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О  коло пяти столетий тому назад в горном 
местечке Пиеве ди Кадоре, лежавшем на боль
шом торговом пути из Италии в Тироль, жил 
некий Г регор ио Вечеллио — солдат Венециан
ской республики, не раз защищавший северные 
границы ее владений от притязаний германских 
императоров и французских королей. Честный и 
мужественный, о« пользовался уважением своих 
сограждан и на склоне дней занимал в городке 
различные общественные должности.

Но вряд ли дошло бы до нас его имя, если 
бы этот человек не был отцом замечательней
шего живописца, каких только знает мировое 
искусство, славного новатора в своем высоком 
ремесле, гордости Венеции — Тициана Вечеллио.

Произведения Тициана принадлежат той по
ре, когда, по выражению Энгельса, совершался 
«величайший прогрессивный переворот» в исто
рии человечества, поре обновления культуры и 
искусства, называемой Возрождением,

О жизни Тициана известно сравнительно не
многое, хотя она была очень долгой, блистатель
ной и плодотворной.
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Годом рождений Художника большинство его 
биографов считает 1477 год. Девяти или десяти 
лет Тициан Вечеллио был послан из родного 
Пиеве ди Кадоре в Венецию и отдан в ученье. 
В этом красивейшем городе, расположенном у 
Адриатического моря, изрезанном каналами и 
застроенном нарядными дворцами, Тициан про
вел всю свою жизнь.

Учился он сначала у мастера мозаики Цукат- 
то, а затем у Джентиле и Джованни Беллини, 
крупнейших венецианских живописцев того вре
мени. Большое влияние оказал на Тициана его 
сотоварищ по мастерской Беллини, одаренный, 
рано сложившийся в оригинального художника 
Джорджоне.

Когда в 1510 году оборвалась жизнь Джорд
жоне, Тициан закончил его последнюю рабо
ту — знаменитую «Венеру», написав в этой кар
тине пейзаж. Можно сказать, что к этому вре
мени он поднялся до уровня самых высоких 
достижений венецианской школы живописи, сла
вившейся уже своими завоеваниями в области 
колорита. Тогда же он стал получать крупные 
заказы от монастырей и церквей.

После смерти Джованни Беллини (1516) 
Тициан, соперничавший со старым художником 
в последние дни его жизни, наследовал после 
него должность официального живописца Вене
цианской республики.

Успех сопутствовал художнику постоянно. 
Кроме правительства и монастырей, в числе за
казчиков Тициана скоро оказались и знатные 
любителя искусства— герцоги Феррары, Ман



туи, Урбино. Для них он исполнил множество 
портретов и различных аллегорических и мифо
логических картин. В 1545 году папе Павлу III 
удалось склонить Тициана к поездке в Рим. 
В пути художника встречали овациями, в Риме 
его приняли очень торжественно; ему были пре
доставлены комнаты в папском дворце — Вати
кане и зажазаио несколько Портретов папы и 
членов его семьи. При дворе главы католиче
ской церкви находили работу многие выдаю- 
пшеся художники Италии. В то время стены 
Ватикана уже! были украшены прекрасными 
росписями Рафаэля. Незадолго до приезда Ти
циана Микельанджело закончил последнюю из 
своих фресок для Сикстинской капеллы — 
«Страшный суд». Тициан успешно выполнил 
порученные ему работы, однако надолго в Риме 
не остался.

Слава Тициана дошла до императора Кар
ла V —властителя огромной территории в Сред
ней Европе: Германии, Нидерландов, Чехии и 
Испании с ее колониями. Венецианец дважды 
был в Аугсбурге, резиденции Карла, и писал 
портреты императора, его близких и придвор
ных. Но с каким почетом тот его ни встречал 
(рассказывают, что однажды высокомерный 
Карл поднял кисть, оброненную художником), 
Тициан каждый раз спешил обратно в Вене
цию. Не соблазнили его и предложения фран
цузского короля Франциска I. звавшего знаме
нитого живописца в Париж. Тициан предпочи
тал бывать при дворах различных вельмож н 
государей лишь в качестве почетного гостя, не



превращаясь в слугу. В Венеции художник 
чувствовал себя привольнее всего

На протяжении X IV —X V  веков передовые 
европейские города-государства, смело утвер
ждая свою самостоятельность, разрывали тесные 
путы феодальных отношений и протягивали на 
огромные расстояния нити торговых связей. 
Небывалого развития достигли ремесла, заро
ждалась промышленность, рушились средневе
ковые представления о мире.

Почти каждый из крупных свободных горо
дов Апеннинского полуострова сыграл свою 
роль в развитии культуры эпохи Возрождения, 
выдвинул своих ученых, поэтов и художников. 
В истории искусства этого времени прочное ме
сто заняли Сиена, Падуя, Флоренция, Вене
ция. «Владычице морей», раньше всех других 
городов скопившей морской торговлей несмет
ные богатства, суждено было здесь сказать по
следнее слово. Именно в XVI веке, когда в 
других городах начинавшийся хозяйственный 
упадок, политические смуты, захват власти ти
ранами и вторжение иноземцев уже оказывали 
свое губительное действие на и с к у с с т в о ,  Вене
ция, где этот упадок еще не давал себя сильно 
чувствовать, взрастила школу живописцев, за
вершивших -великую художественную реформу 
Возрождения. Хотя Венеция после завоевания 
п 1453 году турками Константинополя потеряла 
свое былое господство над важнейшими мор
скими торговыми путями, она оставалась еще 
богатой и политически независимой. К ней пе
решла теперь роль выдающегося культурного
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центра Италии. Недаром атмосферу Венеции 
так ценил Тициан, не случайно именно здесь 
расцвело его покоряющее своей жизнерадост
ностью искусство.

В Венеции к концу X V  столетий’ сложилась 
интересная художественная школа.С Именно в 
этот итальянский центр была занесена раньше 
всего из Нидерландов новая техника живописи 
масляными красками. Природные условия Ве
неции,— ее необычайно влажная атмосфера, по
разительное по красоте освещение,— ждали, 
казалось, красочных описаний. Известный ли
тератор, современник и друг Тициана Пьетро 
Аретино, писал: «Прежде всего дома. Хотя и 
выложенные из настоящего камня, они кажутся 
сделанными из материала, преображенного искус
ством. Потом свет, в некоторых местах чистый 
и живой, в других — хмурый и угасающий. По
смотрим еще на другое чудо —1 на насыщенные 
влагой облака... Я дивился разнообразию оттен
ков, которые облака являли взору. Самые близ
кие сверкали пламенем солнечного диска, а 
более отдаленные багровели не столь яркой ки
новарью».

В Венецию свозились всевозможные товары, 
представлявшие разнообразнейшую натуру для 
художника. Все здесь способствовало тому, что 
из Тициана вырос великий художник и превос
ходный живописец.

Счастливо и спокойно жил Тициан в Вене
ции в своем роскошном доме на Бири-Гранде, 
где часто собирались его друзья — поэт Аре
тино и скульптор и архитектор Якопо Сансови
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но, Тициан рано овдовел, но дети окружали его 
вниШГнйеМ: дочь Лавиння цела хозяйство, сы
новья помогали. Л работе. Ни в жизни, ни в 
творчестве Тициан не знал неудач, Он работал 
упорно и много, и работа его всегда получала 
признание.

В 1576 году чума, появившаяся в Венеции, 
скосила Тициана — это титанически крепкое, 
почти столетнее дерево.

* * *
В чем заключается обаяние произведений 

I ициана, почему его имя нужно поставить в 
один ряд с именами величайших деятелей миро
вой культуры?

Безграничное восхищение человеком — пре
красная особенность искусства Возрождения — 
роднит Тициана с Леонардо, Рафаэлем, Ми
кельанджело,

Какие'новые черты в облике человека, какие 
новые стороны отношения человека к окружаю
щей его действительности сумел показать вене
цианец?

Существует мнение, что всякое изображение 
формы без красок остается символичным, что 
лишь краски делают его вполне жизненным. К 
безошибочно точному рисунку Леонардо, к по
разительному умению Рафаэля размещать, за
ставлять двигаться* свои фигуры в пространстве 
картины, к мощной “лепке светотенью, какой 
Микельанджело выражал трепетность, одухот
воренность человеческих форм, нужно было 
присоединить жизненность красок, чтобц мо*
8



нументальный реализм искусства Возрождения 
окончательно победил условности средневековой 
живописи. Нужно было, чтобы на картине на
гота засияла теплой белизной живого тела, что
бы замерцали драгоценности, заблестел холод
ным блеском металл, чтобы свежестью повеяло 
от листвы и воздушно легкими стали облака. 
Нужно было открыть человеку бесконечное бо
гатство и разнообразие материального мира, 
чтобы он познал себя как его часть и уверился 
в том, что может быть счастлив в земном сво
ем существовании, овладевая тайнами природы, 
постигая ее великолепие.

Эти живые краски нашел Тициан.
Сиенцы, флорентинцы и первые венецианские 

живописцы стремились украшать свои произве
дения красками и вкладывали много старания 
и ума в их выбор. Но лишь у Тициана цвет 
стал могучим средством проникновения в при
роду вещей, основой грядущих побед реализма 
в живописи.

Своим творчеством Тициан завершил общий 
расцвет пластических искусств X fV —X VI ве
ков и указал путь развития искусству живопи
си на много столетий вперед.

* * #
Самыми ранними дошедшими до нас произ

ведениями Тициана являются картина «Папа 
Александр VI и Якопо Пезаро перед апосто
лом Петром» (1502), несколько изображений 
мадонн— «Цыганская мадонна» (1502—1503), 
«Мадонна с вишнями» и алтарный образ
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для церкви Санта Мариа делла Салюта — чет
веро святых перед св. Марком, покровителем 
Венеции (1504).

Все это — картины, где в виде святых изобра
жены современники художника, как часто дела
ли живописцы X V  века. В первой мы видим 
даже портреты — папы и епископа Якопо Пеэа- 
ро, увековеченного по заказу его семьи в 
честь победы над турками папского и венециан
ского флота, одержанной под руководством 
Якопо. Фигуры написаны с большим умением, 
картина довольно нарядна, но пестра по краскам: 
вид моря с галерами кажется еще плоской, при
ставленной к группе первого плана декорацией. 
Художник не выходит из круга приемов искус
ства X V  столетия. В «мадоннах» создан вели
чавый образ молодой матери, гордой своим 
прекрасным младенцем. В особой монументаль
ности, с какой поставлены и вылеплены фигу
ры, чувствуется воздействие учителя Тициана— 
Джованни Беллини, а в легком налете меч
тательности и грусти на лицах, в мягкости 
теней и цвета — влияние Джорджоне. «Сз. 
Марк» напоминает алтарные образы Джорджо
не, но есть в этой картине и новое: фигуры 
святых спокойно и свободно группируются во
круг сидящего на высоком постаменте св. Мар
ка, контрасты освещенных и затемненных мест 
усиливают лепку форм, удивительно широко на
писано небо. Мощное дарование силится раз
двинуть рамки найденных другими приемов.

Огромную роль в формировании культуры 
Возрождения сыграли памятники античности.
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Тициан ие был, как многие другие художни
ки Возрождения, ученым знатоком древнего 
мира. О, нем можно сказать, что он дальше 
своих сотоварищей и современников отошел от 
пластического идеала греков, и тем не менее с 
уверенностью можно утверждать, 'Гто только 
знакомство с произведениями античного искус
ства и литературы, с античной мифологией по
могло Тициану стать тем, чем он был в зрелую 
пору своего творчества.

Во втором десятилетии X VI века художник 
создал ряд женских образов — «Женщина пе
ред туалетом», «Обнаженная женщина перед 
туалетам», «Флора» и другие, которые не 
были ни портретами, настолько мало они инди
видуальны, ни аллегориями, настолько они 
жизненны и конкретны. Эти произведения яви
лись, безусловно, навеянной образами языче
ских богинь древности (не случайно одну из 
них Тициан называет Флорой — богиней весны 
и цветов у римлян) попыткой дать современ
ный, свой собственный идеал женской красоты. 
Именно в этих произведениях,^ а не в ранних 
религиозных композициях Начинает проявлять
ся впервые настоящий Тициан,

Еще большее значение в ■ развитии I ициана 
имеют его картины 1515—1523 годов: «Зем
ная и небесная любовь», «Три возраста» и че
тыре мифологические сцены, написанные для 
герцога Феррары,— «Праздник Венеры», «Вак
ханалия», «Купающаяся Венера» и «Вакх и 
Ариадна».

Сюжет картины «Земная и небесная лю-
П



Оовь»1 — очевидно, какое-нибудь сказание Древ
них о Венере — богине любви, явившейся, что
бы внушить это чувство гордой красавице. 
Живописец претворил его в торжественную оду 
радостям жизни, бесконечному разнообразию 
природы.

Мы видим сочные луга, зеленые кущи, неж
ные дали, мы видим пейзаж, каких не писали 
до Тициана: оживленный светом, манящий
тенью, словно увлажненный росой.

Сияющими, светлыми пятнами вырисовыва
ются на фоне зелени две прекрасные женские 
фигуры у мраморного бассейна: нагая богиня, 
написанная теплыми тонами, вся словно согре
тая чувством, и строгая, сдержанная женщина 
в пышном переливчато-серебристом платье. Ма
ленький амур вылавливает из воды розы; ро
зовые лепестки разбросаны на краях бассейна. 
Эта подробность, превосходно сделанная,— по
следнее слово в красноречивом описании красот 
природы — от самых общих ее проявлений, как 
борьба света и мрака, до самых тончайших, 
как строение хрупкого цветка.

Такое вдохновенное описание в красках радо
стей земного, физического бытия мог составить 
только ученик великих мастеров древности и 
вместе с тем только художник, открывший 
огромные возможности цвета в живописи.

Тициан не раскрашивает готовой, выявлен

1 Точного объяснения этой аллегории нет. Недавно 
выдвинуто предположение, что она навеяна произведе
нием современного Тициану автора Франческо Коло
нна— «Сон Полифи.ла».
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ной другими способами формы; исчезает у него 
тень, посторонняя цвету, приглушающая его дым
кой (так работал еще и Джорджоне). Тициан 
мыслит картину прежде всего как некое красоч
ное единство: мастерски выбирая и сопоставляя 
гона, лепит он форму, вносит в свои полотна 
яркий свет и глубокие тени. Больше того, цве
том умеет о« передать особенности материала. 
Тициан первый из живописцев достигает этого 
благодаря тому, что каждый наложенный им 
тон найден настолько вермо по своей светосиле, 
что выражает строение окрашиваемой им поверх
ности—гладкой или неровной, плотной или рых
лой, матовой или блестящей, с ^большей или 
меньшей силой отражающей или поглощающей 
световые лучи.

Так Тициан находит ключ к тому, чтобы по
казать средствами живописи не только богат
ство существующих в природе форм и кра
сок, но и бесконечное разнообразие самой 
материи.

В картине «Земная и небесная любовь» каж 
дый предмет (один, пронизанный светом, как 
облака, другой, словно его излучающий,—шелк, 
человеческое тело, третий, как будто впи
тавший «  себя мрак,— кудрявая крона де
рева) начинает обретать свою, особую «мате- 
оиальность» и становится поэтому особенно
JK JfB b lM .

Той же влюбленностью в телесность всего 
существующего проникнуты и другие назван
ные выше мифологические сцены.

В «Празднестве Венеры» — лучшей из кар
13



гин, выполненных для герцога Феррарского,—
1 ициан следует описанию, составленному 
итальянским поэтом Ариосто со слов древнего 
автора Филострата. К статуе Венеры принесли 
свои дары молодые девушки; на лужайке пе
ред изваянием богини резвится множество ма
леньких амуров. Детские тела Тициан написал 
с такой непосредственностью, с таким реализ
мом, как не писал ни один из его предшествен
ников, хотя Возрождение оставило здесь нема
ло превосходных образцов. Пейзаж в этой кар
тине как бы предвосхищает лучшт.'е произведения 
мастеров этого жанра X VII и X VIII столетий.

Когда после нескольких работ на мифологи
ческие сюжеты Тициан получил снова заказы 
на большие алтарные картины, в этих послед
них особенности его искусства проявились уже 
во всей своей силе.

В прославленных «Вознесении МарНи» 
(1416—1519) и «Мадонне дель * Пезаро» 
(1519— 1526), выполненной, как и ояна из 
пзнних его картин, по заказу семьи Пезаро, 
Гитгиан выступает как великий реалист.

Его мадонны и святые-—образы мощные, 
геооические. но они лишены какой бы то ни 
было отвлеченности. Они жизненны и человеч
ны, созданы из плоти и кропи, сильные, с 
крепкими мускулами, загорелой кожей, влаж
ными глазами. Перед этими картинами, кажет
ся, чувствуешь тепло разгоряченных движени
ем тел, слышишь шуршание одежд и дыхание 
ветра в небе с клубящимися облаками. Огром
ные эти полотна («Вознесение» достигает



? метров в высоту) — снова прославление пре
красной материальности мира и человека преж
де всего.

Примером подобного же решения образа 
мадонны со святыми может служить и находяща
яся в Эрмитаже (Ленинград) «Мадонна с мла
денцем и св. Екатериной», написанная уже в 
конце творческого пути Тиииана (1560). Об
щее настроение счастья, глубокого удовлетворе
ния, упоения жизнью прекрасно выоажено в 
живописно-пластической передаче ясного лица 
Маоии, п у х л о г о  тела младенца, юной, девиче
ской головы Екатерины с роскошными распу
щенными волосами.

Алтаоная картина Тициана «Св. Пето-мучё- 
ник» (1530), погибшая во время пожара в 
1867 году, с которой сохранилась лишь копия, 
интересна как попытка создания своеобразного 
героического пейзажа. Современник х'^дожника 
Аомаццо писал об этой картине: «Тиниан по
казывает громадный лес, где произошло убий
ство Петра-мученика, наиболее прекрасный, 
когда-либо изображенный в живописи».

В нелом ряде позднейших работ Тиниан вы
ступает как интереснейший мастер пейзажа.

«Его можио рассматривать как <•*•*"» на теля 
пейзажа,— писал о нем художник X IX  века 
Делакруа,— он виес в него ту широту, котооая 
отличала его и в передаче персонажей и драпи
ровок».

В другом своем монументальном произведе
нии «Введение Марии во храм» (1538—1540) 
художник показал легенду о детстве Марии как
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реальное событие, происходившее в Венеции. 
Маленькая девочка, одна, уверенно поднимается 
по церковной лестнице, удивляя всех своим по
ведением. В толпе изображены самые разнооб
разные люди венецианской улицы, старик, 
строгий сенатор, скромная горожанка с ребен
ком на руках. В старухе, сидящей у лестницы 
с корзинкой яиц, венецианцы узнавали хорошо 
всем знакомую уличную торговку. Тициан сле
довал традиции ранних мастеров Возрождения, 
превращавших иконы в бытовые сцены, но с 
каким мастерством изобразил он такую сценку, 
какую величественность сумел ей придать!

В этом произведении Тициана продолжает 
жить дух гражданственности, гордости своим 
временем, своим городом, своими соотечествен
никами. Жизнь, быт Венеции вдохновили жи
вописца на создание яркого и торжественного 
зрелища. Знаменитый русский художник Алек
сандр Иванов был поражен силой цвета в этой 
картине. Он писал: «Яркость цветов черно
го, красного, желтого, белого... делает эту кар
тину бриллиантовой».

Тициан явился, таким образом, создателем 
грандиозных декоративных росписей, воспеваю
щих венецианский быт, росписей, которыми 
прославились впоследствии его младшие совре
менники— Веронезе и Тинторетто.

Среди монументальных работ Тициана не
сколько особняком стоит его единственная 
батальная композиция—фреска «Битва при Ка- 
доре». Пожар 1577 года уничтожил ее. Но со
хранилась гравюра с фрески и, что еще ценнее,
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старинная копия маслом. Копия гНсджа&тавляет 
думать, что досадный случай лишил Шф^ДОаде 
из самых величайших произведений на теЖ^Вой- 
ны. Тициан изобразил столкновение венецианцев 
с войсками римско-германского императора 
Максимилиана I, вторгшимися во владения Ве
неции и захватившими в 1506 году Пиеве ди 
Кадоре. Отец и дядя художника отличились в 
этой кампании. Они показали венецианскому 
полководцу горный проход, пройдя который, 
неожиданным нападением венецианцы разбили 
немецкие полчища.

Долго и любовно обдумывал Тициан свой за
мысел. Еще в 1513 году он предложил впервые 
эту тему, и только в 1537 году фреска была ис
полнена.

Итальянское искусство эш>хи Возрождения 
оставило немало замечательных баталий. Паоло 
Учелло изобразил битву как эффектное зрели
ще, как парадный рыцарский поединок. Лео
нардо в «Битве при Ангиари» занимала совсем 
другая сторона войны: всю ее жестокость сумел 
раскрыть он в изображении одной смертельной 
схватки. Микельанджело в своих солдатах на 
картоне «Битва при Кашине» дал образы вы
сокого гражданского мужества. Рафаэль в «По
беде Константина» показал действия войска как 
выражение разумной воли полководца.

Как решил свою тему Тициан? Он развер
нул картину борьбы огромных людских масс. 
Битва разыгрывается на фоне родного худож
нику альпийского пейзажа, на горных дорогах 
и мостах, mrjLu мишмх селений. Мастерски
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использована иллюзорная глубина картины. На 
первом плане слева — побежденные катятся с 
крутого берега в реку, справа — группа выиг
рывающих сражение венецианцев во главе с 
полководцем. У них ищет защиты крестьянская 
девушка, оказавшаяся в сумятице схватки. На 
втором плане — мост с мчащимися в атаку под 
развевающимся знаменем венецианцами, тесня
щими врага. В глубине — горы, кровли домов, 
окруженных деревьями.

Полосы света и тени, чередующиеся в карти
не, падающие как будто от бегущих по небу об
лаков, усиливают ее необычайный драматизм и 
страстность. Но ни страха, ни ужаса не вну
шает она. Исход борьбы ясен: победят те, кто 
защищает покой горных селений, покой людей, 
возводивших этот мост, возделывавших эти 
склоны и втянутых по грубой воле пришельца, 
подобно девушке, изображенной на первом пла
не, в водоворот войны.

Свое знакомство с обстоятельствами боя, до
казавшего силу венецианского оружия и доб
лесть его земляков, Тициан использовал не для 
того, чтобы прославить отдельные подвиги сво
их близких. Он выразил содержание гораздо 
более широкое: он дал великолепную картину 
всеобщего воодушевления в борьбе с врагом.

Впоследствии развивался батальный жанр, 
углублялось понимание и изображение войны. 
Но главная идея Тициана— несокрушимость 
народа в борьбе с иноземцем-захватчиком — 
никем не была выражена в таких монументаль
ных формах, с такой полнотой.
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*  *  *

Глубочайший интерес Тициана к человеку 
проявился самым удачным образом в его порт
ретных работах. Портреты Тициан писал, на
чиная с 10-х годов X VI века, исключительно 
увлекался этим жанром в 30-х и 40-х годах и 
не оставлял его до конца своих дней. В искус
стве портрета он превзошел всех своих великих 
предшественников и современников и подготовил 
расцвет реалистического портрета в X VII веке.

Тициан оставил характеристики людей Воз
рождения, столь же яркие и непосредственные, 
сколь глубокие и меткие. Полнота живописного 
воплощения образа сообщает такую жизнен
ность и индивидуальность портретам Тициана, 
что он может, изображая человека даже вне 
какой-либо бытовой обстановки, раскрыть его 
характер, подсказать, как будет этот человек 
себя вести в тех или других обстоятельствах.

Построены все портреты Тициана очень про
сто и схоже. Это почти всегда поясные портре
ты. Спокойно позируют его модели, свободные 
в час встречи с живописцем от своих привыч
ных дел. И вместе с тем как непохожи все они 
друг на друга, как знает художник своих совре
менников, как быстро постигает нравы и какие 
разнообразнейшие способы воссоздания их крас
ками на холсте он находит!

Всегда выразительна, своеобразна и характер
на живописная ткань каждого портрета. Не
сколько основных цветов, соотношения светлого 
и темного, изменения слоя краски — то густого
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и плотного, то переходящего в нежнеишие лес
сировки — все . служит общем психологической 
характеристике изображаемых лиц.

В портрете «Молодого человека» (1510— 
1520), наиболее раннем, но очень известном 
портрете Т ициана, перед нами натура прямая, 
темпераментная и цельная. Сколько сдержанной 
пылкости в небрежном жесте руки в разорван
ной пеочатке, в блеске отведенных в сторону 
глаз! Как удачно подчеркивает особенности ха
рактера простота одежды, черной с белым!

«Герцог Урбинский» (1536—1538), главно
командующий военными силами Венеции, полон 
решимости и, может быть, даже некоторой же
стокости. Красный тон драпировки и сталь до
спехов введены как очень нужный подтекст к 
общей характеристике. «Не только крепость его 
тела, но и его мужественная смелость переданы 
здесь в красках»,— говорил Аретино об ътом 
портрете.

В «Красавице» (1536) создан образ торже
ствующей молодости. Этой теме подчинено 
все — от самой постановки фигуры, царственно 
спокойной, до эффектных контрастов бархата, 
шелка, драгоценностей с гладкой кожей обна
женной шеи и лица.

Очень интересен портрет учеиого-юри/'га Ип
полита Риминальди (1548), который долгое 
время был известен под названием «Молодого 
англичанина».

Черное платье Риминальди мягко сливается с 
темным фоном. Рисунок рук здесь отнюдь не 
подчеркнут и лишен особой выразительности.



Тем сильнее привлекает к себе внимание лйц<] 
изображенного. Кисть Тиниана с поразительной 
остротой передает выражение скрытого напря
жения в светлых холодных глазах, заставляет 
ощутить игру мускулов лица, внешне спокойно
го, с плотно сжатыми губами. Тень сомнения, 
кажется, прошла по этому светлому лицу.

В этом портрете, построенном, подобно упо
мянутому выше «Молодому человеку», в основ
ном на сочетании двух цветов—белого и черного, 
создан совсем иной образ: человека, живущего 
сложной, интенсивной внутренней жизнью.

Беспощадную в своей правдивости характери
стику дал Тициан своему другу Аретино (1545).

Способный литератор-памфлетист, без всяких 
угрызений совести торговавший своим пером, 
любитель всевозможных развлечений и удоволь
ствий, стоит он перед нами, расправив плечи, 
полный самоуверенности, граничащей с нагло
стью. Не только краски, горячие, лилово-золоти
стые, но такие подробности, как широко и 
мастерски написанные огромные отвороты шелко
вого камзола и глуховато поблескивающая мас
сивная золотая цепь, подчеркивая кричащее 
богатство платья, говорят о размашистости, 
бахвальстве. И вместе с тем это отнюдь не 
шарж, не карикатура: мы видим обуреваемую 
страстями, сильную, смелую личность.

Уважение к особенностям человеческого ха
рактера являлось отличительной чертой Т пина
на. Вот почему, совсем не будучи льстецом, он 
пользовался успехом у своих высокопоставлен
ных заказчиков.
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Портреты Тициана, раскрывающие сложную 
борьбу страстей .в человеке, превращаются в 
портреты-книги, по 'выражению А , В. Луначар
ского, или, точнее, (в портреты-драмы.

Два гения X VI столетия.— Тициан и Шек
спир— как будто перекликаются друг с другом: 
героям одного нехватает только красок, герои 
другого, кажется, рвутся из золоченых рам, 
чтобы действовать, говорить, сражаться, властво
вать и любить.

Поразителен пользующийся заслуженной 
славой групповой портрет папы Павла i l l  с 
внуками (1545).

Жажда власти и богатства для себя и для 
своего рода красной нитью проходила через 
все деяния Павла III Фарнезе. Лабиринт ин
триг служил путем к могуществу семье Фарнезе, 
и в этом лабиринте отдельные ее члены встре
чались то как союзники, то как соперники.

Как ясно прочитал все это на лицах Пав
ла III, Алессандро и Оттавио Фарнезе Тициан.

Согбенный старостью, облаченный в парадную 
папскую мантию, Павел III как будто ищет в 
своих внуках достойного преемника — смелого 
честолюбца, кому мог бы он вверить все, вы
рванное им у жизни. Алессандро вял и безраз
личен, но Оттавио, настороженным и льстивым 
движением склонившийся к папе, Может быть 
таким преемником. В этом убежден, кажется, 
папа, чьи острые глазки устремлены на Отта
вио, в этом убеждается каждый, глядя на 
картину. Но в Оттавио, скромно одетом в чер
ное, поглощенном как будто одной страстью,
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одной мыслью,— где найти путь к власти, в 
нем столько же угодливости, сколько и ко
варства.

Тициан дал такую верную, многостороннюю 
характеристику изображенным, что явился 
провидцем: два года спустя после того, как 
был написан портрет, Оттавио организовал 
тайный заговор против папы.

Проникай в особенности внутренней жизни 
человека, Тициан всегда сохранял интерес к его 
внешности. Тонко выделяя лицо, он любовался 
всей осанкой человека, его манерой держать
ся, носить платье. Чувства, интеллектуальная 
жизнь обнажались им как скрытый механизм 
поведения людей, их действий.

Его люди — волевые, деятельные люди эпохи 
Возрождения.

* * *

Велик Тициан как портретист, но еще более 
поразительным мастером выступает он в изоб
ражении человеческого тела.

Именно красоту тела как такового, красоту 
этой особой материи, в которой жизнь прояв
ляется самым чудесным и ярким образом, су
мел передать Тициан.

В знаменитой «Венере Урбинской» (1536), 
написанной для герцога Урбинского, овое вос
хищение человеческим телом Тициан выразил 
впервые со всей откровенностью и вместе с 
тем еще с некоторой наивностью. Под видом 
богини любви изображена молодая обнаженная 
венецианка. Нежась в постели, она ждет, пока 
служанки приготовят ей платье. Внутренность
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богато отделанной комнаты венецианского дома, 
служанки, склонившиеся над большим ларем,— 
все эти занимательные бытовые, подробности 
отодвинуты на второй план, все это служит 
лишь фоном для прекрасной женщины. Тициан 
выделяет обнаженную фигуру композиционным 
приемам, не достигая еще в этой картине, хотя 
и очень приятной но краскам, той силы живопи
сной передачи тела, какой добь ет ся  он позднее.

В других вариантах 1545 года!—«Венера с 
органистом» л «Венера с амуром» — меньше 
подробностей, женские образы приближаются к 
одному типу, теряется строгая чистота линий, 
живопись же становится более сочной.

В 50-х годах Тициан писал почти исключи
тельно мифологические  сцены, обнаженное те
ло. В -это время созданы «Даная» (существуют 
четыре варианта картины, один из которых на
ходится в Эрмитаже), «Венера и Адонис», 
«Персей и Андромеда», «Венера перед зерка
лом», «Диана и Актеон» (и др.

Это десятилетие — вершина в творчестве 
Тициана, на которую поднялся стареющий жи
вописец и где оставался, не зная падений и 
срывов, до конца своих дней.

Не столько прекрасная закономерность строе
ния человека, найденная еще ваятелями Гре
ции, не столько благородство движений, гармо
ния линий, 'неподражаемо выраженные худож
никами флорентийской и римской школ,сколько 
живописная, колористическая красота тела, 
цветущего и трепетного, привлекала I ициана.

Его Данаи, Венеры, Андромеды — закон-чеи-
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ный, определенный женский тип. Этот тип 
сложился из 'непосредственных, жизненных впе
чатлений. С его полотен смотрят белокурые 
немного тяжелые венецианки. Теперь они лише
ны индивидуальных, портретных черт. Это тело 
«вообще», прекрасное бесспорно, вне сомнений. 
Красота тела, найденная Тицианом, покоряет с 
первого взгляда своей правдой, как покоряет 
нас и греческая скульптура.

В десятилетие, о котором идет речь, Тициан, 
невидимому, широко пользовался своим особым 
методом работы, который записал, со слое его 
ученика Пальмы Младшего, Боскинм:

«Тициан покрывал свои холсты красочной 
массой, как бы служившей ложем или фунда
ментом (для того, что он хотел в дальнейшем 
выразить. Я  сам видел такие энергично 
сделанные подмалевки, исполненные густо насы
щенной кистью в чистом красном тоне, кото
рый призван был наметить полутон, либо бели
лами. Той же кистью, окуная ее то в красную, 
то в черную, то в желтую краску, он выраба
тывал (рельеф освещенных частей. С этим же 
великим умением, при помощи всего лишь 
четырех мазков, ьызывал он из небытия обеща
ние прекрасной фигуры. Заложив эти драгоцен
ные осног>ы, он поворачивал свои картины 
лицам к стене и порой оставлял их в таком 
положении месяцами, не удостаивая их даже 
взглядом. Когда он брался за них вновь, он 
разглядывал их с суровым вниманием, точно это 
были его злейшие враги, дабы увидеть «  них 
какие-либо недостатки, И но мере того, как он
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открывал черты, не соответствовавшие его тон
кому замыслу, он принимался действовать по
добно доброму хирургу, без всякой жалости 
удаляющему опухоли, вырезывающему мясо, 
вправляющему руку или ногу. Он покрывал 
затем эти остовы, представлявшие своеобраз
ный экстракт из всего наиболее существенного, 
живым телом, дорабатывая его посредством ря
да повторных мазков до такого состояния, что 
ему, казалось, недоставало только дыхания».

В эти годы Тициан — виртуозный колорист, 
добивающийся в живописи прочного единства 
пласпической, свето-теневой и красочной ее 
сторон. Он сохраняет цвет в самых темных ме
стах своих полотен и мощными ударами (света 
заставляет краски сиять и переливаться. Он 
добивается чудесной полновесности форм. С па- 
истине поразительным искусством пишет он 
теперь обнаженное тело.

Стоит сравнить С «Венерой Урбинской» 
«Венеру перед зеркалом» (1555), чтобы убе
диться в этом. Широта письма вместе с закон
ченностью деталей, со строгим единством всех 
элементов картины сообщают ей особую вели
чавость.

Ослепительно обнаженное тело Венеры, все 
остальное погружено в тень. 1 ень насыщена 
красками сильными, определенны*™. Малино
вая бархатная шубка, коричневый мех, зеленый 
занавес, синий платок под зеркалом, шарф, 
испещренный розовыми и золотистыми полос
ками,— весь ©тот сложный и мощный аккорд 
красок призван выделить чистоту главной ме
26



лоди и —• светлых частей картины, в которых 
простейшими средствами — смешением белил, 
красной, черной и желтой красок, как расска
зывал Пальма,— передано окутанное золотистым 
светом, согретое горячей кровью нагое тело. 
Мягкость бархата, блеск золота, переливы 
жемчуга — все отступает перед его красотой.

Так •не видел и не изображал человеческое 
тело до 1 ициана никто, здесь он великий 
новатор-живописец и последовательный гуманист. 
Он сумел поднять до степени большого обобще
ния, высокого идеала телесную природу чело
века. И это сделал он в годы, когда католиче
ская церковь поднимала уже черный стяг 
борьбы со свободомыслием Возрождения, когда 
повсюду в Европе запылали костры инкви
зиции.

Тициан много сделал для развития разнооб
разнейших жанров живописи. Он был мастером 
монументальной картины большого обществен
ного звучания, портрета, обнаженного тела, 
пейзажа. Нельзя не упомянуть о нем и как о 
мастере натюрморта.

С величайшей любовью писал он на своих 
полотнах цветы, плоды, ткани, предметы быта. 
Он вводил эти изображения в картины не 
только тогда, когда это необходимо было по 
ходу действия или когда это могло иметь ка
кое-либо символическое значение; он раскры
вал поэзию самих вещей, заключавшуюся для 
него в материальности и в то же время в бес
конечной разнохарактерности всего существую- 
inero. Он неустанно прославлял своей кистью
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самую плоть вещей. Он оставался верен этому 
даже тогда, когда изображал такой сюжет, как 
«Кающаяся Магдалина» (Эрмитаж, 1565). С 
каким мастерством противопоставил живописец 
мертвенно-зеленоватым оттенкам черепа, изобра
женного на первом плане под раскрытой книгой, 
краски нежных тканей, в которые задрапирова 
на фигура, прозрачность стеклянного сосуда с 
миром, шелковистость юлос. Прочно сумел он 
связать весь этот натюрморт с темой карти
ны — Намой столкновения молодости, радости 
бытия и ужаса тления.

I яжелые, мрачные явления наступившей 
в Европе в X VI веке политической реакции, 
которые видел Тициан, не могли не наложить 
■известного отпечатка на его искусство. 'И все 
же навеянные, иовидимому, этими впечатле
ниями религиозные композиции Т ициана с 
изображениями мученичества, в особенности 
созданные им в последние годы жизни — «М у
ченичество св. Лаврентия» (1554—1555), «Вен
чание тернием» (1570), «Оплакивание Христа» 
(1573) и др., свидетельствуют совсем не об 
уступке художника религиозно-мистическим на
строениям. 4 Тициан пишет тревожное ночное 
освещение, находит особую драматическую вы
разительность в обнаженных мужских фигурах. 
Истязуемые, подвергаемые страшнейшим пыт
кам, его герои остаются сильными, несломлен
ными. Олно из замечательных полотен этого 
цикла, «Св. Себастиан» (1570), украшает Эр
митаж в  Ленинграде. С ноистине патетической 
силой выражает Тиниан о этой картине гиен-
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ный протест Против причиняемых прекрасному 
человеческому телу физических мучений, против 
«сего, что несет человеку страдание.

# * 4»

Зелика была слава Тициана у его современ
ников. Как на учителя, с безграничным почте
нием смотрели на него художники конца X V I 
и следующего, XVII столетия.

«Отец искусства!»— .восклицал Веронезе. 
«Тот, кто несет знамя живописи»,— говорил о 
нем Веласкес.

Каждое передовое направлений в искусстве 
отдавало ему дань уважения.

Под кистью Тициана, дерзавшей изображать 
многое, дотоле остававшееся недоступным жи
вописи, все приобретало жизненность, яркость, 
значительность, потому что кисть эта служила 
великой прогрессивной идее утверждения чело
века как части вселенной, как господина при
роды. И долго 1будут жить его произведения, 
внушающие многим поколениям его потомков 
чувство собственного достоинства, волю и лю
бовь к жизни.
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