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Из всех жанров изобразительно-
го искусства труднейшим является портрет. 
Сложные задачи решали художники, обратив-
шиеся к изображению человека. Его уникаль-
ность, неповторимость в изображении на бума-
ге, холсте или в мраморе должны опознаваться. 
Заглянув в историю портрета, мы обнаружим, 
что некогда и душа усопшего должна была 
узнать свой облик в  изображении, чтобы вер-
нуться когда-нибудь в  материальное свое во-
площение. 

В великом наследии портретного искусства 
мы увидим две тенденции: с одной стороны, 
как можно более близкое сходство с конкрет-
ным человеком, с другой — отнесение изобра-
жения к некоему усредненному представлению 
о прекрасном человеке вообще. Уже в римском 
портрете наблюдаются важнейшие свойства 
«подлинного» портрета: абсолютное сходство, 

характер героя и некое эмоциональное состо-
яние, настроение, и иногда даже социальный 
статус. Блистательное мастерство великих ху-
дожников Возрождения внесло огромный вклад 
в развитие жанра портрета. И все же во многих 
ренессансных портретах улавливается склон-
ность к идеализации их героев. Наиболее яркие 
достижения в  искусстве портрета были полу-
чены в  художественной культуре XVII  века  — 
это творчество трех гениев портрета: Веласкеса, 
Хальса, Рембрандта.

XVII век занял особое место в истории евро-
пейской культуры. В  чем же эта особенность? 
Что обусловило появление столь уникальных 
мастеров? Попробуем разобраться.

1. Эпоха Возрождения оказалась одним 
из самых глубоких духовных кризисов в исто-
рии Европы, одной из самых противоречивых 
по своим проявлениям исторических эпох. 
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Поэтому следующей за  нею эпохе  — Нового 
времени  — предстояло осмыслить эти проти-
воречия и решать доставшиеся в наследство от 
Возрождения проблемы.

Суть возрожденческой проблематики 
в пробуждении европейского индивидуализма. 
В  европейском мышлении обнаружилось по-
лное отсутствие сколько-нибудь определённо 
осмысленных пределов его собственных во-
зможностей. Завершением эпохи Возрождения 
стала насущная необходимость самоопределе-
ния европейского индивидуализма, положения 
пределов самому себе, выяснения границ соб-
ственных возможностей.

Европейский индивидуализм в  эпоху Воз-
рождения с одинаковой настойчивостью утвер-
ждал себя во всех проявлениях человеческой 
жизни. Это обстоятельство привело к тому, что 
эпоха Возрождения стала эпохой неимоверных 
духовных напряжений. Одновременно с тита-
ническими высотами человеческого духа об-
наруживается явление «обратной стороны ти-
танизма». Оно также было связано с утвержде-
нием титанического индивидуализма и также 
было сопряжено со сверхмерными затратами 
человеческой энергии. Это, в  конце концов, и 
привело к появлению той «горы трупов», о ко-
торой как о финале эпохи Возрождения писал 
А.Ф. Лосев [3, с. 604] и которая есть итогом ни-
чем не ограниченного самоутверждения.

Возникает вопрос, как же организовывать 
культурное пространство европейской жизни 
в условиях массового и широкого самоутверж-
дения индивидуализма, отказаться от которо-
го уже невозможно. Нужно было найти такие 
более спокойные формы существования об-
щества, которые бы не приводили к разруше-
нию как отдельной личности, так и культуры 
в целом.

Начало духовной истории Нового времени 
связано с попыткой осмысления природы тех 
проблем, которые были поставлены Возрожде-
нием. Как отмечал Р. Гвардини, в эпоху Возрож-
дения с личности были сняты те ограничения, 
которые существовали в средние века. Челове-
ческие «хочу» и «могу» сливаются воедино. Это 
определяет универсальную формулу европейс-
кого индивидуализма. Она вступает в глубокое 
противоречие с той формулой человеческой 
жизни  — можно то, что должно,  — которая 
определялась средневековым мировоззрением 
и в обозначении должного связывалась с пред-
ставлениями об Абсолюте, о Боге [2]. Теперь же, 
в  ситуации нового самоопределения, необхо-
димо было заново понять место Бога в новом, 
поствозрожденческом европейском мире. Но-
вая концепция Бога и должна была определить 

границы возможностей европейского индиви-
дуализма. Характеризуя основные черты фор-
мирующейся нововременной картины мира, 
приходится обратиться к той культурной пара-
дигме, которую она сменяет.

Для средневекового сознания Бог выступал 
всей полнотой реальности, был ей тождествен 
и тем самым определял границу между «мож-
но» и «нельзя» в  повседневной жизни средне-
векового человека. В эпоху Возрождения гума-
нисты, утверждая реальность чувственно во-
спринимаемого мира, на смену средневековому 
теоцентризму привносят то, что позже будет 
осмыслено как антропоцентризм. Вместе с тем, 
ломая средневековое мировоззрение, Возрож-
дение остаётся глубоко христианской эпохой. 
Рубеж XVI–XVII веков — период складывания 
нового богословия, которое во многом опре-
делило дальнейшее развитие европейского 
мышления. Оно уточняет антропоцентричес-
кую картину мира Возрождения представле-
нием о её границах. Сохраняется представление 
о тварности мира. Формируется убеждение, что 
познавая смысло- и целесообразно сотворён-
ный мир, данный чувственному опыту, можно 
постичь Бога.

Познание Бога через природу осмысливает-
ся как обобщение чувственного опыта и наблю-
дения, постижение тех принципов Творения, 
благодаря которым становится возможным на-
блюдаемое разнообразие мира. На этой основе 
формируются такие представления о нем — т.н. 
идеальные объекты,  — в  которых схватыва-
лись бы его закономерности, не зависящие от 
личности и субъективных качеств исследова-
теля-наблюдателя и условий наблюдения. Они 
полагаются объективными законами природы.

Обнаружение закономерностей в окружаю-
щем мире неизбежно приводит к возможно-
сти эти закономерности осознанно и целесоо-
бразно использовать в  деятельности человека, 
устремлённость которой к достижению во-
левым образом поставленных целей открыла 
эпоха Возрождения. В  отличие от средневеко-
вой теоцентрической модели мира, где место 
Бога определялось как центральное, а самодея-
тельность человека была ограничена предопре-
делённым ему местом в социальной иерархии, 
теперь место Бога отождествляется именно 
с  определенными природой границами во-
зможной самодеятельной активности индиви-
да. Она теперь приобрела иной, чем в эпоху Воз-
рождения, смысл. Если эмпирический навык 
человека Возрождения целиком и полностью 
выводился из свойств и качеств его личности, 
то теперь правила познания и моделирования 
мира приобретают отчуждённый от личности 
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надындивидуальный характер, осмысливае-
мый философией рационализма [1].

В эпоху Возрождения роль лидера культуры 
играл художник. В  XVII  в. лидером культуры 
становится учёный. Художественная деятель-
ность отчасти подчиняет своё развитие утвер-
ждающемуся мировоззрению, отчасти начина-
ет оппонировать ему, обнаруживая собствен-
ные ресурсы самоопределения в новых социо-
культурных условиях. 

Наиболее остро эти противоречия прояви-
лись вокруг темы индивидуализма, которая и 
послужила одним из источников становления 
культурной парадигмы Нового времени. С од-
ной стороны, он вводился в нормативные рам-
ки разнообразных социальных и культурных 
иерархий. С другой же — сохранялась возмож-
ность его внесистемного и вненормативного су-
ществования, что, в частности, в художествен-
ной практике обнаруживало значительный об-
разотворческий потенциал. Он-то и проявился 
наиболее ярко в искусстве портрета XVII в. — 
том, которое, с одной стороны, было тесно 
связано как раз с воплощением темы индиви-
дуализма, в  частности, неповторимого образа 
индивидуума, но и проявлением индивидуаль-
ности мастера, создающего портрет. 

Это и было то искусство портрета, которое 
мы вплоть до сегодняшнего дня считаем вер-
шиной художественного реализма, определив-
шего главные направления его развития в Но-
вое и Новейшее время и представленного име-
нами Веласкеса, Хальса и Рембрандта.

2. Эти три великих портретиста достигли 
высочайших вершин, сплавив гуманистические 
смыслы с самой совершенной формой. 

На всем художественном наследии Веласке-
са лежит печать утонченного благородства. 
При абсолютном сходстве художнику удалось 
практически во всех портретах дать точную 
беспощадную нравственную и социальную ха-
рактеристику персонажа, раскрывающую суть 
человеческих личностей в их подлинном обли-
чии. Эта метафоричность, ярко выраженная во 
всей огромной галерее созданных Веласкесом 
портретов, виртуозно вылеплена его снайпер-
ской кистью. 

Именно Веласкес сумел, как никто другой 
в  портретном искусстве, дать яркие социаль-
но-нравственные характеристики людям, за-
нимающим высочайшие ступени в  государ-
ственной иерархии Испании. Ни до, ни после 
Веласкеса никому не удавалось достичь таких 
блистательных результатов, соединив в  своих 
творениях уникальное совершенство художе-
ственной формы с ярким и не декларативным, 
но важнейшим свойством подлинного пор-

третного искусства — рассказом о сути челове-
ка, раскрывающейся в его роли в социуме.

В творчестве Веласкеса имеется немало бле-
стящих портретов людей, не занимавших ника-
ких высоких ступеней в  иерархии испанского 
королевства и не получивших разоблачитель-
ных метафор: от простолюдинов и аристокра-
тов до королевских шутов. И все эти портреты 
выражали глубокий гуманизм художника, ко-
торый, не приукрашивая персонажей, глубоко 
раскрывал их внутренний мир, их благород-
ство, высокий нравственный потенциал. Твор-
чество Веласкеса впервые и так совершенно 
внесло в мировое искусство портрета важней-
шее качество — воссоздание на полотне Лично-
сти человека в его социальной роли.

Но со всеми разными свойствами лично-
сти — своими темпераментами и характерами, 
нравственными устоями и лицами  — человек 
живет в сиюминутности страстями, испытыва-
ет горе, гнев, радость, плачет и смеется, и если 
горе он может переживать довольно долго, 
то смеяться он может лишь мгновения. Смех 
(как и гнев)  — это мгновенное, динамичное 
эмоциональное состояние человека. Поэтому 
«схватить» это движение души в мелькнувшей 
мимике лица является сложнейшей задачей 
художника, проявлением высшего мастерства. 
Таким виртуозом был Франс Хальс. Почти все 
портреты его кисти изображали людей смею-
щихся, улыбающихся, проявляющих свои эмо-
ции во внешней динамике и даже в физическом 
движении (например, портрет офицера, раска-
чивающегося в кресле).

Хлесткие, острые, динамичные мазки Халь-
са создают на холсте совершенно новую для его 
времени выразительную фактуру, которая сама 
по себе может представлять самодостаточную 
ценность. При этом их динамика полностью 
отвечает динамике изображенного — мимолет-
ных эмоций. Мы видим на холсте «застывшее 
на  века мгновенье». Это еще одно важное сла-
гаемое в  целостном понимании европейского 
искусства портрета.

А все мгновенья вместе  — и есть жизнь 
человека, в  которой, к сожалению, мало радо-
сти. И только один художник смог рассказать 
о всей жизни человека, о его судьбе. Это сделал 
великий Рембрандт. Именно он создал галерею 
портретов-биографий. Именно эта линия в ис-
кусстве портрета вместе с двумя вышеупомя-
нутыми, и является главной направленностью 
важнейших смыслов в  этом жанре изобрази-
тельного искусства. 

Проявление этой линии в творчестве Ремб-
рандта относиться к тому этапу его жизни, 
когда он испытал тяжелейшие удары судьбы. 
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Потеря любимой жены, сына Титуса и многие 
другие горести наложили свой отпечаток на во-
сприятие жизни и людей. И поэтому в  творе-
ниях его гениальной кисти совершенное отра-
жение страстей его собственной души слито 
с огромной любовью к людям, позволившим 
разделить с ними и свое горе. Его полотна 
по-мужицки грубоваты, в них живые, любящие 
и страдающие душа и плоть, и в каждом лице, 
в глазах каждого персонажа можно увидеть це-
лую прожитую жизнь, судьбу, «привычных го-
рестей укор», тихую жалобу, смирение — био-
графию. А в глазах старого еврея — даже судьбу 
целого народа. Всепрощающая печаль в глазах 
«Жены брата» и вся христианская концепция 
такой же всепрощающей любви в лице и глазах 
отца в  «Блудном сыне». Придав караваджист-
ским контрастам света и тени новые смыслы, 
Рембрандт сакральными золотыми лучами 
выхватывает из таинственной, бездонной, но 
прозрачной мглы, олицетворяющей непред-
сказуемость судьбы, янтарные и терракотовые 
фрагменты лиц, рук, тел и одежды, вылеплен-
ные многочисленными мощными, иногда 
грубыми мазками, залитыми драгоценными 
сплавами золотистых лессировок. Его образы, 
лишенные всякой рисовки, поистине монумен-
тальны, и величие каждого маленького челове-
ка в его портретах становится высшим прояв-
лением подлинного гуманизма.

Теперь несколько слов о характере пласти-
ческого языка, преобразовавшемся в  ХVII в. 
и отразившем дух Нового времени. Еще в эпо-
ху Возрождения изобразительный и вырази-
тельный язык живописи претерпел некое раз-
двоение, которое коснулось двух основных 
художественных школ великого итальянского 
Ренессанса: флорентийской и венецианской. 
Флорентинцев отличала большая чеканность, 
«объективность», предельная законченность 
формы в  границах четких контуров. Форма 
предстает зрителю такой, какой она есть на са-
мом деле, причем «неподвижная», даже если 
она изображалась в движении. Этот язык изо-
бражения вообще свойствен Возрождению, во 
многом восхищающему зрителя объективной 
правдой, почти научно-убедительной и точной.

Но вот венецианская школа величайшими 
своими мастерами стала изображать объекты 
сюжетов в живописи в некотором «вибрацион-
ном» движении, теряя абсолютную жесткость, 
законченность в «незыблемых» контурах, удер-
живавших форму в  четких границах. В  живо-
писи новым героем, кроме самих объектов при-
роды и человека, становится воздух. В  гряду-
щих этапах развития живописи он все больше 
будет переходить на первые роли, окончатель-

но став лидером на  живописной сцене в  им-
прессионизме, когда он не только, вибрируя, 
растворил в себе бесконечными рефлексами и 
людей, и природу, но стал символом отражения 
в изобразительном искусстве движения как та-
кового. Это было неким дублированием про-
цессов в науке, в частности в математике, кото-
рая до появления дифференциального исчис-
ления изучала «конечные» и фиксированные 
состояния неких количественных характерис-
тик, отражающих объекты жизни. Однако, по-
сле великих прорывов в математике и механике 
Ньютона и Лейбница, наука стала все глубже 
изучать процессы движения, скорости и уско-
рения, когда в  точке графика, описывающего 
процесс, была открыта «вибрация» минималь-
ных изменений этого процесса — производная. 
Эту же тенденцию можно проследить в разви-
тии языка живописи Нового времени, в  том 
числе и в портрете. 

Уже у  Веласкеса мы видим точные «снай-
перские» динамичные мазки, скользящие по 
поверхности холста, на глазах зрителя форми-
рующие пластику лиц портретируемых. Пись-
мо же Хальса еще более динамично, адекватно 
сливаясь динамичностью сюжета с эмоцио-
нальной динамикой смеющихся персонажей. 
Экспрессия творческой манеры Хальса удиви-
тельно соответствует сущности достижений 
науки (как в экспрессивном портрете великого 
математика Декарта). 

Особого внимания заслуживает творческая 
манера Рембрандта. В его портретах-биографи-
ях многослойная фактура пастозного письма 
как бы соответствует многослойной структуре 
жизненных эпизодов и ситуаций, накладываю-
щих на лица следы страстей и событий, которые 
и составляют жизнь и биографии людей, в  ко-
торых заключено движение жизни. Фактура, как 
сплав не красок, застывших в податливой плас-
тике янтарной палитры, а следов каждой прожи-
той минуты, впечатав их в живописных пластах 
как в воске, создавала на холсте активную «ви-
брирующую», даже грубоватую массу, о кото-
рой некоторые современники говорили, что его, 
Рембрандта, портреты можно «брать за  нос». 
Но сквозь свечение многих слоев мощных, по-
чти скульптурных мазков на нас смотрят живые 
люди со всеми событиями и болями их жизни.

Выделенные три линии в  смысловом про-
чтении произведений портретного искусства 
фактически исчерпывают собой важнейшие 
возможные варианты содержательности в этом 
жанре. И большей глубины, и гуманизма, чем 
те, что были воплощены в  великих творениях 
Веласкеса, Хальса и Рембрандта, в истории пор-
трета ни до, ни после них не было.
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