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Фантазия, лишенная разума,  
производит чудовищ, соединенная с ним –  

она источник его чудес 
Франсиско де Гойя

В Национальном художественном музее Мин-
ска проходила выставка, посвященная двум ис-
панским художникам – Франсиско Гойе и Пабло 
Пикассо (в  сравнительном контексте). На этой 
выставке были представлены гравюры Франсиско 
Гойи, выполненные по металлу, из следующих се-
рий: «Капричос», «Тавромахия», «Диспаратес» и 
«Бедствия войны».

Эти гравюры относятся к периоду, демонстри-
рующему резкую перемену в творчестве художни-
ка, повлекшую за собой полное переосмысление 
окружающего мира. Работы художника, возника-
ющие из внутреннего душевного состояния, отра-
жали его чувства, переживания, мысли. До этого 
переломного этапа в творчестве Гойи было все то, 
что можно пожелать художнику: семья, материаль-
ное благополучие, признание в обществе, титул ко-
ролевского придворного художника.

Лион Фейхтвангер в своей книге «Гойя, или 
Тяжкий путь познания» писал: «И все же раньше 
он был маляром. Раньше он видел не то, что надо. 
Он видел в человеке только то, что ясно, что отчет-
ливо, а то многоликое, смутное, что есть в каждом, 
то угрожающее – вот этого он не видел» [1].

Тематика офортов «Капричос» вызвала нега-
тивную реакцию общества того времени, на кото-
ром сказались последствия Великой французской 
революции.

Франсиско Гойя первый из художников пред-
принял попытку раскрыть глаза обществу, обна-
жив правду изобразительными средствами. Его 
работы звучат как предупреждение потомкам. То, 
что было у Гойи изображено на гравюрах, в наше 
время стало реальностью. И хотя тематика и выра-
зительность средств этих офортов воспринимают-
ся сейчас иначе, но даже теперь у многих зрителей 
они вызывают шок.

Эти работы производят огромное впечатление, 
вызывая бурю эмоций и, одновременно, довольно 
противоречивые чувства. Гравюры серии «Капри-
чос» вовсе не созерцательны, а эмоционально на-
пряжены.

Гойя – художник, тонко чувствующий и вос-
принимающий действительность. Его офорты по-
коряют своей честностью и открытостью, особой 
непосредственностью. Именно поэтому художни-
ком был выбран офорт, своей техникой обостря-
ющий драматизм тематики изображений. Именно 
разнообразие игры линией создает тот мрак, из 
которого выступают персонажи его рисунков. Зри-
тель всматривается в эти сплетения, пытаясь уви-
деть то, что рождается в этой глубине… 

Особенно сильный эмоциональный посыл чув-
ствуется в офорте «Сон Разума рождает чудовищ». 
Чтобы разум человека, наконец, пробудился, он 
должен испытать возмущение и желание действо-
вать при виде всех тех ужасов, которые творятся на 
Земле, когда спит человеческий разум.

В комментариях к своему офорту «Никто ни-
кого не знает» Гойя написал: «Свет – тот же маска-
рад. Лицо, одежды и голос – все в нем притворно. 
Все хотят казаться не тем, что есть на самом деле. 
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Все обманывают друг друга, и никого не узнаешь» 
[2].

В офортах «Охота за зубами» и «Тантал» Гойя 
высмеивает нелепость и противоречивость чело-
веческих поступков.

В творчестве Гойи находят ассоциативное вы-
ражение многие проблемы и трагические противо-
речия нашего времени. Некогда саркастически вы-
смеяв Испанию, сейчас он высмеивает нас.

Однако в графике Гойи тема борьбы была свя-
зана не только с политическими и социальными 
потрясениями. Художник неоднократно обращал-
ся в своих работах к национальному испанскому 
зрелищу – корриде, ставшей для мастера одним из 
наиболее ярких образов Испании. Серия получила 
название «Тавромахия». Гойя стремился рассказать 
о подвигах современных ему тореро.

Обращение к национальному несет в себе и се-
рия «Диспаратес». В ней Гойя своеобразно – с фан-
тастическим звучанием – трактовал испанские по-
словицы.

Использование в произведениях гротеска, ал-
легории, фантазии, фантастических персонажей 
(людей и животных), занимает значительное место 
в творчестве Гойи. Но в серии «Бедствия войны» 
эта трактовка окончательно исчезла: в ней только 
изображение реальных людей. Лейтмотивом всей 
серии является офорт «Печальное предчувствие 
того, что должно произойти». Ужасы войны, изо-
браженные в офортах, к сожалению, являются реа-
лиями нашего мира и по сей день.

«Раньше Гойи никто не пробовал так смело, 
так дерзко правдиво нарисовать, как происходят 

нашествия одного народа на другой...» (Владимир 
Стасов) [3].

Творчество Гойи покоряет прежде всего тем, 
что главное в нем всегда – национальность, совре-
менность и чувство историчности – то, что в наше 
время всего драгоценнее и нужнее в искусстве.

В творчестве художника отразилось столько 
искренности и непосредственности, сколько не 
найти во всем предшествующем и последующем 
искусстве. 

Франсиско Гойя – художник, сумевший выра-
зить изобразительными средствами всю правду о 
реальном мире. Его работы вышли за рамки време-
ни, войдя в современность, они навсегда останут-
ся ярким примером честности и ответственности 
творца, являясь своеобразным мостом между про-
шлым, настоящим и будущим.
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Метафора является одним из основополагаю-
щих механизмов человеческого мышления, в осно-
ве которого лежит обнаружение сходств мира. Один 
объект походит на другой в результате нахождения 
в них общего признака. Так что же может таиться за 
метафорой? Подобие или подражание? Интерпре-

тация или стилизация? А что же несет за собой ме-
тафора античности? Может, олицетворение антич-
ности? Увы, нет! К самому же прошлому возврата 
нет, никто, собственно, и не помышляет вернуться 
и продолжать в нем жить. Речь идет о том, чтобы, 
обращаясь к античности, использовать некие прин-
ципы подражания. Что таится за метафорой антич-
ности (это решать каждому индивидуально) – это 
событие экзистенции. Что есть для нас античность, 
где ее черпать, в какой форме ее применять?

В понимании автора, метафора античности  – 
это обращение уже к сложившимся принципам 
классического искусства. Понятие «классическо-
го» неразрывно связано с античностью. Если обра-
титься к учению Петрарки, «то подлинность под-
ражания античности требует «свое собственное» 


