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Д В Л ПОЛОТНА Д Ж У Л И О К А Р П И О Н И 
В С О Б Р А Н И И К А Р Т И Н Н О И Г А Л Е Р Е И А Р М Е Н И И 

Имя венецианского живописна и гра-
вера Д ж у л и о Карпиони (1611 — 1674) не 
стоит в р я д у прославленных имен запад-
ноевропейских мастеров XVII в., но его 
своеобразное» творчество, впитавшее раз -
личные тенденции искусства своего вре-
меним, представляет несомненный интерес 
для исследователей. 

Начальный этап жизни и деятельности 
Карпиони связан с Венецией, где в ма-
стерской Алессандро Варотари , прозван-
ного Падованино , прошло его художест -
венное обучение. О д н а к о его творчество 
формировалось и ра звивалось в совер-
шенно ином русле. З а м е т н ы й след на ху-
дожественном мировоззрении Карпиони 
оставило искусство болонского академиста 
Симоне К а н т а р и н и . Он и ш ы т а л т а к ж е 
влияние римского классицизма и р а з д е л я л 
эстетические принципы барокко . С клас-
сицистической струей эпохи, в частности 
с Пуссеном, х у д о ж н и к а с б л и ж а е т его 
увлечение в аллегорических и мифологи-
ческих композициях античностью; вместе 
с тем в них о б н а р у ж и в а е т с я з а м е т н а я 
тенденция к чисто декоративным эффек-
там. Кроме Венеции, х у д о ж н и к р а б о т а л 
в Тревизо, Виченце, Падуе , а з атем окон-
чательно обосновался в Вероне. 

Итальянский мастер создал огромное 
количество картин на религиозные, алле-
горические и мифологические сюжеты. В 
своих глубоко продуманных композициях 
с безупречным контуром рисунка и чуть 
с д е р ж а н н ы м колоритом (особенно в трак -
товке обнаженного тела) Карпиони стре-
мился к созданию индивидуального стиля, 
своего мира о б р а з о в и характеров . Н е 
менее значительно наследие х у д о ж н и к а в 
области гравюры. Его графические листы 
подкупают легкостью, свежестью и изя-
ществом исполнения, в них Карпиони 
предстает «как заметный предшественник 
величайших венецианских граверов по-
следующего столетия»! . 

Редчайшими образцами творчества К а р -
пиони в музейных собраниях С С С Р яв-
ляются две, считающиеся парными, компо-
зиции венецианского мастера в коллекции 
итальянской живописи Гос. картинной га-
лереи Армении (ГКГА)2 . Обе они до пос-
леднего времени имели неправильное оп-
ределение сюжетов и ранее нигде не пуб-
ликовались . Это и послужило основанием 
для написания данной статьи. Картины 
поступили в музей в 1925 г.з из Гос. Э р -
м и т а ж а 4 . Они были приобретены в Ве-
неции в 1767 г. для Екатерины II. 

Одна нз картин в описи Э р м и т а ж а 5 , в 
акте передачи и в инвентаре музея чис-
лится под названием «Вакханалия» , так. 
она вошла и в каталоги ГКГА 1926 г.6 

и 1930 г.7 В каталоге ж е 1965 г.8 значится 

1 Т Н 1 е гп е —В е с к е г. 
коп. Вс1 VI . Ь е . р г ! ^ , 1912, 5. 

КипзНег Ь е х Ь 
51. В моногра -

фии О. М. Р 11 о. Сагр1оп1. У е п е 2 1 а , 1963, 

о б с т о я т е л ь н о о с в е щ а ю т с я истоки т в о р ч е с т -
ва Карпиони , с л о ж е н и е его х у д о ж е с т в е н -
ного стиля . 

2 Автору данной статьи известна еще 
л и ш ь одна работа Карпиони в С С С Р — 
«Пир богов» в Гос. музее изобразительных 
искусств г. Риги. 

3 В то время—худ. отдел Гос. музея Ар-
мении. Реорганизован в 1935—36 п . , в ре-
зультате чего сформировался Гос. музей 
изобразительных искусств, переименованный 
в 1947 г. в Гос. картинную галерею Арме-
нии. 

4 В Гос. Э р м и т а ж картина передана в 
1921 г. через Гос. музейный фонд нз соб-
рания А. В. Якобсона. 

5 Э р м и т а ж , опись 1797 г., № 3616. 

6 Государственный музей Армении. Ката-* 
лог художественного отдела . Эривань, 1926,. 
№ 5а. Д а л е е — « К а т а л о г 1926 г.» 

7 2ш1шитшЬ/7 щЬтш1{шЬ /ИшЬцшршЬ. ЯЬгцир' 
1^Ьишш1(шЬ рш<ЦЛ. "I ([шшш;пц. 

ЬРишЬ, 1930, № 13, Д а л е е — « К а т а л о г 

1930 г.». 
8 Государственная картинная галерея Ар-

мении. Каталог . (Живопись , скульптура , 
рисунок, т еатр ) . Составители Д . Дзнуни , 
Е. Хачатрян , Т. М а х м у р я н . Ереван, 1965, 
с. 553. 
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как «Мифологическая сцена» (инв. .\» 
278, холст, масло, 8 5 X 9 5 ) . Сюжет этого 
произведения (рис. 1) легко-определяется 
как праздник в честь богини любви и кра-
соты Венеры, которая считалась т а к ж е 
прародительницей римлян. «Праздник Ве-

ному и эмоциональному строю произведе-
ния, усиливает его декоративное звучание. 

Карпнони неоднократно обращался к 
этой теме. Известны несколько его кар-
тин под названием «Праздник Венеры», 
датированных 1665 г.,—в Будапеште (.Ну-

керы»—весьма распространенный в твор-
честве западноевропейских художников 
мифологический сюжет. 

Действие картины разворачивается на 
фоне пейзажа. В построении композиции 
Карпионп использовал так называемые 
«археологические» элементы. У подножия 
статуи Венеры автор поместил участников 
празднества—музицирующих и танцующих, 
опьяненных, мужчин, женщин и детей. Об-
наженные фигуры персонажей, чуть удли-
ненные в пропорциях, переданы в несколь-
ко надуманных позах. Колорит картины 
построен на доминирующих небесно-голу-
бом и темно-зеленом цветах в сочетании 
с оттенками розового, белого, охристого, 
желтого, синего и серого. Такое живопис-
ное решение в полной мере отвечает образ-

зей изобразительных искусств), в Милане 
(Кастелло Сфорца) , в Венеции (частное 
собрание) и др. Кисти Карпионп принад-
лежит и ряд «Вакханалий» (древнеримский 
праздник в честь бога вина и плодородия 
Вакха) . Таковы «Вакханалия» (Рим, На-
циональная галерея) , «Праздник Вакха» 
(Венеция, колл. Е. Мартини) , датирован-

ный 1666 г., и др.. Произведения Карпионп 
на указанные темы имеют общую концеп-
цию в построении композиций—действие 
происходит в пейзаже, который служит 
только лишь фоном к фигурной компози-
ции. Определяющим ж е моментом сюжета 
является статуя Венеры или Вакха. 

Подлинность двух рассматриваемых про-
изведений венецианского мастера не вы-
зывает сомнений. Сопоставление «Празд-
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аика Венеры» из ереванского музея с ука-
занными картинами Карпиони, в частности 
с будапештским полотном и с «Праздни-
к и Вакха» из собрания Е. Мартини, поз-
в о л я е т видеть в них много общего. Так, 
мы обнаруживаем не только композицион-

утвари и музыкальных инструментов, 

одежды и причесок на всех трех карти-

нах. Все это дает возможность отнести 

исполнение «Праздника Венеры» из соб-

рания ГКГА к 1665—66 гг. 

к у ю близость и з о б р а ж е н н ы х сцен, но и 
сходство в т и п а ж е людей, их оде жды , в 
х а р а к т е р е передачи п е й з а ж а , инкарната 
и драпировок . П е р с о н а ж и ереванской кар-
тины находят аналогии и в будапештском, 
и в венецианском полотнах. Например , 
танцующие дети в « П р а з д н и к е Вакха» 

•очень похожи на тех, которые и з о б р а ж е н ы 
на ' нашем полотне. П о в т о р я ю т с я т а к ж е 
фигуры мужчины с дудкой в руке и си-
д я щ и х у его ног женщин в несколько 
тпшм ракурсе и о д е ж д е . Д а л е е , танцую-
щ а я пара на картине нз собрания ГКГА 
имеет аналогию в « П р а з д н и к е Венеры» 
из будапештского собрання . В обоих по-
лотнах аналогичны построение простран-
ства, передача стволов и листы деревьев. 
П о к а з а т е л ь н о т а к ж е сравнение предметов 

10 ^ш&^Ьи, N 4 

Тем ж е временем можно датировать и 
второе, парное произведение Карпиони, 
сюжет которого определяется как «Ири-
да в царстве Гипноса» (инв. № 277, 
холст, масло, 8 6 X 9 5 ) . Он встречается в 
западноевропейском искусстве у ж е в на-
чале XVI в.9 В описи Э р м и т а ж а 1 0 , в акте 
передачи и в инвентаре музея картина 
значится как «Аллегорическое изображе-
ние», а в каталогах 1926 г. и 1930 г . " — к а к 
«Мифологическая сцена». В каталог 1965 г. 
она не внесена. 

9 А. Р \ р ! е г. Рагсск |Ъе шеп. ВсЗ II 
Вис1арез(, 1956, 5 . 2 2 9 - 2 3 0 . 

ю Эрми т а ж , опись 1797 г., № 3617. 
П Каталог 1926 г., № 5; Каталог 1930 г., 

№ 12. 

Рис. 2. 
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Эта тема, по-видимому, глубоко занима-
ла х у д о ж н и к а : его кисти принадлежит 
целый ряд композиций, и з о б р а ж а ю щ и х 
только один эпизод нз мифологического 
сказания о Кеике и Алкионе, который 
заимствован из «Метаморфоз» Овидия 
(кн. II, 590—625) . Таковы «Царство Ги-
пноса» в Музее изобразительных искус-
ств в Будапеште , в Художественно-истори-
ческом музее в Вене, в частной коллекции 
в Венеции, д а т и р о в а н н а я 1660 г., «Ирида 
в царстве Гипноса» в галерее Шонборн в 
Поммерсфелдене , д а т и р о в а н н а я 1665 г., 
и др. Согласно мифу, царь города Трахи-
на (в Фессалии) , сын Л ю ц и ф е р а Кеик 
отплыл к х р а м у Аполлона в К л а р е «судь-
бы святые узнать». Дорогой судно терпит 
кораблекрушение и он погибает. Не ве-
д а я о том, его супруга Алкиона неодно-
кратно молится у святыни покровитель-
ницы брака Юноны о невредимом воз-
вращении мужа . Мольбы Алкионы растро-
гали Юнону и она послала к богу сна 
Гнпносу «вернейшую вестницу» воли своей, 
крылатую богиню радуги, дочь Тауманта 
Приду, с приказом, «чтобы он Алкионе 
послал в сновиденьи м у ж а покойного тень, 
поведать об участи правду». Гнпнос удов-
петворнл желание Юноны—его младший 
сын Морфей, обладавший способностью 
принимать любой человеческий облик, 
явился Алкионе в образе Кеика. 

Д ж у л и о Карпиони в полотне (рис. 2) 
остановился на том моменте, когда Ири-
да, вестница богов, появляется в царстве 
Гипноса. Фигура Ириды в облаках поме-
щена в правом верхнем углу композиции, 
условно разделенной на две части но 
диагонали, проходящей из левого верхне-
го угла в правый нижний. Свет, исходя-
щий от нее, освещает нижний левый угол 
картины, где изображен Гипнос, который 
возлежит на л о ж е с венком из цветов на 
голове, «отягченные дремой очи подъемля 
свои и вновь их и вновь опуская». Вокруг 

него парят и лежат, «подражая различ-
ным обличням», сновидения, разбуженные 
Иридой. 

Колорит «Ириды» выдержан в тех ж е 

топах, что и «Праздник Венеры», с незна-

чительным преобладанием темных цветов— 

зеленого и синего и вкраплениями красно-

го и лилового. Композиция «Праздника 

Венеры», более уравновешенная и по-

строенная фризообразно, проникнута ан -

тичными реминисценциями. В отличие о т 

него «Ирида» по-барочному эффектна и 

динамична. В обоих случаях автора не ин-

тересует психологическое содержание изо-

браженных сцен, его внимание скорее со-

средоточено на чувственной прелести об-

разов и на колористическом и компози-

ционном созвучии декоративного целого . 

Оба произведения еще раз свидетель-

ствуют о том, что академическое в своей 

основе искусство Карпнопн тяготело к 

классицистическим тенденциям римской жи-

вописи (в аллегорических и мифологиче-

ских композициях) . Если В «Ириде» это 

тяготение вскользь проявилось только а 

отдельных стилистических особенностях,, 

то в «Празднике Венеры» о нем говорит 

сам общий идейно-художественный харак -

тер произведения, в котором собственно 

классические черты, непосредственно про-

д о л ж а ю щ и е линию академизма , перепле-

тены с элементами барокко. 

Остается заметить, что обе картины с о -

хранились не лучшим образом—имеются 

повреждения красочного слоя с последую-

щими записями по всему фону и на фи-

гурах обнаженных моделей; особенно 

сильно пострадала «Ирида». 

М ы надеемся, что публикация этих п а -

мятников позволит ввести их в научный 

обиход и сделать достоянием исследова-

телей творчества Д ж у л и о Карпиони. 

В. Г. Б А Д А Л Я Н . 


