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Образы	«иудеев»	и	«мусульман»	 
в	венецианской	религиозной	живописи	 

эпохи	возрождения

Уникальная	 историко-художественная	 ситуация	 средневеко-
вой	и	ренессансной	Венеции	как	«моста	между	Западом	и	Восто-
ком»1	нашла	косвенное	отражение	в	мотивах	и	образах	ее	живо-
писи.	Так,	именно	венецианскими	художниками	создана	галерея	
портретов	верховных	светских	и	одновременно	духовных	прави-
телей	Османской	империи	—	султанов,	или	как	называли	султана	
в	Европе	—	Великого	турка2	(илл.	1–4).	Восточные	«артефакты»	
и	 персонажи	 обнаруживаются	 во	 многих	 других	 композициях,	
прежде	всего	―	религиозного	предназначения.	В	последнем	слу-
чае	лишь	в	некоторых	из	них	(о	чём	будет	сказано	ниже)	возник-
нут	 «ссылки»	 на	 конкретных	 «магометан»,	 однако	 аллюзии	 на	
мусульман	всё	же	оказываются	столь	частыми,	что	речь	должна	
идти	о	топосах.

1	 Впервые	 в	 европейском	обиходе	позднего	 средневековья	 объединенное	поня-
тие	«Восток»	возникает	в	XII	в.	в	истории	Первого	крестового	похода	Фульхерия	
Шартрского.	«У Фульхерия мы также встречаем едва ли не случайно оброненные 
вещие слова “Восток” и “Запад”, причем “Восток” — это не просто земля, ко-
торую нужно покорить, а объект любви, стремлений и мечтаний». (Кардини Ф. 
Европа	 и	Ислам.	История	 непонимания.	 СПб,	 2007.	 C.	 107).	Однако,	 вероятно,	 в	
интересующем	нас	 контексте	 невозможно	не	 вспомнить	 и	 о	 том,	 что,	 по	 словам	
Ш.	М.	Шукурова,	«греки, как полагали наследники их мудрости, глядя в зеркало 
Востока, убеждались в существовании иного, идеального и ничем не замутнен-
ного “своего” мира» (Шукуров Ш. М. 	Мир	Александра.	Истолкование	простран-
ственной	модели	//	Шукуров	Ш.	М.	Смысл,	образ,	форма.	Алматы,	2008.	C.	66).
2 Наиболее	 яркими	 образцами	 портретных	 изображений	 Великого	 Турка	 в	
XVI	 в.	 следует	 назвать	 группу	 портретов	 Сулеймана	 Великолепного,	 ранее	
приписываемых	 Тициану,	 а	 ныне	 осторожно	―	 его	 школе.	 Сделанные	 с	 жи-
вописной	 свободой,	 они	 демонстрируют	 благородство	 модели,	 не	 прибегая	 к	
бравурной	атрибутике	жанра	репрезентативных	портретов,	отцом	которого	по	
праву	считают	Тициана.
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Проясняя	ситуацию	о	заказчике	религиозной	живописи,	следует	
вспомнить,	что	положение	духовенства	в	республике	было	не	по-
хожим	на	ситуацию	в	остальной	Италии.	Святые	отцы	неукосни-
тельно	почитались	властью	республики,	однако	не	допускались	к	
участию	в	общественных	делах	и	подчас	шли	на	военную	службу,	а	
церковь	облагалась	налогами	в	общую	казну.	Патриарх	и	каноники	
собора	Сан-Марко	утверждались	по	выбору	дожа,	епископов	назна-
чал	Сенат.	С	XVI	в.	во	главе	инквизиции	в	Венеции	были	папский	
нунций,	 а	 также	 патриарх	 Венеции	 и	 инквизитор-доминиканец,	
которых	назначал	 сам	дож.	Присутствовал	на	 заседаниях	и	пред-
ставитель	Сената	(один	из	трех,	специально	назначенных),	который	
открывал	и	закрывал	его	заседания,	имел	право	вето	на	решения,	
входящие,	по	его	мнению,	в	противоречие	с	интересами	Венеции,	
следил	за	открытостью	информации	для	Сената	республики.	Таким	
образом,	совершенно	очевидно,	представитель	Сената	контролиро-
вал	и	даже	ограничивал	деятельность	церковников.	В	провинциях	
трибуналы	возглавлял	подеста,	а	место	патриарха	занимал	местный	
епископ.	Исследователь	венецианской	истории	справедливо	конста-

Илл. 1.	Сулейман	Великолепный.	
Ок.	1532	г.	Венеция.	 

Музей	Метрополитен,	Нью-Йорк.

Илл. 2. El	gran	Turco.	Портрет	Мехмеда	II.	 
Ок.	1470	г.	Гравюра,	подкрашенная	акварелью.	

Дворец	Топкапи,	Стамбул.
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тирует:	«... духовенство в Венеции имело совершенно особый ста-
тус, и ни в одной другой стране ничего подобного не было»3.

Особая	черта	духовно-христианской	жизни	Венеции	—	суще-
ствование	в	ее	общественной	жизни	братств,	т.	н.	скуол,	объеди-
нявших	церковную	либо	этническую	общину	(Скуола	ди	Сан-Ам-
броджо	для	миланцев,	Скуола	 ди	Сан-Джорджо	дельи	Скьявони	
для	 выходцев	 из	 Далмации,	 Скуола	 дель	 Розарио	 для	 торговав-
ших	в	 городе	немцев)	или	принадлежавших	ремесленным	цехам	
и	 торговым	 корпорациям.	 Или	—	 определенной	 специализации	
братствам,	как,	например,	Скуола	ди	Сан-Рокко	—	одна	из	шести	
великих	 скуол,	 принадлежавшая	 братству,	 созданному	 с	 целью	
помогать	больным.	В	основе	института	скуол	лежал	религиозный	
принцип4.	Нам	же	 важно	подчеркнуть	 в	 этой	 связи	 расширение,	
по	 сравнению	 с	 другими	 странами,	 круга	 заказчиков	 религи-

3 Бек Кр.	История	Венеции.	М.,	2002.	С.	45.
4 Притом,	что	в	Ответе	венецианцев	Папе	Павлу	V	в	начале	XVII	в.	прозву-
чало	 Siamo Veneziani, poi Cristiani,	 религиозное	 чувство	 не	 уступало	 самосо-
знанию	венецианцев.

Илл. 3. Джентиле	Беллини	(?). 
Портрет	Мехмеда	II.	1479	г.	 

Лондон,	Национальная	галерея.

Илл. 4.	Неизв.	венецианский	художник.	
Портрет	Мехмеда	II.	Ок.	1510–1520	гг.	 

Сингапур,	частная	коллекция.
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озной	 живописи,	 которая	 обрела	 значительное	 пространство	 за	
пределами	храмов	и	домашних	капелл.	(Но	кроме	домашних	при	
приходских	церквях,	существовали	капеллы,	предназначенные	и	
оформленные	 на	 средства	 вичиний	―	 ассоциаций	 венецианцев,	
происходивших	из	соседских	общин	или	землячеств	приезжих,	в	
чьей	деятельности	равно	участвовали	нобили	и	«горожане».)	Ве-
роятно,	следует	учитывать	эти	условия	столь	интенсивного	(в	дан-
ном	случае,	в	количественном	отношении)	спроса	на	религиозную	
живопись.

Венецианская	школа	живописи	в	истории	мирового	искусства	
прославлена	 особым	 богатством	 колористических	 находок.	 Од-
нако	 среди	 прочих	 не	 столь	 ярких	 общих	 черт	 (как,	 например,	
гедонизм,	утверждение	специфических	жанров	—	«storia»,	веду-
та),	 объединяющих	 разных	 венецианских	 мастеров	 Ренессанса,	
можно	 отметить	 еще	 одну,	 упомянутую	 выше,	 которая	 отлича-
ет	венецианцев	от	представителей	других	школ	живописи.	Речь	
идет	 о	 беспрецедентно	 частом	 обращении	 к	 иконографически	
многообразным	восточным	мотивам,	декорациям	и	персонажам,	
большинство	из	которых	наделяются	сакральным	смыслом.	В	ге-
ографическом	аспекте,	прежде	всего,	речь	должна	идти	о	библей-
ских	локусах,	но	и	о	других	местах	деяний	первых	праведников	
христианства.

Плотные	 дипломатические,	 торговые,	 культурные	 контакты	
дуката,	единственного	государства	в	Европе	изначально	христиан-
ского5, с	Востоком	были	уникально	длительными	и	всеохватыва-
ющими.	И	если	одним	из	составляющих	так	называемого	венеци-
анского	мифа,	il mito di Veneziа	(заметим,	с	XIII	в.	государственно	
сформированного	и	обозначенного6),	являлось	определение	респу-
блики	как	связующего	звена	между	Западом	и	Востоком,	то	спра-
ведливо	будет	утверждать,	что	восточные	коннотации	в	ее	культу-
ре	являлись	признаком	феномена	венецианского	мышления.

Следует	 всё	же	 подчеркнуть,	 что	 при	 прочных	 связях	 лагун-
ной	республики	с	Востоком,	сама	она	для	мусульман	находилась	в	
поле	дар	аль-харб,	то	есть	на	«земле	войны»7.	И	если	религиозный	

5 Чиколини Л. С.	Венеция	на	рубеже	XVI–XVII	вв.	//	От	средних	веков	к	Воз-
рождению.	СПб,	2003.	C.	93.
6 Брагина Л. М.	Культ	 государства	 в	Венеции	XV	в.	 //	Античность.	Средние	
века.	Эпоха	Возрождения.	М.,	1988.	C.	153–154.
7	 «Для	мусульманского	сознания	было	характерно	биполярное	видение.	Оно	
делило	все	страны	и	народы	на	две	части:	дар аль-ислам	 (“земля	ислама”,	т.	е.	
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долг	велел	последователям	Магомета	вести	священную	войну,	то	
и	 христианскому	 воинству	 надлежало	 прилагать	 максимум	 уси-
лий,	чтобы	отстаивать	свой	символ	веры	и	противостоять	натиску.	
В	 определенные	 исторические	 моменты	 понятие	 «противостоя-
ние»	 для	 европейцев	 обретало	 значение	 «выживания»,	 «самосо-
хранения»8.

Если	мы	говорим	о	приближении	художественного	образа	Воз-
рождения	по	сравнению	со	Средневековьем	к	реальности,	речь,	ве-
роятно,	может	идти	не	только	о	формально-пластической	револю-
ции,	произошедшей	в	итальянской	живописи	XV	в.,	но	и	о	живом	
отклике	художников	на	реальные	события	и	реальное	окружение.	
Стоит	поэтому	попытаться	вникнуть	в	скрытые	и	глубинные	ас-
социации,	которыми,	возможно,	руководствовались	венецианские	
художники,	когда,	к	примеру,	облачали	в	чалмы	и	тюрбаны	мучи-
телей	Христа,	таким	образом	«актуализируя»	изображение.	Более	
того,	«человек	в	тюрбане»	именно	с	этого	времени,	повторим,	ста-
новится	 «устойчивым	мотивом»,	 топосом,	 который	многократно	
используется	венецианскими	художниками,	причем	с	различным,	
подчас	противоположным,	значением.	Именно	такие	красноречи-
вые	«детали»,	буквально	заполнившие	картины	венецианских	жи-
вописцев,	позволяют	нам	глубже	и	тоньше	проникнуть	в	особую	
атмосферу	их	создания,	точнее	понять	психологию	творцов,	заказ-
чиков,	зрителей,	их	видения	современности	и	мира.

Военные	и	дипломатические	конфликты	венецианско-мусуль-
манских	 отношений	 постоянно	 находили	 отклик	 у	 живописцев	
Светлейшей,	 тем	более	когда	речь	шла	о	трагических	событиях,	
имевших	 собственно	 межконфессиональную	 основу.	 Таким	 об-
разом,	 драматичная	 история	 взаимоотношений	 венецианского	 и	
восточного	миров	находила	свое	прямое	и	косвенное	отражение	в	

земли,	 находящиеся	 под	 властью	мусульман),	 и	дар аль-харб	 (“земля	 войны”,	
т.	е.	вражеские	территории)».	(История	Востока.	Восток	на	рубеже	Средневеко-
вья	и	Нового	времени.	XVI–XVIII	вв.	М.,	2000.	Т.	III.	С.	42.)
8	 На	 протяжении	 Средних	 веков	 и	 Возрождения	 Европа	 позиционировала	
себя	как	символ	христианства	в	противопоставлении	исламу	(в	отличие	от	се-
годняшней	ситуации	многоконфессиональной	Европы).	Выражение	гуманиста	
XV	в.	Энея	Сильвия	Пикколомини	(Папы	Пия	II)	в	его	«Истории	Европы»	―	
«…европейцы	 или	 те,	 кто	 именуются	 христианами»	 (Кардини Ф. Op.	 cit.	
С.	 183)	 ―	 демонстрирует	 создавшееся	 положение	 вещей	 с	 полной	 ясностью.	
В	 таком	 контексте	 ислам	 (и	 исламский	Восток)	 можно	 толковать	 как	 опреде-
ленного	рода	средство	самоидентификации	Европы.	
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религиозной	живописи	местных	художников.	Под	влиянием	исто-
рических	обстоятельств,	которые	были	следствием	крестовых	по-
ходов,	перманентных	военных,	коммерческих	и	дипломатических	
конфликтов	с	государствами	арабского	мира	и	турецким	султана-
том,	во	многих	религиозных	произведениях	венецианских	худож-
ников	 Возрождения	―	 Якопо,	 Джентиле	 и	 Джованни	 Беллини,	
Витторе	 Карпаччо,	 Андреа	 Мантенья,	 Винченцо	 Катена,	 Паоло	

Илл. 7.	Порденоне.	Голгофа.	1520–1521	гг.	 
Кремона,	кафедральный	собор.

Илл. 9.	Тинторетто.	Распятие.	1568	г.	Венеция,	церковь	Сан-Кассино.


