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TARIES OF BELARUS OF THE SECOND HALF OF THE XVIII CENTURY

Аннотация. Архитектура униатских алтарей во второй половине XVIII в. была пред-
ставлена всем разнообразием приемов иллюзионистической живописи, распространившихся
благодаря влиянию католического искусства ВКЛ. Они включали в себя алтари-тромплеи,
алтари, имитирующие изготовление из дорогостоящего мрамора, перспективные алтари. По-
следние, как наивысшее проявление мастерства иллюзионистической живописи барокко из-
за сложности передачи трехмерного пространства на плоскости стены, выполнялись худож-
ником Казимиром Антошевским, монахами-базилианинами Шашалевичем и Аурелием Пу-
латыцким с помощью трактатов итальянских мастеров.

Abstract: The architecture of the Uniate altars in the second half of the 18th century was rep-
resented by all the variety of techniques of illusionist painting, spread thanks to the influence of the
Catholic art of the Grand Duchy of Lithuania. They included trompley altars, altars imitating the
manufacture of expensive marble, perspectival altars. The latter, as the highest manifestation of the
mastery of illusionist painting of the Baroque due to the complexity of the transfer of three-
dimensional space on the plane of the wall, were performed by the artist Kazimir Antoshevsky, the
basilian monks Shashalevich and Aureli Pulatytsky with the help of treatises of the Italian masters.
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В развитии униатского алтаря в пространстве храма, литургия которого основана на со-
хранении православного обряда, но при этом не исключающая католические традиции бого-
служения, появляются элементы, созвучные как православной, так и католической традиции.
Архитектура униатских алтарей при этом соответствовала католической.

В истории выбора материала для изготовления алтарей отдельной категорией выступа-
ли алтари, нарисованные на стенах с помощью приемов иллюзионистической живописи. Они
делились на алтари-обманки (тромплеи) и перспективные алтари. Тромплей отражал прием
оптической иллюзии, благодаря которой на поверхности стены, фанерной доски и др. появ-
лялись в трёхмерном пространстве несуществующие детали и элементы. Перспективный ал-
тарь создавал архитектурные композиции, расширяющие трехмерное пространство в глуби-
ну и рассчитанные на восприятие с определенной точки зрения. Кроме этого средствами ил-
люзионистической живописи появлялись каменные алтари, имитирующие мрамор.

Расцвет иллюзионистическая живопись получила в результате увлечения перспективой
в Западной Европе в эпоху Ренессанса и получила широкое распространение на землях Ве-
ликого Княжества Литовского благодаря культурным связям и трактатам выдающихся ма-
стеров своего времени.

Алтари-тромплеи существовали когда-то во многих монастырских и приходских хра-
мах. Например, во второй половине XVIII в. они находились в церквях Воскресения Господ-
ня и Вознесения Марии в Косуте Минской обл. [1, л. 91], Борисоглебской церкви Бельчицко-
го монастыря [2, л. 13] и др. В Богоявленской церкви базилианского монастыря в Логойске
Минской обл. четыре боковых алтаря у стен и колонн были «оптической живописи». Выпол-
ненные на досках, они создавали полную иллюзию двухъярусной деревянной конструкции в
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ордере [3, л. 1 (об).]. В Явленской церкви Жировицкого монастыря находился деревянный
алтарь «столярной работы, на оптику нарисованный» [4]. В церкви Успения Богородицы
Пинского Лещинского монастыря кроме главного алтаря, нарисованного в ордере на досках,
имелась имитация флемской резьбы приемом оптической живописи: «менса деревянная,
главный фасад пепельным цветом во флоресах рисован» [5, л. 3].

Примеров сохранившихся униатских алтарей-тромплеев существует мало. Единствен-
ная фотография передает художественно-стилистические особенности боковых алтарей-
тромплеев Троицкой церкви в Витебске, представляющие соединение резьбы, силуэтного
контура фанерной доски и оптической живописи. В Спасо-Преображенской церкви в д.
Порплище сохранился боковой алтарь-тромплей, как пример народного творчества, пред-
ставляющий лист фанеры криволинейного очертания, имитирующий высокий под потолок
ретаблум. На фанере изображен занавес, который кулисами обрамляет иконы, расположен-
ные в два яруса. Третий ярус образует выступающая икона. Со времен Унии в нижней части
фанеры сохранился след от приставленной когда-то менсы.

Необычное композиционное решение, основанное на соединении приемов оптической
живописи и столярной работы, представлял главный алтарь Святодуховской церкви в Витеб-
ске. От высоко расположенного в апсиде окна, над алтарным образом спускался резной бал-
дахин, украшенный оптически изображенными реликвариумами и разным декором. Поддер-
живали деревянный балдахин аналогичные балдахины, оптически написанные на стене, по
сторонам главного алтаря. Данная церковь имела и алтари-тромплеи, нарисованные на ко-
лоннах в виде коринфской ордерной композиции [6, л. 3].

Соединение столярной работы с иллюзионистической живописью находилось в Троиц-
кой церкви в Бытене. Нижний ярус ретаблума, нарисованный на стене, повторял собой
структуру верхнего яруса, выполненного в дереве [7, л. 2]. В рядом расположенной Успен-
ской церкви Бытеньского монастыря главный алтарь также украшался иллюзионистической
живописью. В первом ярусе, сколоченный из досок, двухъярусный алтарь-тромплей переда-
вал оптическую иллюзию ордерной композиции. Во втором – по три оптические колонны с
каждой стороны обрамляли окно с витражом Преображения Господня и алтарную картину
[7, л. 13].

Алтари, имитирующие материал изготовления в виде дорогостоящего мрамора, были
весьма популярны. В архивных документах имитацию изготовления под искусственный
мрамор именовали «мозаика» или фальшь-мрамор [8, с. 36]. При шлифовке камня под мра-
мор выбор цвета отличался богатством. Ордерные элементы каменных алтарей в Софийском
соборе в Полоцке имитировали мрамор белого цвета, голубого цвета – в Борисоглебской
церкви в Гродно [9, л. 1-3], зеленого цвета – в Покровской церкви в Орше [10, л. 223]. Прием
иллюзионистической живописи отражался и в появлении канелюр на стволах шлифованных
колонн и пилястр. При изготовлении каменных алтарей в Петропавловской церкви в Бе-
резвечье [11, л. 2-6] и Покровской церкви в Толочине имитация под мрамор включала пере-
дачу голубых жилок на разноцветном фоне [10, л. 340]. В технике фальшь-мрамор мог ис-
полняться весь интерьер храма, как например в Святодуховской церкви Витебска. Не только
алтари, но и все стены, колонны и своды имитировали разноцветный мрамор [6, л. 5].

Оптическая живопись, создающая иллюзии в интерьере, имитирующая целые архитек-
турные композиции, расширяющие пространство интерьера, достигла своего расцвета во
второй половине XVIII в. Перспективные алтари являлись наивысшим проявлением мастер-
ства иллюзионистической живописи из-за сложности передачи трехмерного пространства на
плоскости стены. Появление «рисованной», «пластичной» архитектуры в униатском искус-
стве было связано с влиянием католической архитектуры ВКЛ, трактатам итальянских ма-
стеров и, в первую очередь, с росписями иезуитского костела Божьего Тела в Несвиже. Они
были исполнены итальянским архитектором Маурицио Педетти согласно контракту, с Ми-
хаилом Казимиром Рыбонькой от 1746 г. В настенных росписях рисованной архитектуры (ее
называют квадратура) Педетти использовал достижения Андреа Поццо в архитектурной пер-
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спективе, распространенные благодаря его знаменитому теоретическому трактату «Перспек-
тива живописцев и архитекторов» (1693 – 1700 гг.) [12].

Распространенные в западноевропейском искусстве второй половины XVIII в. в униат-
ских храмах Беларуси перспективные алтари представлены в единичных случаях. Три пер-
спективных алтаря, один из которых сохранился в настоящее время за иконостасом, находи-
лось в Благовещенской церкви в Лядах. Они были выполнены в технике альфреско художни-
ком Казимиром Антошевским [13], к произведениям которого также относятся перспектив-
ные алтари костелов в Будславе, Гольшанах и др. [14, л. 111]. Главный алтарь, написанный
на стене до самых сводов, создает иллюзию коринфской колоннады на высоком пьедестале.
Восприятие перспективного сокращения колонн первого яруса, соединенных вогнутым ан-
таблементом, меняется при взгляде на второй ярус алтаря. Оно представляет воспринимае-
мое снизу подкупольное пространство, перекрываемое на первом плане полуциркульными
кессонированными аркадами. Боковые алтари в каплицах Благовещенской церкви были со-
звучны композиции главного алтаря, представляя собой ордерную колоннаду, тянущуюся
под своды. В завершении алтарей зрителю виделось подкупольное пространство в окруже-
нии галереи. Приемы оптической живописи использовались и при украшении главного фаса-
да храма в Лядах.

Архитектура Крестовоздвиженской церкви Жировицкого монастыря, начиная от ме-
сторасположения храма и заканчивая оптической живописью не только интерьера, но и глав-
ного фасада, была ориентирована на пасхальные богослужения. Тема страдания Спасителя
звучала на стенах и сводах храма, завершаясь кульминационной сценой Распятия на алтар-
ной стене. Живопись в технике альфреско была выполнена базилианином Шашалевичем во
второй половине XVIII в. [15, с. 166]. Перспективный алтарь передавал иллюзию уходящего
в перспективу архитектурного пейзажа, обрамленного на первом плане колоннадой, связан-
ной сверху полуциркульной аркой. Дополнительный эффект развития пространства вглубь
алтаря происходил за счет нарисованной лестницы, которая являлась продолжением дере-
вянной лестницы в наосе храма. Лестница в перспективном алтаре подводила к подножию
Креста с Предстоящими. Выше под сводами изображалась сцена «Снятие с креста».

Следует отметить, что иллюзионистическая живопись алтарей часто сопровождалась
росписью всего интерьера. При этом поддерживался общий символический сюжет. Напри-
мер, в 1818 г. все боковые алтари церкви Св. Троицы Белоцерковского монастыря стали оп-
тической живописи в соответствии с росписью стен и сводов. Роспись храма на библейские
сюжеты была выполнена монахом этого монастыря Аурелием Пулатыцким [16, л. 106].

Архитектура униатских алтарей во второй половине XVIII в. была представлена всем
разнообразием приемов иллюзионистической живописи, распространившихся благодаря
влиянию католического искусства ВКЛ. Они включали в себя алтари-тромплеи, алтари, ими-
тирующие изготовление из дорогостоящего мрамора, перспективные алтари. Последние, как
наивысшее проявление мастерства иллюзионистической живописи барокко из-за сложности
передачи трехмерного пространства на плоскости стены, выполнялись художниками с по-
мощью трактатов итальянских мастеров. Среди имен известных умельцев, таких как Кази-
мир Антошевский, архивные документы сохранили имена монахов-базилиан Шашалевича и
Аурелия Пулатыцкого. Интересным фактом в униатском искусстве является одновременное
применение приемов оптической живописи в интерьере и на главном фасаде сооружения.
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ALTAR FOR THE WONDERFUL ICON IN THE CHURCH OF CARMELITE IN BELYNICHI

Аннотация. Изготовление предметов интерьера прежде всего отражало вкусы и финансовые
возможности заказчика. В зависимости от этого возникали и стилевые предпочтения в архи-
тектуре. В первой половине XVII в. на белорусских землях в архитектурных решениях инте-
рьеров получил распространение стиль маньеризм. Его можно заметить, как в объектах, ис-
полненных в камне, так и дереве. Распространению использования композиционных и орна-
ментальных приемов помогали образцы-эстампы и трактаты известных европейских мастеров.
Annotation. The production of interior items primarily reflected the tastes and financial capabilities
of the customer. Depending on this, style preferences apears in architecture. In the first half of the
17th century. in the Belarusian lands, the mannerism style became widespread in the architectural


