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В Диссертационный совет  23.2.019.01 Санкт-Петербургской академии 

художеств, 

 

Отзыв на диссертацию Ирины Артемьевой «Венецианская живопись в 

художественных собраниях Петербурга  в XVIII в. Проблемы происхождения, 

идентификации и атрибуции». 

 

      Диссертация Ирины Артемьевой, описывающая в органичной,  точной и 

критичной манере историю появления и эволюции коллекций венецианской 

живописи в Петербурге,  начиная со  времени Петра Великого  и до конца  правления 

Екатерины II,   отмечена многими достоинствами, благодаря ранее неизвестным и 

неопубликованным сведениям  (в первую очередь,   касающимся   происхождения, 

идентификации и атрибуции различных картин), а также огромного числа 

приводимых и обсуждаемых документов,   и впечатляющем  библиографическом 

списке, исчерпывающем и актуальном.  

      Повествование начинается  с Первой главы, где на первом плане -   роль   Петра I ,  

который, уже обладая широким кругозором и ориентируясь в европейском искусстве, 

выказывает особый  вкус к живописи  Венеции,  что проявляется как  в 

коллекционировании, так и в сфере декоративной аллегории, о чем свидетельствует 

приезд в Петербург  Бартоломео Тарсиа.  Автор со всей определенностью и ясностью  

показывает,  как царь в своем намерении закрепить идеологические основы  своей 

власти  и образ правителя в самых разнообразных формах, не только с готовностью 

устанавливает  и расширяет контакты с  европейскими знатоками  и 

художественными  рынками,  венецианским в том числе,  но и осознает весь мощный 

потенциал  монументально-декоративной аллегории, в которой венецианские 

живописцы,  мастерски соединяя   эрудицию  с высокопарностью,  не имели себе 

равных.   



Эти начинания Петра I, окончательно закрепившие  место Петербурга в ряду главных  

европейских  столиц, где процветает современное искусство,  закрепились при дворе 

Романовых,  и его преемницы на троне не утратили интереса к Венеции. И при Анне 

Иоанновне, и, в особенности,  при Елизавете Петровне -  как показывает анализ 

документов, приведенных автором во II главе,   -  оба изначально заданных 

направления, и собирательство картин (  на примере Пьетро Ротари и Джамбеттино 

Чиньяроли), и прославление императорской власти в монументальных аллегориях  

успешно развивались.  

В этой главе особенно хотелось бы подчеркнуть не только значение приводимых 

документов о происхождении картин и   заказах венецианским художникам, 

авторской интерпретации и критических суждений об отдельных произведениях,  но 

также, охватывая  общий замысел и идею всей диссертации,  понимание роли двора 

как модели и примера для  подражания придворной элиты.  Вторая глава раскрывает 

предпосылки к пониманию  причин небывалого успеха и востребованности 

художников и живописи Светлейшей Республики в кругу российской высшей 

аристократии  в 50-е  - 60-е гг. XVIII века.  

Именно этому аспекту посвящена III глава диссертации. Она четко выстроена и 

документирована  с   присущей автору точностью  и остротой  суждений.  Хотя речь в 

ней идет о многих героях,  уже известных   - во многом благодаря публикациям самой 

Артемьевой, - однако здесь они представлены   в более развернутым контексте,  в  

котором связь событий, их совпадения и хронология создают общую органичную 

картину чрезвычайной культурной  и  финансовой активности  в придворных кругах  

Петербурга.  На общем фоне выделяются такие фигуры, которые уже стремятся в 

своих приобретениях к вершинам: как Иван Шувалов,  владелец картины Веронезе, 

или граф Воронцов, заказчик  плафонов Тьеполо.  

Одно из центральных мест отведено по праву роли Екатерины II – ключевой фигуре в 

раскрытии темы диссертации  ( Глава IV ).  В соответствии с хронологией 

повествования, императрица и ее окружение выходят на сцену в тот момент,  когда 

они вполне осознают значение венецианской живописи.  В частности, в работе 

подчеркнуто,  что царица,   понимая всю важность покровительства и поощрения 

художников,  стремится завершить то, что было начато ее предшественницей в 

предыдущие десятилетия.  Заказы и приобретения Екатерины движутся по 

нарастающей не только в количественном выражении:  императрица стремится 

заполучить самые престижные работы венецианцев, как, например те, что 



находились во владении графа фон Брюля. В этой главе представлены также  новые 

открытия, как, например, неопубликованные аллегории кисти Убальдо Гандольфи, 

использованные в качестве десюдепортов в убранстве Китайского дворца в 

Ораниенбауме, или вновь опознанные произведения Якопо Гуараны в интерьерах 

этого же дворца.  

В течение своего правления  Екатерина II приобрела также три важные коллекции – 

консула Уднея, барона Цукмантеля и  Дженкинса (через Рейфенштейна).  Раскрытие 

обстоятельств их покупки, анализ документов и  определение состава этих собраний 

с предполагаемыми атрибуциями картин (что нашло  отражение в трех 

Приложениях -  см. Глава V)  в полной мере подтверждают  высокий уровень 

исследования Артемьевой.   

Так же, как в свое время Петр I, Екатерина II показала пример своему окружению. 

Этому аспекту посвящена VI глава, которая рассматривает собирательскую 

деятельность главных персонажей из числа приближенных ко двору.  Об их 

деятельности уже хорошо известно из публикаций  - однако, еще раз подчеркну,  в 

диссертации дана более широкая и развернутая панорама, в которой все герои 

представлены на культурном  фоне,  показанном во всей своей сложности и 

разнообразии. Выделяются фигуры канцлера Безбородко, владельца «Блудницы» 

дома Соранцо кисти Паоло Веронезе  и «Похищения сабинянок» Джамбаттисты 

Тьеполо; князь Потемкин, заказчик Франческо Казановы; князь Юсупов, почитатель 

таланта Тьеполо. В числе новых откытий – «Мадонна с младенцем» Тьеполо-отца, 

находящаяся в одном из рповинциальных музеев России, но также имеющая 

«аристократическое» происхождение, и его же «Пир Клеопатры»: долгое время 

считавшийся ценным приобретением Павла I, он на дела оказался куплен Екатериной 

II в 1795 г.  

Чтобы еще раз подтвердить, что исключительная популярность и успех 

венецианской живописи   в среде русской аристократии -  процесс  эволюционный и 

поступательный в своем развитии, Артемьева в заключении  показывает, что 

приоритетное положение, завоеванное  культурой Венеции в  XVIII столетии стало 

фундаментальным этапом в формировании вкусов и пристрастий следующего, XIX 

века, периода, когда в Россию поступят картины галерея Барбариго и работы Антонио 

Кановы.  

 

 



Чтобы создать  целостное представление о вошедшем  в диссертацию материале,  

автор выстраивает события и факты в логической последовательности;  скрупулезно 

и убедительно анализирует  исторический контекст благодаря знанию  и умелой 

интерпретации многочисленных документов; выдвигает новые убедительные  

предложения по идентификации и атрибуции  произведений;   прекрасно 

ориентируется в библиографии по заявенной теме, что в совокупности, с учетом 

безупречной методологии исследования Артемьевой и его впечатляющим 

результатом, заслуживает  самой высокой оценки.   

 

Выражаю мое  искренне уважение и остаюсь в Вашем распоряжения в случае  

необходимости каких-либо пояснений.  

 

Проф. Алессандра Дзамперини 

Печать Кафедры Культура и Общество 

Алессандра Дзамперини 

Профессор   истории искусства Веронского университета 

Дисциплины: Введение в историю искусства, История художественной культуры 

Европы,   История костюма. 

Член Совета по присуждению докторской степени (PhD)  по археологии, истории 

искусства и истории Веронского университета 

Действительный член Веронской Академии селького хозяйства, науки и литеатуры  

Действительный член Веронской Академии изящных искусств «Чиньяроли»   

 

Перевод  выполнен переводчиком  Цветковой С.Г.  

 

Подпись руки Цветковой С.Г. заверяю 

 

Директор ООО «Син»   Попов В.А. 

 


