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Питер 
Брейгель 

   Великий нидерландский живописец, прекрасный график и 
рисовальщик. В 1552-1553 посетил Италию, работал в 
Антверпене, с 1563 - в Брюсселе. Глава демократического 
направления в нидерландском искусстве XVI века, Брейгель с 
громадной силой и полнотой воссоздавал в своем творчестве 
жизнь, настроения и мироощущение народа в канун 
Нидерландской буржуазной революции.
От многочисленных нравоучительных картин и сатирических 
притч-рисунков, изобилующих гротескными и причудливыми 
фантастическими персонажами в духе Иеронима Босха, от 
дробных по композиции, колористически пестрых полотен 
(“Битва Масленицы и Поста”, 1559, Музей истории искусств, 
Вена) с середины 1560-х годов Питер Брейгель перешел к 
созданию несколько более сдержанных по цвету, отмеченных 
монументальностью и цельностью композиций, обобщенных 
картин крестьянской жизни.
   Изображая постоянно движущуюся народную массу, 
нидерландский художник раскрывает заключенные в народе 
мощные жизненные силы, его достоинство и неиссякаемое 
жизнелюбие (“Крестьянская свадьба”, “Крестьянский танец”, - 
обе в Музее истории искусств, Вена; и другие картины, 
посвященные крестьянскому труду).
   Во многих произведениях художника Брейгеля иносказательно 
запечатлены бедствия нидерландцев, страдавших под испанским 
игом (“Избиение младенцев”, Художественно-исторический 
музей, Вена; “Перепись в Вифлееме”, 1566, Музей старинного 
искусства, Брюссель).



Вавилонская башня, 1563
Музей истории искусств, Вена

Городов вавилонские башни,
Возгордясь, возносим снова,
А Бог города на пашни
Рушит, мешая слово.
В. Маяковский 



Что такое Вавилонская башня – символ 
единства людей всей планеты или знак их 
разобщенности? Вспомним библейское 
сказание. Потомки Ноя, которые говорили 
на одном языке, расселились в земле 
Сеннаар (Шинар) и решили построить город 
и башню высотою до небес. По замыслу 
людей, она должна была стать символом 
человеческого единства

Бог, увидев город и башню, рассудил: 
«теперь не будет для них ничего 
невозможного». И он положил конец 
дерзкому деянию: смешал языки, чтобы 
строители перестали понимать друг 
друга, и рассеял людей по свету. Эта 
история выглядит в библейском тексте, 
как вставная новелла. В 10-й главе книги 
«Бытие» подробно излагается 
родословная потомков Ноя, от которых 
«распространились народы по земле 
после потопа».



Башня вполне соразмерна пейзажу. Ее 
громада вырастает их прибрежной скалы, она 
высится над равниной, словно гора, но ведь 
гора, какой бы высокой она ни была, остается 
частью
привычного земного ландшафта. Башня 
отнюдь не выглядит заброшенной – напротив, 
здесь кипит работа! Повсюду деловито снуют 
люди, подвозятся материалы, вращаются 
колеса строительных машин, тут и там 
расставленылестницы, на уступах башни примостились сарайчики-времянки. С 

удивительной точностью и истинным знанием дела изображает Брейгель 
современную ему строительную технику. Картина полна движения: живет 
город у подножия башни, бурлит порт.
На переднем плане мы видим волне актуальную, истинно брейгелевскую 
жанровую сценку: ударную стройку всех времен и народов посещает 
начальство – библейский царь Нимрод, по заказу которого, по преданию, 
возводилась башня.
Ему спешат освободить дорогу, каменотесы падают ниц, свита трепетно 
ловит выражение лица чванливого владыки... Впрочем, это единственная 
сцена, проникнутая иронией, таким мастером которой был Брейгель. 
Работу строителей художник изображает с большой симпатией и 
уважением.



















Притча о слепых, 1568
Национальная галерея, Неаполь

За год до написания картины испанская армия во главе с герцогом Альбой оккупировала 
Нидерланды и установила режим самого жестокого террора. Сразу было казнено более 
восьми тысяч человек. 
Народные массы ответили героическим сопротивлением. Революция вызвала ответное 
движение в высших слоях общества: они готовы были примкнуть к испанцам, лишь бы 
подавить народное восстание. 



Как было Брейгелю не испытывать разочарование, когда на его глазах предавались 
передовые освободительные идеалы? Мрачные раздумья переполняли сознание 
художника. Убеждение в слепоте не ведающего своей судьбы человечества он выразил в 
этой картине.
Как прекрасен мир, словно говорит нам художник, показывая безмятежный сельский 
пейзаж. Под деревом, в глубине справа, пасется корова, вокруг колокольни, касающейся 
своим шпилем рамы картины, весело кружит стая стрижей. Но люди не ведают красоты 
мира. Они бредут своим жизненным путем, как слепые.
Слева направо проходят перед зрителем, цепляясь друг за друга, пятеро слепых за слепым 
же поводырем. Страшны их пустые глазницы на бледных, запрокинутых лицах, их 
ощупывающие руки и неверные, спотыкающиеся шаги под гору, прямиком в реку, куда 
уже, опрокинувшись навзничь, ногами к нам, вниз головой свалился поводырь, и, обратив 
к нам обезображенное лицо, падает идущий за ним вслед. 



Остальные идут покорно, ничего еще не зная, напрягая внимание и слух, судорожно 
хватаясь друг за друга и за свои палки-трости. Но им всем быть там же, и это 
неизбежно, это через мгновение произойдет: то, чего они сами не видят, со стороны 
видно с жестокой ясностью.
Конвульсивны и лихорадочны жесты слепцов. В оцепенелых лицах резко проступает 
печать разрушающих пороков, превращающих их в страшные маски. Эти маски-лица, 
пересекающие наискось картину из ее верхнего левого в нижний правый угол, 
нечеловечески уродливы и при этом реальны.
Наш взгляд, словно обгоняя их, перескакивая с одной фигуры на другую, улавливает 
их последовательные изменения: от тупости и животной плотоядности через алчность, 
хитрость и злобу к стремительно нарастающей осмысленности, а вместе с ней и к 
отвратительному духовному уродству. И чем дальше, тем очевиднее духовная слепота 
берет верх над физической, и духовные язвы обретают все более общий, уже 
всечеловеческий характер.
По существу, Брейгель берет реальный факт. Но он доводит его до такой образной 
концентрации, что тот, обретая всеобщность, возрастает до трагедии невиданной силы. 
Только один, падающий вслед за поводырем, слепец обращает к нам лицо - оскал рта и 
злобный взгляд пустых влажных глазниц. Этот взгляд, по Брейгелю, завершает путь 
слепцов, жизненный путь всех людей.
Но тем более чист - безлюден и чист - пейзаж, перед которым спотыкается один 
слепец, и которого уже не заслоняет другой. Деревенская церковка с колокольней, 
пологие холмы, нежная зелень деревьев полны тишины и свежести. Уютно выглядит 
даже речка, где суждено захлебнуться всем шестерым. Мир спокоен и вечен.



Фламандские пословицы
1559, Картинная галерея, Берлин



Композиция всей картины выстраивается  так : отдельные миниатюры соединены не 
чисто механически, а один сюжет оказывается по смыслу продолжен и развит другим. 
Рассматривая персонажей, разгадывая шифр, вдруг понимаешь смысл этой сложной 
картины. Работа его – не развлечение для скучающего бездельника, а назидание. 
Большинство пословиц осуждают глупое, безнравственное поведение.

1.«Она бы привязала чёрта к 
подушке» – она не боится ни 
Бога, ни дьявола: эта мегера 
способна обуздать самого 
строптивого молодца; упряма 
как чёрт.
2. «Грызёт столб» – лицемер, 
столп церкви, ханжа, святоша.
3. «В одной руке она несёт 
воду, а в другой огонь» – она 
женщина неискренняя, ей 
доверять не стоит. Выражение 
также использовалось для 
характеристики 
противоречивого поведения 
(служит и нашим, и вашим).



Страна лентяев
«Страна лентяев» — сказочная страна, страна с молочными реками и 
кисельными берегами, широко распространена во многих сказках стран Европы.



Избиение младенцев, 1566
Музей истории искусств, Вена



Избиение младенцев — эпизод новозаветной истории, описанный только в 
Евангелии от Матфея. Вифлеемское избиение младенцев — событие, 
находящееся в связи с рождением Иисуса Христа. Это — один из актов 
кровожадного деспотизма Ирода Великого, который, незаконно занимая 
иудейский престол, трепетал от одной мысли, что захваченный им престол 
может перейти от него к истинному царю иудейскому. В картине Брейгеля 
«Избиении младенцев» изображено нападение на фламандскую деревню 
испанских солдат. Деревня оцеплена, бежать некуда. Солдаты вламываются в 
дома, вырывают детей из рук матерей. Брейгель не только знал о расправах, 
чинимых испанскими войсками в селениях, объявленных еретическими, но и, 
возможно, бывал свидетелем происходившего. Поэтому неслучайно в этой 
картине солдаты Ирода одеты в испанскую форму, а Вифлеем ассоциируется 
с нидерландской деревней. Недаром в первых описях, где упоминается это 
произведение, оно прямо называется «Нападение на деревню». В своей книге 
о жизни знаменитых нидерландских художников Карель ван Мандер на рубеже 
XVI–XVII веков так написал об этой картине: "На ней показано, как крестьянская 
семья молит о пощаде кровожадного солдата, готового убить вырванного у них 
ребёнка, или как мать лишается чувств от отчаяния, и другие такие же очень 
живо воспроизведённые сцены".





Творчески переработав уроки итальянской живописи эпохи Высокого Возрождения и 
одновременно черпая многие свои темы из народных пословиц и притч, лубочных 
гравюр и листовок, Брейгель создавал глубоко народное искусство, опирающееся на 
местные традиции и фольклор. В творчестве Питера Брейгеля органично сплавились 
грубоватый народный юмор и сложное иносказание, лиризм и трагичность, острая 
жизненная наблюдательность и фантастический гротеск, интерес к бытовым деталям, 
подробной повествовательности и стремление к широкому обобщению, к созданию 
гармоничной картины мира. В исполненные строгой гармонии, выдержанные в 
землистых, серо-зеленых, желтовато-коричневых оттенках ландшафтные виды с 
бескрайними просторами равнин, речных долин, с холмами и перелесками Питером 
Брейгелем гибко и естественно вписаны обобщенные силуэтные фигуры населяющих 
их людей (“Сумрачный день”, “Возвращение стад”, “Охотники на снегу” – все 1565, 
Музей истории искусств, Вена).











Охотники на снегу, 1565
Музей истории искусств, Вена







Крестьянская свадьба
1568 г.



Алхимик

 Алхимия в во времена Брейгеля достаточно широко практиковалась. Алхимией 
занимались видные ученые средних веков и эпохи Возрождения, такие, как Альберт 
Великий, Раймунд Луллий, Роджер Бэкон, Арнальдо де Вилланова, Жан де Мен, 
Фламель, Бернард Тревизан, Парацельс, Сен-Жермен и другие. Мистические течения в 
европейской алхимии занимали очень значительное место. Мистицизм и закрытость 
европейской алхимии породили, естественно, значительное число мошенников от 
алхимии. Художник Питер Брейгель на гравюре в ироническом ключе изобразил 
алхимика, который создает в своей реторте модель мира и миросозидающих процессов, 
ставит своей задачей воспроизведение и одухотворение космоса, исходит из 
представления о субстанциальном единстве мира и универсальности перемен. 



Гордыня

Зеркало - традиционный символ гордыни. Такой же образ избрал Босх в "Семи 
смертных грехах".Иногда зеркала обрамлялись рамами с изображением страстей 
Господних, чтобы уменьшить вред от любования собой.





http://smallbay.ru/bruegel.html

http://www.liveinternet.ru/users/5124893/post376854201/

http://www.liveinternet.ru/users/andre_art/post234599263

http://www.liveinternet.ru/users/bogsve/post256512189

Интернет ресурсы


