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ществование сущностнее, чем Малевичу, хоть пе-
ред ним и не стояла такая задача. Это анимация, 
соответственно мы воспринимаем ее буквально 
изменяющуюся во времени, четвертом простран-
стве. Компьютер не является средством для опти-
мизации традиционной архитектуры, живописи 
и скульптуры; он дает возможность для нового 
вида архитектуры, живописи и скульптуры.
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В начале научной статьи обязателен обзор ли-
тературы по выбранной теме, чтобы был понятен 
интеллектуальный вклад автора в разработку 
проблемы. В случае с творчеством Шарля Мерио-
на (1821–1868), несмотря на наш многомесячный 
библиографический поиск источников на всех 
европейских языках, выяснилось, что о Мерионе 
есть только французские короткие упоминания 
в мемуарах [2] и краткий каталожный перечень 
работ [3] и все это в изданиях XIX века. 

Нам предстояло понять, оценить его серию 
офортов, хранящихся в фондах Национальной 
библиотеки Беларуси. Изящная техника офорт-
ной резьбы, виды исчезнувшего во время пере-
стройки 1860-х гг. Парижа говорили, что перед 
нами работы значительной исторической и худо-
жественной ценности. Предстоял самостоятель-
ный научный поиск сведений об особенностях 
офортной техники, распространения ее во фран-
цузском искусстве XIX века [1], а самое главное – 

анализ формообразования и художественной об-
разности этих маленьких гравюрных листов.

В данной статье мы остановились на том ред-
чайшем для офортов XIX века использовании 
перспективы с птичьего полета, что позволило 
художнику продемонстрировать высокий уро-
вень технического мастерства и показать Париж 
в романтическом ключе, отойдя от стилистики 
видовой гравюры с ее протокольной фиксацией 
городского ландшафта.

В серии «Виды Парижа» художник придает го-
роду черты рембрандтовского светотеневого на-
пряженного трагизма, будто старается написать 
для него другую романтическую биографию. Гра-
вюры сопровождаются стихотворными коммен-
тариями, то есть Мерион оказывается не только 
мастером линии и тона, но и мастером слова [3, 
p. 46–47].

Часто Мерион изображает Париж с реки, от-
мечая линию набережной как нижнюю точку 
зрения. Такой ракурс дает ощущение монумен-
тальности, но одновременно с этим – неверо-
ятной тесноты. Мерион заключает зрителя в 
темницу запертого пространства. Лишь две ра-
боты серии – «Le Strige» («Вампир») и «La galerie 
Notre-Dame» («Галерея Нотр-Дам») – дают взгляд 
на город с высоты птичьего полета. Художник 
поднимается на галерею собора Нотр-Дам. В ли-
сте «Le Strige» уходящая вдаль плотная город-
ская застройка залита солнечным светом, но 
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тем сильнее контраст с чернотой прохода вглубь 
переулка, который становится символическими 
«вратами в ад». Фигура горгульи царит на перед-
нем плане за счет толщины и насыщенности ли-
ний, яркой светотени. Существо как будто сладо-
страстно предвкушает удачную охоту. Зловещее 
впечатление усиливает динамичное кружение 
воронов. Кажется, они готовы вылететь за рамки 
изображения. Их силуэты подчеркивают глуби-
ну пространства и прозрачность воздуха. Мери-
он тщательно прорисовывает каждую крышу в 
перспективе города, не теряя при этом целостно-
сти. Вторая работа «La galerie Notre-Dame» вво-
дит нас в узкое, почти щелевидное пространство, 
причем одна из его сторон совершенно открыта, 
но обилие колонн создает иллюзию барьера, за-
щищающего от внешнего мира. Несмотря на то 
что галерея расположена на большой высоте, мы 
не ощущаем расстояние от земли. Все внимание 
отдано архитектурным деталям, ими художник 
восхищается, любовно всматривается в факту-
ру старых стен, в каждую трещинку – и за ко-
лоннами едва угадывается облик города. Мери-
он передает саму суть готической архитектуры: 
монументальность в сочетании с невероятной 

легкостью, устремленностью в небо. Толщина 
стены подчеркнута прямым солнечным светом, 
настолько ярким, что рефлекс, падающий на ко-
лонны, дает ощущение второго источника света. 
Светлая даль в просветах между колоннами уси-
ливает воздушность пространства, так тяжело 
передаваемую гравюрным резцом. Кажется, что 
в галерее гуляет ветер.

Шарль Мерион не просто изображает Париж, 
он сочиняет свой город, наполняя его своими 
эмоциями, своей меланхолией и отчужденностью 
[3, p. 12]. Город становится своего рода портретом 
самого художника. Именно поэтому офорты вы-
зывают столь сильный эмоциональный отклик.
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Ричард Серра и Аниш Капур. Два художника, 
работающих на территории скульптуры в совре-
менном ее понимании. Сравним их творчество и 
выявим общие тенденции и различия.

Ричард Серра и Аниш Капур – это художни-
ки, экспериментирующие с монументальными 
скульптурными объектами, доводя их до архи-
тектурного уровня. Их работы предназначены не 
столько для рассматривания, сколько для осмыс-
ления. Зрителю предлагается некоторым обра-
зом, соизмерив с собой, прочувствовать их объ-
ем, внутренне пережить эти произведения.

Ричард Серра родился 2 ноября 1939 года в 
городе Сан-Франциско (США). Вначале он из-
учал английскую литературу в университетах 

Калифорнии, Беркли и Санта-Барбары, а позже 
изменил свои намерения, заинтересовавшись 
искусством. В 1964 году оканчивает Йельский 
университет. Поселившись в Нью-Йорке, Ричард 
Серра начинает работать с металлом (в конце 
1960-х годов) [2].

Аниш Капур родился 12 мая 1954 года в городе 
Бомбей (Индия). Его отец был индийцем, а мать – 
еврейской иммигранткой. После окончания шко-
лы вместе с братом путешествует по Израилю. 
В  Израиле Аниш Капур решает стать художни-
ком и в 1973 году уезжает в Англию, чтобы учить-
ся в Колледже искусств Хорнсей, затем в Школе 
искусств и дизайна Челси. С 1970-х годов по на-
стоящее время живет и работает в Лондоне [4].

Жизненные коллизии всегда влияют на твор-
ческий путь каждого художника. В этом контек-
сте одним из важных моментов в жизни Ричарда 
Серры явилась работа в период студенчества на 
сталелитейном заводе, где он научился профес-
сионально работать с металлом.

Его первыми серьезными работами стали 
объ екты, сформированные мягкими листами 
резины. В работе с промышленным материа-


