
Европейский 
архитектурный стиль.

Готика.



Го́тика — период в развитии 
средневекового искусства 
на территории Западной, 
Центральной и отчасти 
Восточной Европы с XII по 
XV—XVI века. Готика 
пришла на смену 
романскому стилю, 
постепенно вытесняя его. 
Термин «готика» чаще всего 
применяется к известному 
стилю архитектурных 
сооружений, который 
можно кратко 
охарактеризовать как 
«устрашающе 
величественный». 



Готика зародилась в середине XII века на 
севере Франции, в XIII веке она 
распространилась на территорию 
современных Германии, Австрии, Чехии, 
Испании, Англии. В Италию готика проникла 
позднее, с большим трудом и сильной 
трансформацией, приведшей к появлению 
«итальянской готики». В конце XIV века Европу 
охватила так называемая интернациональная 
готика. В страны Восточной Европы готика 
проникла позднее и продержалась там чуть 
дольше — вплоть до XVI века.
 
К зданиям и произведениям искусства, 
содержащим в себе характерные готические 
элементы, но созданным в период эклектики 
(середина XIX века) и позднее, применяется 
термин «неоготика».



В начале XIX века термин 
«готический роман» стал 
обозначать литературный 
жанр эпохи романтизма — 
литературу тайн и ужасов 
(действие таких произведений 
часто разворачивалось в 
«готических» замках или 
монастырях). В 1980-е годы 
термин «готика» начал 
применяться для обозначения 
возникшего в это время 
музыкального жанра 
(«готический рок»), а затем и 
сформировавшейся вокруг 
него субкультуры («готическая 
субкультура»).



Готический стиль, в основном, 
проявился в архитектуре храмов, 
соборов, церквей, монастырей. 
Развивался на основе 
романской, точнее говоря — 
бургундской архитектуры. В 
отличие от романского стиля, с 
его круглыми арками, 
массивными стенами и 
маленькими окнами, для готики 
характерны арки с заострённым 
верхом, узкие и высокие башни и 
колонны, богато украшенный 
фасад с резными деталями 
(вимперги, тимпаны, архивольты) 
и многоцветные витражные 
стрельчатые окна. Все элементы 
стиля подчёркивают вертикаль.



СВЯТАЯ КАПЕЛЛА.
Готика зародилась в 
северной части 
Франции (Пикардия, 
Иль-де-Франс) в 
середине XII века и 
достигла расцвета в 
первой половине XIII 
в.

.

Центром религиозных реформ в средневековой Франции 
было аббатство Клюни, что в Бургундии, — старейший из 
монастырей ордена бенедиктинцев. Библиотека 
монастыря насчитывала 570 манускриптов и была среди 
крупнейших в тогдашней Европе. Именно здесь уделяли 
большое значение укреплению церкви как духовного 
учреждения и разработали свой тип базилики, которая 
наилучшим образом соответствовала условиям 
реформированной католической мессы.



ЙОРКСКИЙ 
СОБОР.

Готика Англии возникла 
очень рано (в конце XII в.) и 
существовала до XVI в. 
Вялое развитие городов 
привело к тому, что 
готический собор здесь 
стал не городским, а 
монастырским, 
окруженным полями и 
лугами. Отсюда, очевидно, 
его «распластанность» по 
горизонтали, растянутость в 
ширину, наличие 
множества пристроек. 
Доминанта собора — 
огромная башня.



СВОДЫ СОБОРА.
Нервюры сводов со временем 
усложняются. Англичане начинают 
соревноваться в изобретении всё 
новых рисунков и орнаментов 
потолков. Небольшие сооружения 
вроде часовни Королевского 
колледжа до сих пор удивляют 
большими готическими окнами и 
переусложнёнными рисунками 
потолков. Им настолько 
предоставляли преимущество, что 
они пережили настоящий расцвет в 
сооружениях часовен, балдахинов, 
потолков над захоронениями. 
Переусложнённые готические потолки 
в «перпендикулярном стиле» — 
характерный признак старейших 
английских университетов (Оксфорд, 
Кембридж), где их создание 
приветствовали еще в 17 веке, 
игнорируя европейские стили и 
европейский опыт.



СИЕНСКИЙ СОБОР.
Искусство заняло особое место в 
сознании и деятельности небольших 
княжеств Италии. Не только 
сакральная архитектура, но и 
создание бронзовых монументов, 
общественно значимых светских 
сооружений, фресок, икон — стало 
предметами внимания как простого 
люда или купцов, так и 
правительственных чиновников или 
аристократии, что искала 
политической поддержки и 
популярности.

Архитектура 12-13 вв. в Италии не отличалась стилевым 
единством. Уже первые готические сооружения 
(Сиенский собор, собор в Орвието), несмотря на 
внушительные размеры, не имеют мистического 
направления вверх, а уравновешены, удивляют 
сочетанием разноцветного камня с другими 
средствами декора — мозаиками, тесаными деталями, 
рельефами



МИЛАНСКИЙ СОБОР.
Наиболее «готическим» сооружением Италии 
стал Миланский собор, который сохранял и 
готичность, и парадоксальность. Этому 
способствовали и географическая близость 
столицы Ломбардии к Франции и Германии, 
и культурные, торговые связи со странами по 
ту сторону Альп. Большой по размерам (158 
м в длину и 58 м в ширину), он был одним из 
крупнейших храмов Западной Европы и 
типичным готическим долгостроем. 
Построение собора растянулось с 1386 года 
до 1906— го. По плану Миланский собор 
напоминает сакральные сооружения 
Германии. Но «немецкий план» сочетается с 
ломбардским фасадом, который изобилует 
множеством мраморных деталей и 
украшений. Миланский собор производит 
впечатление приземлённого сооружения, 
несмотря на размеры и множество башен, 
шпилей и башенок, что скрывают это его 
свойство.



УЛЬМСКИЙ СОБОР И МИХАЭЛЬСКИРХЕ.

Немецкая готика складывалась под влиянием готики Франции, но 
имела региональные особенности. Недостроенные романские 
постройки достраивают в новом стиле или добавляют к ним лишь 
готические детали и элементы, не изменяя конструктивную базу 
сооружений. Возникает целый ряд сооружений романско-готического, 
переходного стиля, не лишённых выразительности, монументальности и 
достаточно отличных от готических сооружений Франции, Испании, 
Британии.



СОБОР СВЯТОГО ИАКОВА

Конец 12 — начале 13 в. в 
Испании, как и во всей Европе, 
были обозначены важными 
изменениями: усилилось 
могущество великих монархов, 
объединялись мелкие 
государства, монастыри 
теряли своё влияние, возникли 
городские общины с их 
самоуправлением. Все это 
способствовало пробуждению 
народного сознания всех 
сфер жизни общества и, 
прежде всего, искусства, 
архитектуры, выразившееся в 
готике. Испанская готика 
нередко заимствует 
мавританские черты (соборы в 
Севилье, Бургосе и в Толедо).



СОБОР БОГОМАТЕРИ И СОБОР СВЯТОГО 
ВИТА.

В эпоху готики (13-14 — частично 15 вв.) 
Чехия вошла в круг развитых и 
культурных стран Европы, что имела 
значительную самостоятельность 
несмотря на формальное подчинение 
Священной Римской империи 
германской нации. Здесь активно 
развивались торговля, ремесла, 
городская жизнь, архитектура.



ГОТИЧЕСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ ПАПЫ РИМСКОГО.

Крупные строительные работы были приостановлены в связи с 
распространением «черной смерти», страшной эпидемией чумы, охватившей 
Западную Европу в середине XIV века. Готическая эстетика отличалась 
религиозной настроенностью и повышенной духовностью. Эпидемия «черной 
смерти», наоборот, привнесла хаос и в религиозную, и в социальную жизнь. 
Перепуганные духовные пастыри могли предложить лишь молитвы и покаяния 
за грехи (флагеллантство). Среди городов, наиболее пострадавших от 
эпидемии, выделялась папская столица Авиньон.
 
После отступления болезни в Европе наступил период поздней, или 
пламенеющей готики — своего рода маньеризм, сопровождавшийся 
удлинением пропорций и дальнейшим дроблением декора. На Пиренеях этот 
извод готической архитектуры принял форму стилей мануэлино (в Португалии) 
и исабелино (в Кастилии).



КАРКАСОНСКАЯ КРЕПОСТЬ И БАШНЯ ТОМА.

Мода на готику вернулась 
в середине XVIII века, 
первоначально получив 
распространение среди 
британских аристократов. 
В эпоху романтизма на 
волне идеализации 
Средних веков готикой 
«заболела» и 
континентальная Европа.

Вслед за реставрацией 
готических сооружений началась 
активная достройка готических 
соборов Испании, Германии, 
Чехии (заброшенных ещё во 
времена средневековья, как, 
например, Кёльнский собор), а в 
XX веке пришлось поднимать из 
руин готические соборы, 
уничтоженные за время мировых 
войн.


