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Братство прерафаэлитов – группа английских 
художников середины XIX века, в своем твор-
честве ориентировавшаяся на искусство эпохи 
Кватроченто. Прерафаэлиты выступали против 
официально признанного классицизма, поддержи-
ваемого Салоном, а также против викторианской 
культуры (их также называли антивикторианским 
движением). Период Кватроченто, а так же Позд-
нее Средневековье стало для них образцом есте-
ственности, искренности, глубокого и серьезного 
исследования мира. 

Одной из характерных черт Братства стала его 
молодость: всем его участникам на момент осно-
вания объединения (1848) было от 19 до 21 года. 
Молодые люди сильно различались между собой 
по происхождению и образованию: Д.-Г. Россет-
ти  – сын политического эмигранта, к 1848 году 
имел фрагментарное художественное образование; 
Д.-Э.  Миллес – выходец из состоятельной семьи, 
самый молодой ученик Школы искусств при Коро-
левской Академии; У.-Х. Хант – сын кладовщика, 
которого приняли в Школу искусств с третьей по-
пытки. 

Единственное, что могло объединить таких 
разных людей – идея об изменении этого мира, ко-
торый их окружал и который предлагал им их век. 
Она дала художникам возможность сплотиться и 
общими силами повлиять через свои работы на 
зрителя: не только на аристократию, но и на про-
стых обывателей Англии XIX века. Прерафаэлитам 
было мало создавать хорошие картины, им надо 
было заставить зрителей воспринять их работы и 
задуматься над ними. 

Возможно, изначальная религиозность объ-
единения, создание из союза художников некого 
сакрального, таинственного ордена также повли-
яла на сплоченность Братства. Первые годы пре-
рафаэлиты даже не подписывали свои работы, а 
отмечали их аббревиатурой P.R.B. (Pre-Raphaelite 
Brotherhood), чем сильно интриговали публику. 
При этом, следует отметить, что не все художники 
были очень религиозны: если У.-Х. Хант сохранил 
христианскую тематику своих работ до конца жиз-
ни, то для Д.-Г. Россетти «книги Ветхого и Ново-
го завета были для него всего лишь “величайшими 
поэмами”, дающими ему сюжет для картин».

Прерафаэлиты оказывали влияние на зрителя 
также с помощью слова, которое активно исполь-
зовали как часть художественных полотен. Твор-
чество прерафаэлитов тесно связано с литерату-
рой, например, с творчеством Данте или Шекспира 
(например, знаменитая «Офелия» Д.-Э. Миллеса). 
Иногда прерафаэлиты сопровождали свои работы 
небольшими комментариями. Все вместе это по-
могало зрителю как можно точнее понять замысел 
художников, ведь часто бывает, что картина вос-
принимается совсем не так, как это задумывалось. 

Однако изначально зритель вовсе не хотел по-
нимать замысел работ прерафаэлитов. Картины на 
религиозную тематику, характерные для раннего 
творчества художников, настолько не соответ-
ствовали христианским канонам, что их считали 
возмутительными и неприличными. За период су-
ществования Братства (1848–1852) работы прера-
фаэлитов стабильно получали негативные отзывы 
критиков. 

Такое отношение к творчеству прерафаэлитов 
можно объяснить вечным нежеланием общества к 
переменам. Публика, которая столетиями, начиная 
с эпохи Возрождения, видела перед собой класси-
цистические работы, уже имела устоявшийся вкус 
и не хотела менять свое восприятие искусства. Но-
вая композиция, колористическое решение и тема-
тика работ, новое видение художниками темы – все 
это зрителю необходимо было переосмыслить, от-
казаться от своего предыдущего, классицистиче-
ского опыта, что делалось с большим протестом и 
неохотой. 

Как пример рассмотрим работу Д.-Г. Рос   сетти 
«Свадьба Святого Георгия и принцессы Сабры». 
Работу тяжело назвать классицистической: прак-
тически отсутствует линейная перспектива, воз-
душной перспективы нет; цвета яркие, локальные, 
обилие золотого и красного, нет цветовых рефлек-
сов, работа уплощается за счет использования гео-
метрических орнаментов и растительных мотивов; 
фигуры изломанные, пропорции не точны. Однако 
в целом работа производит впечатление радостно-
го, сияющего образа, практически иконы.

Существуют также и другие полотна, которые 
воспринимались зрителями негативно: «Благове-
щенье» Д.-Г. Россетти, «Христос в родительском 
доме» Д.-Э. Миллеса и др.

Интересно то, что, несмотря на критику, неко-
торые работы, например «Светоч мира» У.-Х. Ханта 
или «Христос в родительском доме» Д.-Э. Миллеса 
вскоре стали распространять в большом количе-
стве в виде копий. К работе Д.-Э. Миллеса при-
лагались следующие комментарии: «Намеренные 
искажения персонажей – не в нашем вкусе, но у 
картины столько достоинств, что эти чудачества 
вполне извинительны».
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К достоинствам работы Д.-Э. Миллеса, а так-
же работ других художников Братства, можно 
отнести характерную для английского искусства 
черту поучения зрителя, разъяснения ему вопро-
сов нравственности. Также художники уделяли 
большое внимание природе во всех ее деталях. 
Эти черты искусства прерафаэлитов, возможно, 
и повлияли на изменение взглядов публики на их 
творчество.

Однако изначальное негативное отношение 
сильно повлияло на Братство, привело к смене 
тематики работ и постепенному распаду группы. 
Однако все они заложили фундамент для второго 
поколения прерафаэлитов.

Благодаря принятию прерафаэлизма другими 
художниками, а также распространению репро-
дукций работ братства, движение прерафаэлитов 
после их распада (1852) приобрело национальный 
характер. 

Принципы прерафаэлизма задали новое на-
правление в искусстве Викторианской эпохи с се-
редины XIX века. Косвенно деятельность прерафа-
элитов можно связать не только с развитием искус-
ства Англии, но и с зарождением дизайна. У. Мор-
рис, написавший несколько работ под влиянием  
Д.-Г. Россетти, позже оставил искусство и обра-

тился к коммерции, создав фирму «Моррис и Кº», 
которая занималась производством предметов де-
коративно-прикладного искусства: тканей, обоев, 
мебели и т. д. Прерафаэлиты работали в качестве 
приглашенных художников при фирме, соответ-
ственно, эстетика прерафаэлизма распространи-
лась и на продукцию компании. Товары Морриса 
были признаны и на континенте, в частности, Дрез-
денской мастерской в Германии и дизайнерами вен-
ского Сецессиона, поэтому влияние прерафаэлитов 
можно проследить до зарождения стиля модерн. 
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Современное нелинейное формообразование 
рассматривает объект проектирования как систе-
му, непрерывно связанную с пространством, ре-
агирующую на изменения во времени [3]. Выра-
жением непрерывности объекта и нелинейности 
среды являются архитектура и дизайн Питера Ай-
зенмана и Фрэнка Гери.

Проектная стратегия Питера Айзенмана про-
низана духом единения, создания цельного, макси-
мального соответствия объекта и среды. Развитие 
этой формообразующей стратегии выявляется в 
постройке города культуры в Галисии (строитель-

ство ведется с 1999 года), где комплекс зданий, на-
сыщенный разнообразными функциями, оказы-
вается единым пространством, вобравшим в себя 
характеристики среды: детали, масштаб, состоя-
ние,  – и обнаруживает себя в непрерывной связи 
с этой средой.

Близкой выступает и проектная стратегия Ай-
зенмана – комплекс Йеникапы в Турции (проект 
2014 года), где окружающее пространство букваль-
но выстраивает сам объект, определяя его пласти-
ку, место и выражая в цельном образе те смыслы, 
которые рождает среда. В комплексе Йеникапы 
они получают наибольшее звучание. 

Философия Питера Айзенмана – соблюдение 
всех условий окружающей среды – демонстрирует 
цельность охвата ситуации, и это помогает архи-
тектору наиболее активно выразить свой замысел. 
Такой подход можно определить как рационально-
методологический, в то время как пример иного 
подхода к нелинейному формообразованию – более 
интуитивного, спонтанного, скульптурно-пласти-
ческого – дает проектная стратегия Фрэнка Гери.

Объекты Фрэнка Гери носят более активное 
пластическое выражение, это способ подчеркнуть 


