
КЛАССИЦИЗМ В ЖИВОПИСИ БЫЛ 
СОЗДАН НИКОЛЯ ПУССЕНОМ (1594-1665)
� Максимально отстраненной от прозы жизни 
являлась и живопись Николя Пуссена. Однако 
его отстраненность была иного свойства. 
Главным идеалом Пуссена была античность. 

� Главной целью - отражение вечных процессов 
и закономерностей бытия. 

� Воскрешая мир античных мифов с его 
прелестными образами, Пуссен никогда не 
забывал о смерти, внося тем самым 
трагическую ноту и придавая изображению 
почти эпическое звучание.



КАРТИНЫ НИКОЛЯ ПУССЕНА (ЛУВР) 

� «Всемирный потоп», 
� «Смерть Германика», 
� «Тайная вечеря», 
� «Ревекка», 
� «Жена-блудница», 
� «Моисей младенец», 
� «Поклонение золотому тельцу», 
� «Иоанн Креститель, крестящий в пустыне» 
� «Аркадские пастухи». 
� Крещение Иисуса



ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП. НИКОЛЯ 
ПУССЕН



НИКОЛЯ ПУССЕН. СМЕРТЬ 
ГЕРМАНИКА



ПУССЕН ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ



НИКОЛЯ ПУССЕН РЕВЕККА



НИКОЛЯ ПУССЕН АРКАДСКИЕ 
ПАСТУХИ



ПУССЕН ПОКЛОНЕНИЕ ЗОЛОТОМУ 
ТЕЛЬЦУ



ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ, КРЕСТЯЩИЙ В 
ПУСТЫНЕ



КРЕЩЕНИЕ ИИСУСА



РАБОТЫ НИКОЛЯ ПУССЕНА
� «Царство Флоры» (1631). Изображены герои 

«Метаморфоз» Овидия, погибающие, но 
возрождающиеся, как цветы, украсившие царство богини. 

� Троянский герой Аякс, бросающийся на меч, прорастает 
гвоздикой; кровь, струящаяся из раны на голове юноши 
Гиацинта, опадает лепестками благоуханных лиловых 
цветов; возлюбленный Венеры Адонис, смертельно 
раненный вепрем, превращается в восхитительный 
анемон; Нарцисс, влюбившись в собственное отражение, 
становится чудесным белоснежным цветком, дав ему 
свое имя. Все они, подобно красочному живому венку, 
окружают танцующую богиню, и их гибель 
воспринимается как поэтическая аллегория бессмертия 
природы, дающей жизни вечное обновление. Бессмертие 
природы олицетворяют смеющаяся богиня Флора, 
рассыпающая цветы, и бог солнца Гелиос, совершающий 
свой ежедневный путь в золотых облаках на колеснице, 
которая вписана в обод — символ вечности.



ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В РАБОТАХ 
ПУССЕНА
� Соотношение планов, в основу которого 
положено золотое сечение , и геометрическое 
построение композиции вращение героев по 
овалу вокруг богини вписано в треугольник — 
сообщают всему изображению классическую 
гармоничность и классическую 
завершенность. Приглушенная гармония 
голубого и золотистого с яркими пятнами 
красного и синего – излюбленная палитра 
Пуссена – придает его живописи сходство с 
величественными древнеримскими фресками.



ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

� Такое деление отрезка на две части, при 
котором его большая часть относится к 
меньшей так, как весь отрезок к большей. 



ПЕЙЗАЖИ ПУССЕНА
� Тема жизни и смерти приобретает философскую глубину в 

пейзажах Пуссена. 
� Вечной жизни природы, нерушимости ее круговорота 

противопоставляется быстротечность и хрупкость 
человеческого бытия. Природа у Пуссена, например, на 
картине «Пейзаж с Орфеем и Эвридикой» (1649-1650), 
становится воплощением высшей гармонии, а человек 
воспринимается лишь как одно из ее порождений.

� На фоне голубого неба, сизых гор, зеленых деревьев, 
жемчужно-серых башен и коричневых стен города течет 
мирная жизнь: рыбак удит рыбу, мальчики совершают 
ритуальное омовение в реке, мужчины тянут к берегу судно, 
нимфы внемлют звукам лиры Орфея.

� Но именно прекрасный пейзаж с особенной остротой 
заставляет почувствовать трагическую подоплеку этой 
картины — ужас и одиночество Эвридики, укушенной змеей, 
ее бессилие и бренность перед лицом вечной природы, 
равнодушную и незыблемую красоту которой не может 
омрачить смерть красавицы...



ПЕЙЗАЖ С ПОЛИФЕМОМ



ПЕССЕН. ПЕЙЗАЖ С ОРИОНОМ



ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМЫ 
ПУССЕНА
� Для классицизма характерен особый принцип организации 

пространства:
� Выбрав точку зрения стоящего на земле человека, художник 

располагал уходящие в глубину параллельные планы таким 
образом, что следующие друг за другом плотные массы 
деревьев и гор равномерно сокращались и высветлялись, а 
контраст переднего и заднего планов — мощного утеса, 
раскидистого дерева и перспективы холмов — рождал 
впечатление бесконечных далей.

� Для усиления иллюзии глубины Пуссен использовал 
традиционное для классицизма цветовое деление: теплые 
тона — на ближнем плане, холодные — на дальнем. 

� Пуссен ввел три горизонтальные зоны — от золотисто-
коричневого цвета земли через зелень деревьев к голубизне 
неба. Тем самым подчеркивалась материальная плотность 
первого плана, который являлся прочным постаментом для 
второго, а второй, в свою очередь, для третьего. При этом 
рассеянный свет, идущий как бы из разных источников, 
окутывал пейзаж ровным мягким тоном.


