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■ Искусство средневековья
     V век принято считать началом новой эпохи — 

феодальной формации, названной в истории средними 
веками и охватывающей по времени более тысячелетия, с 
V до середины XVII в., от падения Западной Римской 
империи до начала революций в Англии и Нидерландах.
Средневековую историю обычно делят на три периода: 
VI— XI вв.—раннее средневековье, период становления 
феодализма; XII—XV вв.—классическое средневековье, 
развитой феодализм; XVI —первая половина XVII в.—
позднее средневековье, период упадка феодализма.
В ряде европейских стран, например в Италии и 
Нидерландах, в период позднего феодализма началось 
зарождение капиталистических отношений и сложение 
бюргерства. В этот период борьбы нового со старым 
происходило столкновение в сфере идеологической — 
новой гуманистической культуры с феодальной. Этой



     новой культурой, новым искусством бюргерство 
стремилось приблизить свою победу над силами 
феодальными. В этом заключается в большой мере 
внутренний смысл сложной и противоречивой эпохи 
Ренессанса. Хотя искусство Возрождения развивалось в 
границах еще не полностью разрушенной феодальной 
формации, по сравнению с предшествующим периодом 
это был уже совсем иной путь развития. Поэтому в 
западноевропейских странах средневековое искусство в 
собственном смысле развивается только в течение раннего 
и зрелого феодализма, т. е. с VI по XIV—XV вв.
Средневековое искусство — особая ступень в мировом 
художественном развитии. Одна из его главнейших 
особенностей — тесная связь с религией, с ее догматами, 
отсюда его спиритуализм, аскетичность. Религия и ее 
общественный институт — церковь — была 
могущественной идеологической силой, важнейшим 
фактором формирования всей феодальной культуры. Само 
«мировоззрение средних веков было по преимуществу 
теологическим». Кроме того, церковь выступала главным 
заказчиком искусства. Духовенство было единственным 
тогда образованным классом.



■ Раннехристианское искусство
    Мостом между искусством собственно средневековья и 

античным явилось так называемое искусство 
раннехристианское, возникшее в период, когда 
христианство нелегально существовало в языческой 
Римской империи. Его начали изучать еще в эпоху 
Высокого Возрождения, когда в XVI в. случайно 
обнаружили подземные христианские кладбища II—IV вв., 
которые служили также убежищем и местом сбора 
христианской общины (их стали условно называть 
катакомбами, потому что одно из найденных кладбищ 
находилось в местности Катакомб). Катакомбы 
представляли собой галереи и прямоугольные помещения 
— кутикулы. Последние сохранили фрагменты фресок и 
мраморные, украшенные рельефами саркофаги. В 
росписях катакомб использовались античные мотивы, но 
уже в соответствии с духом новой религии. Это была 
система иносказаний и символов, связанная на первых 
порах лишь с поминальным культом. Птицы и животные, 
по христианским понятиям, населяли райские поля 
Элизиума. Орфей отождествлялся с библейским царем 



     Давидом-псалмопевцем, Персей —со св. Георгием, 
Одиссей, устоявший перед сиренами,—с христианином, 
стойким перед мирскими соблазнами. Так слагалась 
роспись, похожая на тайнопись, понятная лишь 
посвященному. В Евангелии Бог сравнивается с 
виноградарем, Христос уподобляется пастырю, а его 
ученики — пастве, и на стенах подземных камер 
появляются изображения сцен сбора винограда или 
фигура юноши-пастуха с ягненком на плече —добрый 
пастырь, наиболее распространенное в раннехристианском 
искусстве олицетворение Христа. Особенно часты мотивы 
чудесных спасений и исцелений в соответствии с 
библейскими и евангельскими сюжетами, в которых 
усматривали символ спасения души. Душа усопшего 
изображалась в виде оранты — женщины в молитвенной 
позе с воздетыми руками. Круг сюжетов былограничен, не 
имел связного повествования. Иной мир изображения, 
иное мышление требовали иного художественного языка. 
Фигуры еще объемны, как в поздней  античности, но в 
орантах, например, символизирующих победу духа над 
плотью.



Церковь Сайта Мария Мадяюре в Риме. 
Центральный неф 



Дворцовая капелла в Аахене. Внутренний 
вид 



■ Дороманское искусство

      В 410 г. Рим был разгромлен вестготами, осевшими затем 
на Пиренейском полуострове, большая часть которого 
вскоре была завоевана арабами. В 493 г. в Италии 
основали королевство остготы, сделав центром Равенну. В 
555 г. остготское королевство было разрушено Византией. 
После ухода римских легионов из Британии местное 
население кельтов завоевали германские племена англов и 
саксов. Скандинавию заселили воинственные норманны, в 
XI в. вторгшиеся и в Англию. На территории Галлии в V в. 
образовалось государство франков. В 800 г. король 
франков Карл Великий короновался в Риме, возникла 
первая средневековая империя. Из нее и на ее основе 
выделились впоследствии Франция, Германия и позже 
Италия. Славились скриптории французских, английских 
и ирландских монастырей. Французские рукописи в 
основном украшены изоморфическими инициалами: 
заглавной буквой в виде стилизованной птицы, рыбы, 



    фантастического животного. На полях часты рисунки 
христанских символов: крест, голубь и т. д. Англо-
ирландские рукописи заполняет плетенка, мотивы которой 
восходят еще к дохристианскому времени, когда они 
имели магическое значение. Встречаются фигуры Христа, 
святых, но они всегда геометризированных форм, в 
обрамлении все той же излюбленной плетенки. Животные 
при всей стилизации сохраняют удивительную 
жизненность, правдоподобие (например, Евангелие из 
Дурроу, около 670 г., Дублин, Тринита-колледж; Евангелие 
из Эхтернаха, VIII в., Париж, Национальная библиотека).
Монументальная живопись и скульптура в VI—VIII вв. 
развития не получили. В сохранившейся же резьбе по 
камню наблюдается полный разрыв с классическим 
искусством древности. Редкие фигуры большеголовы и 
приземисты. Чаще же это резьба со стилизованным узором 
из фигур зверя или  птицы, оплетенных ремнями.



    Император Отгон III на троне. Миниатюра 
Евангелия Отгона III. Мюнхен, Государственная 
библиотека 



    Церковь св. Кириака в 
Гернроде

Церковь Сен Трофим в 
Арле 



■ Романское искусство
     Начало II тысячелетия в Европе как будто положило конец 

периоду нескончаемых бедствий, войн и разрухи, 
длившемуся более 150 лет. Феодальная раздробленность 
послужила причиной появления в этот период отдельных 
художественных школ, не противоречащих, однако, 
единому общеевропейскому стилю.
Паломничества и крестовые походы XI—XIII вв. сыграли 
определенную роль в развитии не только европейской 
экономики и торговли, но и культуры и искусства, 
обогатили их, ознакомив с культурой Арабского Востока. 
Монастыри стали усиленно строить дороги, мосты, 
гостиницы, госпитали. Монастырские, а затем и светские 
ремесленники переходили из города в город, из аббатства 
в аббатство, приносили с собой свой опыт и свои 
традиции, тем самым создавая фундамент для единого 
стиля при сохранении местных особенностей.
В культовом зодчестве романского периода дерево в 
перекрытиях базилик постепенно сменяется более



     прочным материалом — камнем. Для нейтрализации 
давления на стены и распора, который дает свод (сначала 
полуцилиндрический, а затем появившийся крестовый), 
стены и столбы первых романских храмов с каменным 
перекрытием делались очень толстыми и массивными, 
проемы — редкими и узкими. Камень заменяет дерево 
также и в крепостных стенах, окружающих замок феодала 
(XI в.). Тип феодального замка окончательно складывается 
именно в эту эпоху. Стоящий на возвышенном месте, 
удобном для наблюдения и обороны, замок являет собой 
как бы символ власти феодала над окрестными землями. 
Основное жилище сеньора — главная башня донжон: 
нижний этаж ее служил кладовыми, второй — жильем 
владельца, третий — помещением для слуг и охраны, 
подземелье — тюрьмой, крыша — для дозора. С XII в. 
донжон заселяется только во время осады, а рядом с ним 
строится дом феодала. В комплекс замка входила капелла; 
масса хозяйственных помещений размещалась во 
внутреннем дворе.
С развитием торговли и ремесла в XI—XII вв. все 
большую роль начинают играть города. 



Ковёр «Страшный Суд»



Рельеф тимпано портала 
собора Сен Лазар в 
Отэне. Фрагмент 

Апостол Петр. Рельеф 
портала церкви Сен 
Пьер в Муассаке 



   Собор св. Петра и св. Георгия Пророк Иона. 
Фрагмент рельефа                                         
ограды хора собора в Бамберге 



Баптистерий в Пизе     Колокольня и собор в 
Пизе 



Церковь Сан Дзено в Вероне



Собор Парижской Богоматери 



■ Готическое искусство
    Термин «готика» возник в эпоху итальянского 

Возрождения как выражение пренебрежения к 
искусству тех варварских племен, которые еще в 
V—VII вв. заселили западную Римскую империю 
и с которыми ассоциировался у итальянцев 
последний период искусства средневековья. 
«Реабилитировали» его только романтики в 
начале XIX столетия.
Именно на XIII—XV вв. приходится наивысший 
расцвет средневековой культуры: светской 
литературы и поэзии, театрального искусства, в 
котором мистерии соседствуют со светскими 
фарсами; музыки, где на смену унисону пришло 
многоголосие церковных хоровых гимнов. 
Главной духовной силой остается церковь, но 
жизнь городов вызывает рост антифеодальной и 
антицерковной оппозиции. 



Реймский собор     Мария и Елизавета. 
Статуи западного 
портала собора в Реймсе




