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Лекция 7. Художественная культура в средние века 
 

Цель лекции – сформировать у студентов способность понимать и различать 
художественную культуру средневековья такие сферы как живопись, театр, 
архитектура, музыка. 
 
Основные вопросы лекции: 
1) Формирование художественной культуры в средневековье. 
2) Романский и пророманский стиль в архитектуре. 
3) Живопись и декор. 
4) Готика как стиль позднего средневековья. 

 
Первым самостоятельным, специфически европейским 

художественным стилем средневековой Европы был романский, которым 
характеризуются искусство и архитектура Западной Европы примерно с 1000 
года до возникновения готики, в большинстве регионов примерно до второй 
половины и конца XII века, а в некоторых и позднее. Он возник в результате 
синтеза остатков художественной культуры Рима и варварских племен. На 
первых порах это был прароманский стиль. 

В конце прароманского периода элементы романского стиля 
смешивались с византийскими, с ближневосточными, особенно сирийскими, 
также пришедшими в Сирию из Византии; с германскими, с кельтскими, с 
чертами стилей других северных племен. Различные комбинации этих 
влияний создали в Западной Европе множество локальных стилей, которые 
получили общее имя романского, в значении «в манере римлян». Поскольку 
основное количество сохранившихся принципиально важных памятников 
прароманского и романского стиля являются архитектурными сооружениями, 
различные стили этого периода часто различаются по архитектурным 
школам. Архитектура V—VIII веков обычно проста, за исключением зданий в 
Равенне (Италия), возведенных по византийским правилам. Здания часто 
создавались из элементов, изъятых из старых римских построек, или 
декорировались ими. Во многих регионах такой стиль был продолжением 
раннехристианского искусства. Круглые или многоугольные соборные 
церкви, заимствованные из византийской архитектуры, строились в течение 
прароманского периода; позднее они возводились в Аквитании на юго-западе 
Франции и в Скандинавии. Наиболее известные и лучше всего проработанные 
образцы этого типа — собор Сан-Витало византийского императора 



Юстиниана в Равенне (526—548) и восьмиугольная дворцовая капелла, 
построенная между 792 и 805 годами Карлом Великим в Ай-ля-Капелле (в 
наст, время Аахен, Германия), прямо инспирированная собором Сан-Витало. 
Одним из творений каролингских архитекторов стал вестворк, многоэтажный 
входной фасад, фланкированный колокольнями, который стали пристраивать 
к христианским базиликам. Вестворки были прототипами фасадов гигантских 
романских и готических соборов. 

Важные здания конструировались также в монастырском стиле. 
Монастыри, характерное религиозное и социальное явление той эпохи, 
требовали громадных зданий, совмещавших в себе как жилища монахов, так и 
часовни, помещения для молитв и служб, библиотеки, мастерские. Тщательно 
проработанные прароманские монастырские комплексы были возведены в 
Сент-Галле (Швейцария), на острове Райхенау (Германская сторона озера 
Констанс) и в Монте-Кассино (Италия) монахами-бенедиктинцами. 
Выдающимся достижением архитекторов романского периода была 
разработка зданий с каменными вольтами (арочными, поддерживающими 
конструкциями). Главной причиной для разработки каменных арок была 
необходимость замены легко воспламенявшихся деревянных перекрытий 
прароманских зданий. Введение вольтовых конструкций привело к всеобщему 
использованию тяжелых стен и столбов. 

Скульптура. Большинство романских скульптур было интегрировано в 
церковную архитектуру и служило как структурным, конструктивным, так и 
эстетическим целям. Поэтому трудно говорить о романской скульптуре, не 
касаясь церковной архитектуры. Малоразмерная скульптура прароманской 
эпохи из кости, бронзы, золота изготавливалась под влияние византийских 
моделей. Другие элементы многочисленных местных стилей были 
позаимствованы из ремесел стран Ближнего Востока, известных благодаря 
импортированным иллюстрированным рукописям, резным изделиям из кости, 
золотым предметам, керамике, тканям. Были важны также мотивы, 
происходившие из искусств мигрировавших народов, такие, как гротескные 
фигуры, образы чудовищ, переплетающиеся геометрические узоры, особенно 
в районах севернее Альп. Крупномасштабные каменные скульптурные 
декорации стали обычными в Европе. 
 
Вопросы для контроля изучаемого материала: 
1) Декоративное искусство в средневековье. 
2) Театр, пьесы, драммы, мессы и их развитие. 
3) Живопись и музыка в эпоху позднего средневековья. 
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