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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
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solutions of interiors. It can be seen both in objects made in stone and wood. Prints and treatises by
famous European masters helped to spread the use of compositional and ornamental techniques.
Ключевые слова: маньеризм, предметы интерьера костела, мраморные надгробия, католиче-
ский алтарь, амвон, конфессионал, исповедальня.
Key words: mannerism, interior items of the church, marble tombstones, catholic altar, ambo, con-
fessional.

В первой половине XVII в. можно выделить два направления в изготовлении предметов
интерьера и способе трактовки архитектурных форм — это наследие итальянской и нидер-
ландской архитектуры. Основным материалом для изготовления алтарных настав, амвонов,
конфессионалов, ограждений музыкального хора и пресбитерия служило дерево. Однако
наряду с ним существовало небольшое количество каменных предметов интерьера. В конце
XVI — начале XVII вв. объекты из натурального камня в основном создавались на пожерт-
вования известных магнатов: Радзивиллов, Сапег, Кишек и Хрептовичей. Это были алтарные
наставы и надгробия, изготовленные из разных сортов мрамора и представляющие образцы
итальянской архитектуры. Такие объекты находились в Несвиже, Вильно, Ружанах, Креме-
нице, Гольшанах, Ивье и Вишнево. В большинстве своем они были выполнены в стиле мане-
ризма (поздне-ренессансная традиция). Основой композиции стала эдикула (широкая ниша)
в обрамлении ордерной архитектуры с коринфскими колоннами и использование скульптур-
но-пластического оформления.

Около 1630 г. на пожертвования канцлера ВКЛ Льва Сапеги поставили мраморные ал-
тарные наставы в костеле бернардинок в Вильно и в парафиальном костеле в Ружанах. В это
же время было установлено мраморное надгробие Льва Сапеги и его жен в виленском косте-
ле бернардинок [1, с. 912]. Можно предположить, что аналогичное надгробие по своему ар-
хитектурному решению, относящееся приблизительно к тому же периоду, появилось в ка-
менном костеле францисканцев в Гольшанах, построенном на пожертвования Павла Сапеги
около 1616 г. [2, с. 30]. Мраморное надгробие Павла Сапеги выглядело в форме алтаря с ис-
пользованием композиции в виде трехосевой триумфальной арки. Отличительной особенно-
стью этого вида композиции является выделение центра картиной или барельефом по глав-
ной оси первого яруса, в результате которого создается иллюзия входа или портала.

До 1639 г. в костеле каноников латеранских в Кременице было поставлено мраморное
надгробие Николая Вольского и его жены Барбары. Оно представлено в форме линейно-
плоскостной одноосевой композиции, выполненной в форме эдикулы или портала, за основу
которой взят прием оформления входного портала или оконного проема. К сожалению, семь
скульптур ранее украшавших ниши, карнизы и венчающую часть были утрачены [3, с. 54].

Первоначально алтарь в Ружанах был представлен одноярусной композицией с двумя
колоннами по сторонам. В 1779 г. Александр Сапега провел реконструкцию внешнего инте-
рьера по проекту Яна Самуила Беккера. В это время алтарную наставу перестроили в стиле
классицизма. В результате к двум боковым колоннам из черного мрамора были добавлены
еще две внутренние колонны и фронтон из кирпича, покрашенные в черный цвет. Также по-
золотили некоторые части декоративных элементов, а в завершении алтарной наставы уста-
новили изображение Всевидящего Ока в золотых лучах Славы.

На протяжении первой половины XVII в. архитектура подвергалась влиянию различ-
ных европейских школ. Проникновению новых идей и стилей в архитектурных решениях
прежде всего способствовали архитектурные трактаты и образцы-эстампы, которые приво-
зили с собой проектировщики, заказчики и священники-монахи, прибывавшие на террито-
рию ВКЛ из Короны Польской. На архитектуру Речи Посполитой XVII в. больше всего по-
влияла нидерландская архитектурная школа.

Для изготовления различных предметов интерьера в XVII в. использовалось преимуще-
ственно дерево. Такое предпочтение материала возникло, во-первых, по причине отсутствия
месторождений мрамора и песчаника, легких в обработке. Во-вторых, дерево было доступно,
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дешево и хорошо принимало необходимую форму. Однако недостатки древесины как мате-
риала сказались впоследствии на недолговечности объектов из-за воздействия на них огня,
воды и насекомых. Многочисленные войны, проходившие на землях Беларуси, уничтожили
огромное количество деревянных резных алтарей, амвонов, органов, из которых уцелели
единицы.

Самое раннее влияние нидерландского искусства отражено в главном алтаре в костеле
каноников латеранских в Кремянице, выполненном около 1630 г. в стиле маньеризма [3,
с. 41]. Он отличается богатством декорации резных колонн, поставленных на массивные фи-
гурные консоли. Первый ярус представлен широкой полукруглой эдикулой, где ранее раз-
мещался образ. Уникальным является деревянный табернакль (ок. 1630 г.). Он представляет
собой трехосевую композицию, украшенную витыми резными колонками и скульптурами.
Такую же резную работу имеет амвон, изготовленный в тоже самое время, что и главный ал-
тарь. Однако ее нижняя барочная часть и балдахин были переделаны в 1740 г. [3, с. 42]. Ко-
стел в Кремянице, пожалуй, единственный храм, в котором наиболее полно сохранились
объекты, свойственные интерьеру костелов первой половины XVII в. В стиле маньеризма
вырезаны балясины ограждения пресбитериальной части и ограждение деревянного музы-
кального хора над входом в костел. Геометрическая четкость членения метрического ряда
композиции чередуется тут с богатым орнаментальным рисунком, который ранее был поли-
хромным, украшенным золотом и серебром. Проникновение нидерландских и северонемец-
ких направлений в резьбе по дереву помогала близость Пруссии, куда они в свою очередь
проникали из Поморья и Гданьска.

Аналогичные по своему декоративно-художественному характеру исполнения являют-
ся амвон и фундаторская лавка рода Хрептовичей в парафиальном костеле в Вишнево, по-
ставленные в 1630-х гг. [4, с. 78] Амвон был покрашен разными цветами с позолотой и изоб-
ражениями 4-х евангелистов. Примечательны также мотивы архитектурного декора для сти-
ля маньеризма: мелкие завитки наподобие волюты, картуши, элементы оковки, представля-
ющие имитацию шляпок гвоздей, и ленточный орнамент. Фундаторская лавка является спе-
циально выделенным место для сидения во время службы. Она украшена геометрическим
декоративным резным орнаментом, имитирующем кованные металлические детали. Цен-
тральное поле спинки украшает резной герб рода Хрептовичей.

Главный алтарь в Волпе, исполненный в виде трехосевой триумфальной арки, является
выдающимся примером этого типа композиции, популярной на территории Речи Посполитой
вплоть до конца 3-й четверти XVII в. Настава главного алтаря в Волпе построена около
1640–1644 гг. на средства Леона Казимира Сапеги для деревянного парафиального костела.
Руке того же мастера-изготовителя принадлежит боковой алтарь Божьей Матери Ружанцо-
вой, сооруженный на пожертвования Станислава Кошчица около 1640–1644 гг. [5, с. 207]. В
обеих алтарных наставах используются богатые декоративные резные элементы, среди кото-
рых доминирует широкий скрученный лист аканта, а также скульптурная и орнаментальная
пластика. В 1773 г. алтарные наставы утратили свои венчающие части. Причиной стал их пе-
ренос в новый деревянный костел [5, с. 211].

К группе алтарей первой половины XVII в. относятся алтарные наставы костела бене-
диктинского монастыря в Несвиже. Из существовавших некогда семи алтарей сохранились
лишь главный и два боковых, перенесенных в 1878 г. в каменный костел в Новой Мыши.
Часть декоративных скульптурных элементов с венчающего яруса наставы главного алтаря
была разобрана. Автором объекта, построенного около 1636 г., предположительно мог быть
мастер-резчик Генрих Кунтсан, живший в Несвиже в 30-х годах XVII в. [6, с. 322]. Компози-
ционная схема построения алтарной наставы повторяет форму трехосевой триумфальной ар-
ки, как и в костеле в Волпе, однако здесь используется уже совершенно другое решение. Ха-
рактер резных декоративных элементов и завитков картушей указывает на связь с североев-
ропейским барокко и нидерландским Ренессансом.
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Совершенно иную школу представляют собой гродненские алтари костела ордена бри-
гиток (не сохранились). Все оборудование интерьера заказано в 1646 г. у столяров и резчи-
ков гродненского цеха. Главный и два боковых алтаря, амвон, лавки и конфессионалы изго-
товил Георг Зехль, а художественно-декоративное оформление в 1647 г. выполнил художник
Якoб из Тыкочина (Польша) [7, с. 52]. Настава главного алтаря представляет собой одно-
ярусную композицию, украшенную треугольным завершением со скульптурной группой и
двумя парами витых спиральных колонн по сторонам. Центральное место занимает большая
картина на полотне. В едином ансамбле с главным выполнены и два одинаковой формы бо-
ковых алтаря.

В этот период большинство алтарных настав отличалось добротным изготовлением,
часто основанных на копировании уже известных форм. Но, например, алтарь бернардинско-
го костела в Будславе выделяется оригинальным решением. Это самый поздний из сохра-
нившихся алтарей, сооруженных до войны 1654–1667 гг. Он был создан специально для Чу-
дотворной иконы Девы Марии резчиком Петром Грамелем в 1646 г. [8, с. 443]. Композиция
этого алтаря уникальна, аналогов ей нельзя найти ни на территории Польши, ни на остальной
территории ВКЛ вплоть до 2-й половины XVII в. Необычным для того периода времени яв-
ляется оптическая перспектива, при помощи которой усиливались архитектурные эффекты.
Однако эти новаторские идеи уже активно использовались, как в южной, так и в северной
частях Европы. Проект алтаря возможно может принадлежать, королевскому архитектору
Джованни Батистта Гислени, а прототипом его создания послужили гравюры из альбома
итальянского архитектора и художника Джованни Батистта Монтано, изданного в 1624 г. [9].
Однако не исключено, что сам резчик-изготовитель был хорошо знаком с архитектурными
трактатами и отлично знал законы перспективы. В противном случае архитектор должен был
предоставить подробный чертеж со всеми развертками и размерами, что в то время не прак-
тиковалось. Алтарная настава представляет собой трехчастную композицию, состоящую из
плоской центральной двухъярусной части и поставленных под углом богато украшенных
резной декорацией крыльев. Сокращение высоты боковых стенок алтарной наставы вместе с
высотой ниш и скульптур, а также уменьшение сечения колонн создает иллюзию глубины
большей, чем на самом деле. Так, алтарь в Будславе, созданный, по всей видимости, северо-
европейским (нидерландским?) резчиком, стал образцом, предвосхищающим иллюзионисти-
ческую архитектуру не только в ВКЛ, но и во всей Речи Посполитой.

На формирование малых архитектурных форм костелов первой половины XVII в.
прежде всего влияли социальные, политические и экономические факторы. Однако перво-
степенным фактором являлось состоятельность заказчика. Так, наиболее высокий художе-
ственно-эстетический уровень мастерства прослеживается в предметах интерьера, исполнен-
ных в камне. Тем не менее, все известные предметы интерьера первой половины XVII в., вы-
полненные в дереве, также свидетельствуют о высоком уровне художественного мастерства
их изготовителей, как по исполнению, так и по идейно-композиционному замыслу. Среди
них можно выделить искусную проработку деталей, а их декоративному оформлению свой-
ственны мелкие порезки, использование флорессов, формирующих крылья по бокам, боль-
шое количество статичной скульптуры и декоративных элементов, таких, как головки анге-
лочков, волюты, листья и грозди винограда. Развитие архитектуры этого периода происхо-
дило под непосредственным воздействием трактатов и образцов-эстампов, издаваемых в Ев-
ропе. Стилистический анализ объектов показал, что в объектах малой архитектурной формы
XVII в. очевидны традиции северонемецкой и нидерландской архитектуры. Для работ при-
влекались иностранные мастера-ремесленники, обладавшие технологиями профессионально-
го изготовления. Они же передавали свои навыки местным мастерам, а изготавливаемые ими
предметы находились на одном уровне исполнения с подобными объектами из европейских
стран.
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СЕМАНТИКА И СЕМИОТИКА МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО
ИСКУССТВА НА ПРИМЕРЕ СТАНЦИЙ МИНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

SEMANTICS AND SEMIOTICS OF MONUMENTAL AND DECORATIVE ART
ON THE EXAMPLE OF MINSK METRO STATIONS

Аннотация: В статье монументально-декоративное искусство (далее МДИ) рассматривается
как знаковая система. Умелое использование семантики и семиотики МДИ в художествен-
ном решении новых станций минского метрополитена способствует продвижению общече-
ловеческих и национальных ценностей, созданию белорусского культурного бренда, узнава-
емого в международном контексте.
Abstract: The article deals with decorative and monumental art (hereinafter MDA) as a sign system.
The competent use of MDA semantics and semiotics in the design of new stations of the Minsk


