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Скульптуры в соборе святых 
Мауритиуса и Катарины в 
Магдебурге, Германия

С готическим зодчеством неразрывно связано 
развитие пластики. Ей принадлежит первое 
место в изобразительном искусстве этого 
времени. Особенно богато украшался 
готический собор, который Виктор Гюго 
образно сравнивал с гигантской книгой. 

Главное место в его внешнем и внутреннем 
декоративном убранстве принадлежало 
скульптуре и рельефу. Композиционный и 

идейный замысел скульптурного декора был 
подчинен разработанной теологами 

программе. В храме - частице вселенной - 
стремились воплотить религиозную концепцию 
истории человечества с ее возвышенными и 
низменными сторонами. Тысячи скульптур и 
рельефов выполнялись в мастерских при 
соборах. В их создании часто принимали 
участие многие поколения художников и 

подмастерьев. Средоточием скульптурных 
композиций стали порталы, где большие по 
размеру скульптуры апостолов, пророков, 
святых следовали вереницами, как бы 
встречая посетителей. Тимпаны, арки 

порталов, промежутки между ними, галереи 
верхних ярусов, ниши башенок, вимперги 
украшались рельефами и скульптурами. 

Множество мелких фигур и сцен размещалось 
в архивольтах, трансептах, на консолях, 

цоколях, постаментах, контрфорсах, крышах. 
Капители заплетались листьями и плодами, по 

выступам карнизов, ребрам башенок, 
аркбутанам стремительно пробегали 

полураспустившиеся листочки (крабы), шпили 
увенчивались цветком (крестоцвет). Резными 
ажурными узорами заполнялись переплеты 

окон.
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собор в Нанте, Франция

Готическая скульптура — органическая часть 
архитектуры собора. Она включается в 

архитектурную конструкцию, входит в состав 
функциональных элементов постройки. В 
Реймском соборе она даже определяет его 

внешний облик. Взаимодействие архитектуры со 
скульптурой и живописью порождало то 

неповторимое разнообразие впечатлений, 
которым готика обогащала современников. Статуи 
сохраняют теснейшую связь со стеной, с опорой. 
Фигуры удлиненных пропорций как бы вторят 

вертикальным членениям архитектуры, 
подчиняясь динамическому ритму целого, образуя 
единый архитектурно-скульптурный ансамбль. 
Размеры их находились в точном соотношении с 

архитектурными формами, зависели от 
установленного религиозными канонами 

месторасположения. В готической архитектуре 
увеличилась не только степень подчинения 
скульптуры архитектуре, но и поднялось 

самостоятельное значение скульптуры. Готика 
продолжила начатое романскими ваятелями 
обособление человеческого образа от общего 

декоративного убранства. Стала более свободной 
трактовка художественной формы, усилилась 

роль статуарной круглой пластики, ее 
взаимодействие с окружающей пространственной 

и световоздушной средой. Статуи часто 
отделялись от стены, помещались в нишах на 

отдельных постаментах. Легкие изгибы, повороты 
торсов и перенесение тяжести тела на одну ногу, 

характерные живые позы и жесты придают 
фигурам динамичность, которая несколько 
нарушает вертикальный архитектурный ритм 

собора.



Огромную эмоциональную выразительность статуям придавали драпировки одежд, 
подчеркивающие пластичность и гибкость человеческого тела, его жизнь в пространственной 
среде. Складки приобрели естественную тяжесть; глубоко западая, они порождали богатую 
игру света и тени, уподоблялись то каннелюрам колонн, то образовывали напряженные резкие 
изломы, то струились легкими потоками, то ниспадали бурными свободными каскадами, как бы 
вторя человеческим переживаниям. Часто сквозь тонкую одежду просвечивало тело, красоту 
которого начинали признавать и чувствовать и поэты и скульпторы того времени. Внимание 
сосредоточивалось на пластической и духовной выразительности лиц. В характеристике 
святых появлялись человечность, мягкость. 
Их образы становились 
разнообразными, 
остроиндивидуальными, конкретными, 
возвышенное сочеталось в них с 
повседневным житейским. 
Человеческое лицо оживлялось 
выразительным взглядом, мыслью или 
переживаниями. Обращенные к 
окружающим и друг к другу святые, 
исполненные душевной близости, как 
бы сердечно беседовали между собой. 
Готический художник передавал тонкие 
душевные движения, радость и тревогу, 
сострадание, гнев, страстную 
взволнованность, томительное 
раздумье. Возрождая пластические 
завоевания греков (профильное 
изображение лица и трехчетвертной 
поворот фигуры), готические мастера 
идут самостоятельным путем. Их 
отношение к окружающему миру носит 
более личный, эмоциональный 
характер. 



Портал церкви близ Дижона

Стремление усилить чувственную 
достоверность образа обнаруживало 
себя в острой наблюдательности и 
жадном интересе к единичному, 
частному, индивидуальному, 

портретному и даже необычному, 
случайному. Человеческое лицо, как 

красивое, так и уродливое, для 
средневекового мастера было 

отблеском вечной красоты и мудрости 
мироздания. Отсюда интерес к 

характерным жизненным деталям, 
которыми они обогащали пластику. 
Расцвет скульптуры начался на 

рубеже 12—13 столетий во Франции, 
когда процесс национального 
пробуждения был на подъеме. 

Простота и изящество четких форм, 
плавность и чистота контуров, ясность 

пропорций, сдержанные жесты 
служили во французской скульптуре 
выражением нравственной силы, 

духовного совершенства.



Андреа Пизано Санта Репарата 
Музей дель Дуомо, Флоренция

В Германии скульптура была 
менее развита. Более 

тяжеловесная в своих формах, 
чем французская, она 
захватывает силой 

драматических образов. 
Тенденция к индивидуализации 
характера и чувств рождает 

почти портретность Елизаветы 
Бамбергского собора 

(1230—1240), с суровыми чертами 
волевого лица, с мрачно-

взволнованным взором. Резкие 
угловатые формы, 

беспокойные ломаные складки 
одежд усиливают драматизм 
образа. В Германии рано 

появляются конные 
изображения. Бамбергский 
всадник — воплощение 

мужества и рыцарской энергии.



Перспективный портал Кёльнского собора


