи от морских торговых путей. Крылатый лев 
святого Марка — герб Венеции — царил над водами 
Средиземного моря, золото стекалось со всех концов земли в 
венецианскую лагуну. Веронезе и Тьеполо изображали Венецию 
в образе пышной белокурой красавицы, облаченной в красный 
бархат и горностаевый мех, осыпаемой, как Даная, золотым 
дождем. Священный лев апостола покорно и преданно, как 
собака, лежит у ее ног. 



● Веселящуюся Венецию особенно легко представить 
себе по полотнам Каналетто, художника XVIII 
столетия: он с документальной точностью изображал 
эти традиционные карнавалы и торжества. Площадь 
св. Марка запружена толпой, черные и 
раззолоченные гондолы-птицы снуют по зеленым 
водам лагуны, развеваются стяги, ярко вспыхивают 
алые балдахины и плащи, мелькают черные 
полумаски. Над всем высится и господствует 
сказочная, кружевная, разубранная и многоцветная 
архитектура собора св. Марка и Дворца дожей. 



● Плодом широкой общительности Венеции и явился собор св. Марка — 
этот беспрецедентный архитектурный памятник, где наслоения 
примерно семи столетий, начиная с X века, объединяются в 
неожиданно гармоническое, феерически красивое целое, где мирно 
уживаются колонны, вывезенные из Византии, византийская мозаика, 
древнеримская скульптура, готическая скульптура. Дворец дожей — 
сооружение не менее прихотливое: это так называемая венецианская 
готика, сочетающая готическую стрельчатую аркаду внизу с массивным 
гладким блоком сверху, покрытым арабским узором белых и красных 
плит. Венеция вырабатывала свой стиль, черпая отовсюду, тяготея к 
красочности, к романтической живописности. В результате этот город 
на островах, где дворцы тянутся вдоль Большого канала, отражаясь в 
его водах, где, собственно, единственной обширной «сушей» является 
площадь св. Марка, стал подобен шкатулке, до отказа наполненной 
всевозможными драгоценностями. 



● Надо заметить, что венецианские художники чинквеченто 
являлись людьми иного склада, чем мастера других областей 
Италии. Непричастные к ученому гуманизму, они не были столь 
же разносторонними, как флорентийцы или падуанцы, — это 
были более узкие профессионалы своего искусства — 
живописи. Большие патриоты Венеции, они обычно никуда не 
переезжали и не странствовали, оставаясь верными «царице 
Адриатики», которая их хорошо вознаграждала. И потому 
венецианская школа, несмотря на различие художественных 
индивидуальностей, обладала многими общими родовыми 
чертами, свойственными ей, и только ей, передававшимися от 
отца к сыну, от брата к брату в больших художественных семьях. 
В творчестве венецианцев сказывалась устойчивость 
обстановки, быта, пейзажа, типажа. Мы узнаем во всех их 
картинах атмосферу Венеции по обилию праздничных, 
пиршественных мотивов, по сквозным балюстрадам дворцов, по 
краснобархатным мантиям дожей, по золотым волосам женщин. 



● Самым типичным художником праздничной Венеции 
можно считать Паоло Веронезе. Он был живописец, и 
только живописец, — зато уж живописец до мозга 
костей, лев живописи, бурно талантливый и 
простодушный в своем искусстве тем великолепным 
простодушием щедрого таланта, которое всегда 
пленяет и способно искупить многое недостающее. 
Весь размах жизнерадостного дарования Веронезе 
ощутим в его многолюдных больших композициях, 
которые назывались «Брак в Кане Галилейской», 
«Пир в доме Левия», «Тайная вечеря», но были не 
чем иным, как колоритными зрелищами хмельных и 
пышных обедов в венецианских палаццо, с 
музыкантами, шутами, собаками. 



● Живописные методы позднего Тициана выводят ренессансную 
живопись за ее прежние границы: в них уже заложена, как 
растение в зерне, вся специфика «живописности». Поздний 
Тициан говорит на языке, близком языку Веласкеса и 
Рембрандта, он духовный отец всех этих позднейших 
художников, которые специфически живописными средствами 
— соотношениями тонов, пятном, динамическим мазком, 
фактурой красочной поверхности — передавали мир в его 
ощутимой материальности. Все ренессансные художники 
передавали материальность форм, но главным образом через 
их объемность, пластику, трактуя их, по существу, скульптурно. 
Венецианцы, и более всех Тициан, сделали новый огромный 
шаг, поставив на место статуарности динамическую 
живописность, заменив господство линии господством 
цветового массива, пятна. 



● В архитектуре утвердились творчески 
переработанные принципы античной ордерной 
системы, сложились новые типы общественных 
зданий. Живопись обогатилась линейной и 
воздушной перспективой, знанием анатомии и 
пропорций человеческого тела. В традиционную 
религиозную тематику произведений искусства 
проникало земное содержание. Усилился интерес к 
античной мифологии, истории, бытовым сценам, 
пейзажу, портрету. Наряду с монументальными 
настенными росписями, украшавшими архитектурные 
сооружения, появилась картина; возникла живопись 
масляными красками 
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