
Питер Брейгель
(старший, мужицкий)



Питер Брейгель родился 
предположительно между 1525 и 
1530 г. (точная дата неизвестна). В 
качестве версий относительно 
места его рождения называют город 
Бреда в современной 
нидерландской провинции 
Северный Брабант, а также 
деревушку Брёгел около этого 
города. Первоначально фамилия 
художника писалась Brueghel, и так 
же она писалась у его детей; 
однако с 1559 г. он начал 
подписывать свои картины Bruegel.

Питер Брейгель (1525—1569) — южнонидерландский живописец и график, 
самый известный и значительный из носивших эту фамилию художников. 
Мастер пейзажа и жанровых сцен. Отец художников Питера Брейгеля 
Младшего (Адского) и Яна Брейгеля Старшего (Райского).



        Свою творческую биографию он начал как график. К середине 1540-х гг. он 
попал в Антверпен, где обучался в мастерской у Питера Кука ван Альста, 
придворного художника императора Карла V.
В мастерской Ван Альста Брейгель работал до самой смерти своего учителя в 
1550 г. В 1551 г. Брейгель был принят в антверпенскую гильдию живописцев и 
поступил на работу в мастерскую к Иерониму Коку, печатавшему и продающему 
гравюры. В мастерской Кока художник увидел эстампы с картин Босха, которые 
произвели на него такое впечатление, что он рисует собственные вариации на 
темы великого художника.



 В 1552—1553 годах по предложению Кока Брейгель совершает путешествие во Францию, 
Италию, Швейцарию, чтобы сделать серию рисунков итальянских пейзажей, 
предназначенных для репродукции в гравюре. Потрясен древними памятниками Рима и 
шедеврами Возрождения, морскими стихиями и живописными гаванями 
Средиземноморья. Полагают, что в Риме он работал с миниатюристом Джулио Кловио.
В 1553 году Брейгель женился на дочери своего учителя Ван Альста, Марии (Мэйкен).
В 1556 году Брейгель работает в Антверпене для печатной мастерской «Четыре ветра», 
принадлежащей нидерландскому издателю Иерониму Коку. По рисункам Брейгеля здесь 
были изготовлены гравюры Большие рыбы поедают малых и Осёл в школе. Желая угодить 
вкусам богатых заказчиков, Кок даже не гнушался подделывать подписи на гравюрах. Так 
гравюра Большие рыбы поедают малых была продана с подписью знаменитого 
нидерландского художника Иеронима Босха.
В 1557 году Брейгель пишет цикл из семи гравюр со Смертными грехами.
В 1563 году переселяется с семьёй в Брюссель.



Большие рыбы поедают малых 



Вавилонская башня
Искусство Нидерландов 16-го века
«Вавилонская башня» — знаменитая картина художника 
Питера Брейгеля. Художник создал несколько картин 
на этот сюжет. В основе этой работы лежит библейское 
иносказание о человеческой гордыне. Картина Брейгеля 
вместе с тем в своей грандиозной и вместе поэтической 
форме напоена ощущением жизни. Оно в бесчисленных 
фигурках строителей, в движении повозок, в пейзаже 
(особенно в изображении расстилающегося по сторонам 
от башни моря крыш — небольших, стоящих порознь и 
вместе с тем тесно друг около друга, отливающих нежными 
тонами). Характерно, что в картине, написанной на тот же 
сюжет ранее («Малая Вавилонская башня»; Роттердам), 
башня совершенно подавляла человеческое начало. Здесь 
Брейгель не только избегает такого эффекта, но идет дальше 
— он, для которого природа была несравненно прекраснее 
человека, ищет теперь в ней человеческое начало. В основу 
картины положен сюжет из Первой книги Моисея о строительстве Вавилонской башни,
которая была замыслена людьми, чтобы достичь своей вершиной неба: «Построим себе город и башню
высотою до небес». 
Чтобы усмирить их гордыню, Бог смешал их языки, так что они больше не могли понимать друг друга и
рассеял их по всей земле, таким образом строительство не было завершено. Мораль сей картины — бренность
всего земного и тщетность стремлений смертных сравниться с Господом. Вавилонская башня  вполне отвечает
традициям живописного изображения этой библейской притчи: налицо потрясающие воображение масштабы
строительства, присутствие огромного количества людей и строительной техники. В 1553 году Брейгель
побывал в Риме. В картине «Вавилонская башня» Питера Брейгеля легко узнаваем римский Колизей с его
типичными чертами римской архитектуры: выступающими колоннами, горизонтальными ярусами и двойными
арками. Семь этажей башни уже так или иначе построены, возводится восьмой этаж. Вавилонская башня
окружена строительными бараками, кранами, подъёмниками, использовавшимися в те времена, лестницами и
строительными лесами. У подножия башни расположился город с оживлённым портом. 



Вавилонская башня, 1563



Охотники на снегу
Искусство Нидерландов 16-го века
 Картину «Охотники на снегу» Питер Брейгель
 написал маслом по дереву в 1565 году. Картина
 Брейгеля является частью серии из шести картин, 

изображающих времена года (пять из них, включая 
картину «Охотники на снегу», сохранились). Картина
 находится в собрании Музея истории искусств в Вене. 

В картине «Охотники на снегу» зима под кистью 

художника предстает равниной, сияющей сплошной 

Белизной нетронутого снега, открывающейся зрителю 

внезапно и с высоты, словно в полете; зеленовато-

серое небо невольно хочется назвать небесным сводом: так  оно величаво, холодно и спокойно. В композиции картины 
«Охотники на снегу» использован типичный для живописи Брейгеля прием – высокий передний план, с которого 
открывается вид на простирающуюся внизу равнину. Диагонали линий деревьев, крыш и холмов направляют 
взгляд зрителя строго внутрь пространства картины, туда, где люди работают и развлекаются. Вся их 
деятельность происходит в тишине морозного воздуха. Деревья и фигуры изображены как застывшие

силуэты на фоне серого зимнего пейзажа, а пики островерхих крыш вторят зубцам гор вдали.

Художник и философ-живописец, Питер Брейгель сумел передать гармоничное единство
мира: мощь, величественность природы — и прелесть домашнего очага, повседневных дел
частного человека. Перед зрителем разворачивается панорама прекрасного, гармонично
устроенного уголка мира, на мгновение выхваченного из действительности, погружённого в
тишину зимнего дня: застыли на месте охотники, смолк лай собак, в небесной вышине будто замер в
свободном полёте орёл. Но завораживающая тишина обманчива: зритель ощущает себя как бы на грани
пробуждения, и вот он уже готов стать соучастником происходящего на полотне, устремиться вслед за
охотниками вниз к подножию холма. Картина «Охотники на снегу» Питера Брейгеля признана одним из
величайших шедевров мировой пейзажной живописи. 



«Охотники на снегу» (1565)Доска, масло. 117 х 162 см Музей истории искусств, Вена, Австрия





«Охотники на снегу» является частью цикла из шести картин, изображавших времена года 
(пять из них, включая, «Охотников на снегу», сохранились). В цикле времен года картина 
соответствует декабрю-январю.

В картине «Охотники на снегу» зима под кистью художника предстает равниной, сияющей 
сплошной белизной нетронутого снега, открывающейся зрителю внезапно и с высоты, 
словно в полете; зеленовато-серое небо невольно хочется назвать небесным сводом: так 
оно величаво, холодно и спокойно. В композиции картины «Охотники на снегу» 
использован типичный для живописи Брейгеля прием – высокий передний план, с которого 
открывается вид на простирающуюся внизу равнину. Диагонали линий деревьев, крыш и 
холмов направляют взгляд зрителя строго внутрь пространства картины, туда, где люди 
работают и развлекаются. 

Вся их деятельность происходит в тишине морозного воздуха. Деревья и фигуры 
изображены как застывшие силуэты на фоне серого зимнего пейзажа, а пики островерхих 
крыш вторят зубцам гор вдали. Художник и философ-живописец, Питер Брейгель сумел 
передать гармоничное единство мира: мощь, величественность природы — и прелесть 
домашнего очага, повседневных дел частного человека. Перед зрителем разворачивается 
панорама прекрасного, гармонично устроенного уголка мира, на мгновение выхваченного 
из действительности, погружённого в тишину зимнего дня: застыли на месте охотники, 
смолк лай собак, в небесной вышине будто замер в свободном полёте орёл. Но 
завораживающая тишина обманчива: зритель ощущает себя как бы на грани пробуждения, 
и вот он уже готов стать соучастником происходящего на полотне, устремиться вслед за 
охотниками вниз к подножию холма. Картина «Охотники на снегу» Питера Брейгеля 
признана одним из величайших шедевров мировой пейзажной живописи.



Мизантроп
Картина «Мизантроп» — одна из последних картин художника Питера Брейгеля. Как в начале, так и 

в конце своего жизненного пути Брейгель размышляет о человеческих пороках, глупости людей 
или бренности человеческой жизни. На картине «Мизантроп» размещены слова: «Так как мир 
столь коварен, я иду в траурных одеждах» и изображен молодой злобный карлик, крадущий 

кошелек у мрачного старика. Картина художника Питера Брейгеля «Мизантроп» явно не лишена 
сарказма и темной иронии. Что хотел выразить своей картиной художник не совсем ясно. 

Мысль Экклезиаста что наша жизнь — «всё суета сует и томление духа»?





                                                                                                     Крестьянский танец

                                                                                    Искусство Нидерландов 16-го века
                                                                    В 1567-1569 годах. Питер Брейгель исполнил картин на темы
                                                                    Брейгелю удалось создать одну из самых своих  лучших жанровых  
                                                                    работ — «Крестьянский танец». Ее сюжет не содержит иносказания, 

а 
                                                                     общий характер отличается замкнутым в себе пафосом и жесткой                           
                                                                     рациональностью. Художника интересует не столько атмосфера 
                                                                     крестьянского празднества или живописность отдельных групп, но 
                                                                      сами крестьяне — их обличье, черты лица, повадки, характер 
                                                                      жестикуляции и манера двигаться. Грузные и сильные фигуры 
                                                                      крестьян изображены в несвойственных Брейгелю крупных                              
                                                                     масштабах, создавая собой стихию и естественную мощь природы.
Каждая фигура размещается в железной, пронизывающей всю картину системе композиционных осей. И
каждая фигура кажется остановленной — в танце, споре или поцелуе. Фигуры словно вырастают,
преувеличиваются в своих масштабах и значительности. Обретая почти сверхреальную убедительность, они
наполняются грубой, даже безжалостной, но непреклонно внушительной монументальностью, а сцена в целом
претворяется в некий сгусток характерных черт крестьянства, его стихийной, могучей силы. В этой картине
рождается конкретный по своему методу бытовой крестьянский жанр. Но, в отличие от позднейших работ
такого рода, Брейгель сообщает своим образам исключительную мощность и социальный пафос. Когда
писалась эта картина, было только что подавлено сильнейшее восстание народных масс — иконоборчество.
Отношение к нему Брейгеля неизвестно. Но это движение было от начала до конца народным, оно потрясло
современников очевидностью своего классового характера, и, надо полагать, стремление Брейгеля
сконцентрировать в своей картине главные, отличительные черты народа стоит с этим фактом в прямой 

связи
(показательно, что перед смертью он уничтожил какие-то рисунки, имевшие, видимо, политический 
характер).Связано с иконоборчеством и другое произведение Брейгеля — «Крестьянская свадьба» (Вена). 
Здесь острота видения народного характера еще более повысилась, главные фигуры обрели еще большую, но 
уже несколько преувеличенную мощь, и в художественной ткани картины возродилось иносказательное начало 
(Трое крестьян с ужасом или с недоумением смотрят на стену, предполагаемую спереди, за пределами 
 картины                                                     





Сенокос
Картина «Сенокос» из серии пейзажей «Времена года» художника Питера Брейгеля посвящена летним 
месяцам июню и июлю. Сохраняя всеобъемлющий характер своих панорам, Брейгель в основу каждого 
художественного решения кладет острое и, в конечном счете, конкретное ощущение реальности. 

Достаточно вспомнить обращенность в пространство сцены картины «Сумрачный день», 
посвященной весне; уравновешенность спокойных ритмов картин «Сенокос» и «Жатва»; другую 

пространственность — как бы сокращающуюся, сжимающуюся — осеннего пейзажа и объединение 
всех композиционных линий вокруг тихо-оживленного городка в картине «Охотники на снегу», чтобы 
почувствовать, как уже самое существо композиционного строя этих картин призвано выразить 

состояние природы. Природа Питера Брейгеля и грандиозна и совершенно близка человеку, 
достоверна. Но было бы неверно видеть в серии картин «Времена года» жизнь одной природы. 

Созданный в живописных картинах Брейгеля мир заселен людьми.





Пейзаж с конькобежцами и ловушкой для птиц
 

Искусство Нидерландов 16-го века. Утонувшая в сугробах 
фламандская деревушка. Зимняя графика деревьев — ярких 
и ажурных на фоне неба. На льду замерзшей реки беззаботные 
человечки катаются на коньках, прогуливаются, играют во что-то,
 оживленно беседуют. За домами открываются заснеженные 
просторы, то тут, то там торчат из снега невысокие деревца, и 
далеко-далеко на горизонте едва видны высокие крыши города. 
Умиротворением и беззаботностью веет от всей картины — словно 
это какое-нибудь фламандское «воскресенье», долгожданный отдых от недельных трудов. Питер Брейгель
Старший, как никто другой из фламандских художников, сочетал в себе талант пейзажиста и талант 
миниатюриста. Страсть к пейзажу пробудила в нем Италия, путешествуя по которой и постигая идеи и эстетику 
Высокого Возрождения, Питер Брейгель был очарован ее пронизанной светом природой; страсть к детали 
воспитала родная Фландрия, и каждый квадратный сантиметр каждой его работы живет как самостоятельная, 
выписанная с невероятной тщательностью миниатюра. Ландшафтное величие мироздания — и пестрая мозаика 
человеческих фигур. «Пейзаж с конькобежцами и ловушкой для птиц» — так называется эта маленькая, 
выдержанная в изысканной жемчужной гамме картина, написанная Питером Брейгелем незадолго до смерти, в 
1565 году. Она пользовалась особенной популярностью, и сегодня известно 127 ее копий, 45 из которых 
принадлежат кисти Брейгеля Младшего, сына художника. Пейзаж с ловушкой для птиц. Где же ловушка? 
Признаться, не сразу узнаешь ее в этой тяжелой двери, чуть поднятой над землей, — под ней щедро рассыпано 
зерно, а вокруг суетятся такие же, как люди, беззаботные птицы. А где же птицелов? Вряд ли среди этих 
человечков в ярких одеждах: почти все они отвернулись от нас, каждый увлечен чем-то своим, погружен в свое 
занятие. В безмятежную музыку зимнего дня вливается нотка тревоги. А может быть, он ждет своего момента за 
этими деревьями на переднем плане? Там, где находимся мы, зрители, наблюдатели? А если теперь перевести 
взгляд с птиц вновь на реку? Не за этими ли человечками мы на самом деле наблюдаем? Ведь Питер Шутник 
(так прозвали Брейгеля современники) запечатлел пейзаж с высокой точки зрения, зачем-то поднял нас над 
происходящим, и мы не можем «войти» в картину, шагнуть на лед, словно знаем, заметили что-то такое, чего 
не хотят видеть конькобежцы.





Безумная Грета

Искусство Нидерландов 16-го века
 В картине «Безумная Грета» (другое название «Сумасшедшая Мэг») старуха, 
фольклорный персонаж, в латах и со шпагой готовая ринуться в адскую пасть 
— преисподнюю лишь бы насытить свою жадность — олицетворение алчности 
и порока. В фантасмагорических картинах Питера Брейгеля Мужицкого начала 
1560-х годов «Безумная Грета» и «Триумф Смерти» появляется личный оттенок 
— осуждение человеческого безумия, алчности и жестокости перерастает в 
глубокие размышления о судьбах людей, 
приводит мастера к картинам грандиозным и трагическим. И при 
всей своей фантастичности они несут в себе острое ощущение 
реальности. Реальность их — в необычайно непосредственном  
ощущении духа времени. Они настойчиво, сознательно воплощают трагизм 
реальной, современной художнику жизни. И кажется закономерным, что обе эти 
картины появились в начале 1560-х годов — в дни, когда притеснения, чинимые 
испанцами в Нидерландах, достигли высшего предела, когда было совершено 
больше смертных казней, чем когда бы то ни 
было в истории страны. Как известно, искусство
 Артсена надломилось именно в эти годы. 
Брейгелю же, видимо в связи с испанскими 
репрессиями, пришлось переехать в Брюссель. 
Таким образом, в 1561—1562 годах Брейгель впервые
 в нидерландском искусстве создал композиции, в 
косвенной, образной форме отражающие конкретные 
общественные конфликты своего времени.





Притча о слепых
Картина «Притча о слепых». Гениальный дар 
обобщения и умение выразить драматическую 
коллизию или иносказание через ритмику жестов
 и движения достигли своей вершины в картине 
Питера Брейгеля «Притча о слепых». В разных стадиях
 падения фигур слепых, следующих за слепым же и 
споткнувшимся поводырем, в неумолимой логике этого 
падения, в лицах-масках с пустыми глазницами, смотрящих 
на ясный дневной свет, воплотился образ человечества, 
спотыкающегося во тьме. Это ясное и трагическое осознание 
неизбежности судьбы и времени, чувство грандиозности мироздания и понимание истинного места человека в 
нем, делают Брейгеля одним из величайших художников-мудрецов в искусстве Северного Ренессанса. «Притча 
о слепых» — картина, имеющая другие названия — «Слепые», «Парабола слепых», «Слепой ведёт незрячего». 
Источник сюжета — Евангелие от Матфея (15, 12-19). На картине Брейгель изобразил шестеро слепых, которые 
цепочкой двигаются вперёд, держась друг за друга. Идущий первым слепой поводырь оступается и вместе с 
посохом падает в яму. Следующий за ним слепой, падает на него. Третий, связанный со вторым посоха, тоже 
последует за своими предшественниками. Пятый и шестой ещё ни о чем не догадываются, но им неминуемо 
быть в яме следом за их спутниками. Считается, что сюжет картины основан на библейской притчи о слепых: 
«Если слепой ведёт слепого, то оба они упадут в яму». Лица наискось пересекающих полотно нищих-слепцов 
нечеловечески уродливы и при этом реальны. Взгляд зрителя, словно обгоняя их, перескакивая с одной фигуры 
на другую, улавливает их последовательное изменение — от тупости и животной плотоядности через алчность, 
хитрость и злобу к стремительно нарастающей осмысленности, а вместе с ней и отвратительному духовному 
уродству обезображенных лиц. 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 художник доводит его до такой образной концентрации, что тот, обретая всеобщность, 
возрастает до трагедии невиданной силы. Только один, падающий слепец обращает к нам лицо — оскал рта и 
злобный взгляд пустых влажных глазниц. Этот взгляд завершает путь слепцов— жизненный путь людей. Но тем 
более чист — безлюден и чист — пейзаж, перед которым спотыкается один слепец и которого уже не заслоняет 
другой. Деревенская церковь, пологие холмы, нежная зелень деревьев у Брейгеля полны тишины и свежести. 



 «Притча о слепых» (1568) Холст, темпера. 86 х 154    
Музей Каподимонте, Неаполь, Италия



Жатва

Картина «Жатва» из серии пейзажей «Времена года» художника Питера Брейгеля посвящена 
знойному августу. В картине «Жатва» прямо перед зрителем расстилается пшеничное поле с 
его тяжелой янтарной желтизной; небо над ним - сиренево-белое, словно отдавшее земле все 

свое живительное тепло. В пейзажах «Времена года» Питер Брейгель проявил завидное 
чувство реальности, которое определяет цветовое построение картин — в картине 

«Сумрачный день» красно-коричневые тона земли, вступая в столкновение с холодными, 
зелеными тонами заднего плана, становятся интенсивнее, разгораются; в картинах «Сенокос» 

и «Жатва» господствует цвет золотисто-желтый — жаркий и ровный; в картине 
«Возвращении стада» цвет у художника приобретает красноту и рыжеватость, которые, 

кажется, тут же должны уступить место мертвящей сине-серой гамме; в картине «Охотники 
на снегу»   

                                                       же общий холодно-зеленоватый цвет как бы  
                                                           согревается теплыми  коричневыми тонами домов и 
                                                            человеческих фигурок. Об этих людях, населяющих 

                                                              пейзажи «Времена года», трудно сказать более того,  
                                                               что они крепки физически, деятельны, трудолюбивы.  
                                                            Но картины цикла не оставляют сомнения в том, что  
                                                              существование людей наполнено истинным смыслом,  

                                                               что оно подчинено закономерностям высшего, глубоко 
                                                             естественного порядка. Эта убежденность рождается 

                                                            сознанием полнейшей слитности людей и природы. 
                                                              Именно в этом слиянии труды и дни людей обретают 
строй осмысленный и высокий. Человеческие фигурки не просто разнообразят вид, они вносят 

особое начало, родственное природному, но и отличное от него. И не случайно фигуры 
крестьян являются средоточием всех цветовых и композиционных линий. Основные цвета 

картин цикла очевиднее всего выражены в одеждах крестьян, а момент пробуждения природы 
находит себе параллель в начале крестьянских работ.





«Пасмурный день» (1565) Доска, масло. 118 х 163 см
Музей истории искусств, Вена, Австрия



«Возвращении стада» 



Сорока на виселице (1568) (46х51) (Дармштадт, Музей земли Гессен)



Триумф смерти
    Картина «Триумф Смерти». Безмятежный период творчества Питера Брейгеля 

(картины-притчи на темы фламандского фольклора) внезапно обрывается в 1561 
году, когда художник создает сцены в картине «Триумф Смерти», своей зловещей 
фантастичностью далеко превосходящие Босха. Скелеты убивают людей, и те 
напрасно пытаются найти убежище в гигантской мышеловке, отмеченной знаком 
креста. Небо затягивается красным маревом, на землю выползают мириады 
диковинных и страшных тварей, из развалин возникают головы, раскрывающие 
огромные глаза и в свою очередь порождающие безобразных чудовищ, и люди уже 
не ищут спасения: зловещий гигант вычерпывает из себя нечистоты и люди 
давят друг друга, принимая их за золото («Безумная Грета», 1562; Антверпен, 
Музей Майер ван ден Берг). В написанной около 1562 года картине    

                                                  «Триумф Смерти» Брейгель, как бы глядя 
                                                  на мир сквозь призму Босха, создает жуткий 
                                                  «панегирик» Смерти: в зареве пожаров ставшая 
                                                  бесплодной и безлюдной земля, покрытая 
                                                  столбами с колесами пыток и виселицами; на 
                                                  горизонте — такое же пустынное море с 
                                                  гибнущими кораблями. Впечатление зловещей 
                                                 фантастичности усилено еще и тем, что Питер   
                                                 Брейгель представил Смерть в виде бесчисленных 
     полчищ воинов-скелетов, влекущих толпы людей — кардиналов и королей, 

крестьян и солдат, женщин и монахов, рыцарей, любовников, пирующих — к 
огромному распахнутому гробу. Человечество перед лицом Смерти по мнению 
Питера Брейгеля предстает как бессильная множественность слепых частиц в 
царстве бессмыслицы, жестокости и всеобщей гибели.



 «Триумф смерти» (1562) Дерево, масло. 117 х 162 см Музей Прадо, Мадрид



Полотно «Триумф смерти» напоминает человечеству о неотвратимости 
смерти. Автор считает смерть завершением всего, ибо она не оставляет 
никаких надежд - ни на славу ни на вечность. Смерть представлена в виде 
армии скелетов, выставивших вместо щитов гробовые крышки с крестами. 
Скелеты вершат свой страшный суд, которого никто не избежит - ни царь, ни 
раб, ни проповедник, ни грешник. Люди, пытаясь спасти от смерти, 
устремляются в лаз, на крышке которого тоже стоит крест, но это место 
кажется не спасением, а своеобразной мышеловкой смерти.



Фламандские пословицы (1558) (117х163) (Берлин, Государственный музей)



При размере полотна 117 на 163 см. художник сумел 
разместить более сотни сюжетов-миниатюр. Известно 
значение 118 миниатюр, хотя, вероятно, Брейгель 
изобразил гораздо больше сюжетов, не расшифрованных 
сегодня. Некоторые пословицы распространены до сих пор, 
некоторые утрачивают своё значение.



Битва Масленицы и Поста
1559
Питер Брейгель Старший
Дерево, масло
Художественно-исторический музей, Вена

Современное искусство нередко ругают за то, что концептуальная сторона в нем 
сильнее визуальной. Проще говоря, за то, что искусство сегодня — это текст. Но 
вот посмотрите на Брейгеля — его картины не просто текст, а целый трактат, 
написанный мелким шрифтом. Бесконечные детали, в море которых приходится 
выискивать основной сюжет — собственно, поединок толстяка Карнавала и 
тощего Поста с ульем на голове. Об этой картине часто говорят как о выражении 
интереса художника к народной площадной культуре, но где тут народ и где 
площадная культура, которая подразумевает праздничный разврат и веселье? 
Каждый занят своим делом, праздник совсем обыден, вокруг всё нищие да 
калеки. В общем, как пел оруженосец в начале «Седьмой печати»: «Наверху 
сидит Господь, очень далеко он, а братца Сатану то и дело встретишь на улице».

В основе сюжета лежит средневековый праздник - шуточная битва свиты 
Масленицы и сторонников Поста.



«Битва Масленицы и Поста» (1559) Дерево, масло. 118 х 164,5 
Музей истории искусств, Вена, Австрия



Масленица, пузатый толстяк в колпаке, 
восседает на большой бочке из-под 
вина. Он держит перед собой вертел с 
нанизанными на него свиной головой и 
курицей. Бочку с Масленицей пытаются 
сдвинуть с места ряженые.Воплощение 
Поста — худощавый человек в 
балахоне. Он протягивает по 
направлению к Масленице свое оружие 
— лопату на длинном черенке, на 
которой сиротливо лежат две селёдки. 
Оба на переднем плане.







Позже, когда Брейгель станет уже признанным мастером, пейзаж будет занимать 
такое же важное место в его творчестве. Вот, например, "Крестьянин и 
разоритель гнезд", 1568. На первый взгляд, главный герой - человек, но если 
приглядеться, то мы видим, что у пейзажа тоже крайне важная роль.
⠀
Давайте попробуем разобраться, смотрите и думайте, вопросы в помощь 
(фрагменты в галерее):
⠀
❔ Что дает именно такая подача пейзажа позади главного героя? Нет, не просто 
красоту, такой ответ не берем:) Копаем глубже.
⠀
❔ Вопрос выше сложный без помощи? Ок:)
Представьте себе, что художник решил бы эту композицию совсем иначе. Он 
показал бы нам разорителя гнезд у этого дерева, но поместил бы его в 
небольшое пространство в лесу среди нескольких других деревьев. И не дал бы 
никакого развернутого-размашистого пейзажа позади. Если вы осмыслите, как 
это изменило бы картину, это поможет вам углубить ответ на предыдущий 
вопрос о том, что даёт именно такая подача пейзажа.
⠀
❔ Что даёт передний план с водоёмом и растения слева, как они написаны?
⠀



 «Путь на Голгофу» (1564) Доска, масло. 124 х 170 Музей истории искусств, Вена, Австрия



Последний период жизни Брейгеля совпал с бурными потрясениями в 
жизни Нидерландов. 
                                  Его творчество той поры, как зеркало,           

                                      показывает, в каком направлении шла эволюция 
                                      художника. Картины Брейгеля наполнились 
                                      горечью и смирением перед лицом неумолимого 
                                      рока. Брейгель скончался в Брюсселе 9 сентября 
                                      1569 года и был погребен в церкви Нотр-Дам де  
                                      ла Шапель, где в свое время венчался с Марией 
                                      Кук. На руках у вдовы остались двое малолетних 
                                      сыновей, Питер и Ян. 

Им впоследствии было суждено продолжить художническую династию






