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Живопись и миниатюра в Ферраре  
в начале XVI века: новые атрибуции миниатюр 
Лудовико Маццолино

Маленькие размеры подавляющего большинства работ Людовико Маццолино стали 
естественной причиной тому, что историки искусства и критики, описывая в своих 
трудах технику его живописи, зачастую сравнивали её с миниатюрой. Так, уже в 1857 г. 
Густав Вааген, говоря об «Изгнании торгующих из храма» (Альнвик Кастл, Коллекция 
герцогов Нортумберлендских)1, отмечал в качестве особенности её манеры «предель-
ную четкость и подобную миниатюре тонкость исполнения и удивительную светонос-
ность красок»2. Адольфо Вентури подчёркивал частое повторение художником отдель-
ных деталей, таких как, например, изображающий батальную сцену рельеф. При этом 
учёный отмечал, что средний размер работ художника мал и обычно не превышает 
пятьдесят на сорок сантиметров [22, р. 9]. Рассуждая о декоративных мотивах в кар-
тинах мастера, Вентури утверждал, что его «орнаменты утончённые, изящные как у 
миниатюриста»3. В недавнее время Анна Мария Фьораванти Баральди, анализируя 
живописную манеру Маццолино, отмечала его «квалификацию миниатюриста»4. 

В исследованиях более общего плана, посвященных живописи феррарской школы, 
уже в 1847 г. Розини, комментируя таблицу CCVIII, изображающую «Распятие», одну 
из миниатюр в полный лист из так называемого Служебника Альфонсо I (который 
он ошибочно именует Служебником Ренаты Французской), говорит о том, что «Рас-
пятие» можно считать одной из самых прекрасных миниатюр и что оно «может быть 
приписано Маццолино, Панетти или Ортолано»5. С другой стороны, в 1911 г. Бенези 
называет Маццолино не только живописцем, но и «миниатюристом». Исследователь 
утверждает, что «в соответствии с тем, что утверждают феррарские историки, он был 
миниатюристом, который выполнил миниатюры одного миссала, который находится 
в настоящее время в Библиотеке Эстенсе в Модене»6. Роберто Лонги в своем осново-

1  Речь идет об одной из лучших работ мастера; дерево, масло, 33×56 см; идентификационный 
номер в базе данных Census of Ferrarese Paintings and Drawings [6] — 1373. Подробнее о картине см. [3, 
р. 300–304, кат. 97; 4]. 
2  “Of the utmost decision and miniature-like delicacy of execution, and of astonishing glow of colour”. 
См. [22, р. 469]. Вааген был первым, кто написал о картине из коллекции Герцогов Нортумберлендских
3  “Gli ornati [sono] sottili, fini di miniatore” [22, р. 5]. 
4  “Perizia di un miniaturista” [8, р. 372]. 
5  “Può attribuirsi a Mazzolino, al Panetti, o all’Ortolano” [20, р. 257]. Данная ошибка в идентификации 
собственника и заказчика кодекса была исправлена Херманном Юлиусом Херманном. См. [11, р. 178]. 
6  Буквально «miniaturiste» [2, р. 27]. В процитированном выше пассаже: «D’après les historiens de 
Ferrare, il fut l’elumineur des miniatures d’un missel qui se trouve actuellement à la bibliothèque Estense de 
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полагающем труде «Феррарская школа живописи» позиционирует фигуру Маццолино 
как идеального продолжателя традиции Эрколе де΄ Роберти и Франческо Мармитты 
[13, р. 69]7. Гипотеза Лонги была положительно воспринята и последующими исследо-
вателями. Так, Силла Дзамбони утверждает, что «взаимоотношения с Мармиттой за-
трагивают другую тему — конкретную возможность того, что Маццолино и сам прак-
тиковал искусство книжной миниатюры: это трудная и еще совсем не исследованная 
проблема» [23, р. 29, nota 15].

В последующих исследованиях о творчестве Франческо Мармитты близость двух 
мастеров стало принято объяснять общими для обоих (и Маццолино, и Мармитты) 
основами художественного языка, коренящимися в творчестве Эрколе де΄ Робер-
ти, подобно тому, как сходные следствия вытекают из одной из той же причины, или 
же возможным влиянием рукописей, иллюминированных Мармиттой, на молодого 
Маццолино [7, р. 25]. Кроме этого было высказано предположение о том, что такие 
бесспорные произведения Маццолино, как «Рождество со сценами из житий святых» 
(местонахождение неизвестно)8 и «Рождество со сценами из жизни святых» (Парма, 
Художественное собрание банка Касса ди Риспармио ди Парма э Пьяченца), выпол-
ненные оба около 1505 г., демонстрируют знакомство Маццолино с миниатюрой «Рож-
дество», выполненной Амико Аспертини в Часослове Бонапарте Гизлиери [18, p. 75]9. 

Если обратиться к трудам о феррарской миниатюре, нельзя не отметить, что уже 
Херманн Юлиус Херманн выдвигал гипотезы о том, что художественный язык и сти-
листические особенности некоторых произведений феррарской миниатюры первого 
десятилетия XVI в. сопоставимы с живописью Маццолино. Проведённое ученым ис-
следование трёх самых значительных иллюминированных рукописей, исполненных в 
Ферраре между 1502 и 1512 гг. Маттео да Милано10 и его помощниками, позволили 
Херманну выделить три различные «руки», работавшие во всех трех манускриптах, 
хотя и в разных пропорциях, если сопоставить один манускрипт с другим» [11, p. 166–
186]. К трём манускриптам, выполненным в мастерской Маттео да Милано в Ферраре, 
относятся Бревиарий Эрколе I (Модена, Библиотека Эстенсе и четыре вырезанных ми-
ниатюры в полный лист, находящиеся в настоящее время в собрании Галереи Штрос-

Modene», скорее всего, Бенези имел в виду именно Служебник Альфонсо I, о котором говорил до него 
Розини, см. прим.  5. 
7  В том, что касается Мармитты, я давно убежден в том, что его кисти принадлежит находящий-
ся в собрании Национальной Пинакотеки в Болонье фрагмент «Святой Михаил Архангел» обычно 
приписываемый Эрколе де΄ Роберти или его кругу (см., например, свежее каталожное описание Ми-
келе Даниэли [19, p. 232, cat. 53], где работа приводится как автограф Эрколе де΄ Роберти). 
8  См.: [23, p. 56, cat. 67, ill. 5 a].
9  О выполненной Аспертини странице в Часослове Гизлиери см. составленное Джонатаном 
Александером каталожное описание [17, p. 222–223, cat. 117], а также две публикации Массимо Меди-
ка [14, p. 255–257; 15, p. 178–197].
10  Имя Маттео да Милано очень часто встречается в платежных документах администрации 
двора герцогов д΄Эсте между 1502 и 1506 гг., хотя его присутствие при феррарском дворе можно 
подтвердить приблизительно до 1512 г., поскольку он использовал, в трех миниатюрах Служебника 
Альфонсо Ι, гравюры из серии «Жизнь Богородицы» Альбрехта Дюрера, опубликованные в 1511 г.. В 
то же время присутствие Маттео да Милано в Риме достоверно задокументировано, начиная с 1513 
г. — см. реконструкцию, предложенную Дж. Александером [16, р. 311]. Точно также М. Медика [15, 
р. 200, nota 29] утверждает, что феррарский период деятельности Маттео да Милано закончился не 
ранее, чем около 1510 г.
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смайера в Загребе)11, Служебник Альфонсо I (Лиссабон, Музей Галуста Гульбенкяна и 
четырнадцать вырезанных миниатюр в полный лист в настоящее время в собрании 
Галереи Штроссмайера в Загребе)12 и Миссал кардинала Ипполито I д΄Эсте (Инсбрук, 
Библиотека Университета)13. Из трёх манускриптов самым ранним, самым пышным и 
самым сложным в проработке миниатюр является Бревиарий Эрколе I, он был полно-
стью закончен до смерти герцога, бывшего его заказчиком (1505 г.). Об этом наглядно 
свидетельствует тот факт, что на значительной части его страниц, равномерно распре-
делены эмблемы и инициалы Эрколе, лишь впоследствии и только на отдельных стра-
ницах, заменённые на инициалы сына — Альфонсо14. К периоду правления последнего, 
то есть после 1505 г., следует отнести Служебник Альфонсо I, в котором появляются 
инициалы и эмблемы только нового герцога, тогда как последним по времени выпол-
нения является Миссал Ипполито I д΄Эсте. Этот манускрипт остался в значительной 
степени незавершённым в том, что касается украшения его страниц, что, по всей види-
мости следует связать с отъездом Маттео да Милано из Феррары15. 

Итак, Херманн выделили в вышеупомянутых иллюминированных рукописях при-
сутствие трёх «рук», которые он назвал соответственно «рука а», «рука b» и «рука с». 
Ученый выдвинул предположение, согласно которому «рука а» должна была быть 
идентифицирована с самим Маттео да Милано, главой мастерской и организатором 
всего процесса производства кодексов. «Рука b» соответствовала, согласно гипотезе 
Херманна, миниатюристу Томмазо да Модена, и это предположение было принято 
большинством последующих исследователей. В том, что касается оставшейся «руки 
с», Херманн предполагал, что ее следует отождествить с Чезаре да Вецце, тогда как в 
настоящее время большинство исследователей считает, вслед за Ульрике Бауэр Эбер-
хардт, что «руку с» следует отождествить с Джованни Баттистой Каваллетто16. 

Предложенное Херманном конкретное разделение выполненных отдельными «ру-
ками» частей в трех феррарских манускриптах Маттео да Милано было принято по-
следующими исследователями, никто из которых не выдвигал альтернативных гипо-
тез о границах между выполненными в рамках каждого кодекса той или иной «рукой» 
частей. Точно так же никто из исследователей, занимавшихся этой проблемой после 
Херманна, не ставил перед собой вопрос о возможном участии в декорации вышеупо-
мянутых кодексов других мастеров, тогда как при попытке идентификации «руки с» 
круг возможных имен включал только миниатюристов17. 

11  По поводу Бревиария см. каталожное описание Дж. Александера в [16, p. 299–303, cat. 70a-d.]. 
Исследователь датирует кодекс и его миниатюры около 1502–1505 г.
12  О Служебнике Альфонсо Ι см. каталожное описание Дж. Александера в [16, p. 295–297, p. 305–
311, cat. 72a-l].
13  О Миссале кардинала Ипполито Ι д΄Эсте см. высказанные Дж. Александером предположения 
[16, p. 303–305]. Исследователь датирует кодекс около 1505 г. 
14  В большинстве случаев под монограммами Альфонсо Ι можно увидеть даже невооруженным 
глазом следы монограмм Эрколе Ι. 
15  Незавершенной в этом кодексе является не только иллюминированная декорация, но и тексто-
вая часть. 
16  См. [1]. О творчестве Джованни Баттисты Каваллетто см. также каталог посвященной ему 
сравнительно недавно выставки [9]. 
17  Следует уточнить, что известна по крайней мере одна картина, которую с уверенностью можно 
приписать Каваллетто — «Рождество» в собрании Музея Фитцвиллиам в Кембридже. В недавнее время 
ему были приписаны две давно известных аллегорических композиции из собрания Национального 
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Когда Херманн описывал стилистические особенности работ «руки с», он подчерки-
вал, что стиль этого мастера «напоминает Маццолино и Ортолано» [11, с. 171]. Подоб-
ное сопоставление подразумевало и ограничивалось, по мысли исследователя, чисто 
стилистическим определением, характеристикой стиля, а не попыткой конкретной 
идентификации «руки с» с Маццолино или Ортолано. Говоря о последующем развитии 
штудий на интересующую нас тему, нужно отметить, что и Джованни Баттиста Кавал-
летто испытал сильное влияние Эрколе де΄ Роберти, особенно на протяжении более 
раннего периода своей деятельности. 

Мне представляется, однако, возможным, выйдя за пределы чисто стилистического 
сопоставления, выдвинутого Херманном, выделить и конкретное, пусть и очень спо-
радическое, присутствие Маццолино во всех трех феррарских кодексах Маттео да Ми-
лано, в особенности среди тех частей декоративного аппарата, которые обычно припи-
сываются исследователями «руке с». 

В качестве конкретного примера рассмотрим лист 7r Бревиария Эрколе I (Илл. 122), 
в котором совершенно очевидна стилистическая разница двух рук, выполнивших две 
полуфигуры в медальонах18. Так, с одной стороны, хорошо видно, что расположенный 
в медальоне правого бордюра пророк (Илл. 123) является типичным произведением 
Маттео да Милано, стиль которого всегда индивидуален и неповторим, начиная уже 
с Часослова Арчимбольди (Милан, Библиотека Капитула Собора)19, тогда как, с дру-
гой стороны, изображение Святого Павла внутри заглавной буквы (Илл.  124) имеет 
совершенно другие стилистические характеристики, отличные от Маттео да Милано и 
типичные для Лудовико Маццолино. Самым радикальным отличием двух манер можно 
назвать подход к трактовке формы. У Маттео да Милано видна тенденция к обобщению, 
геометризации форм, что выражается в спокойных линиях и гармоничных выражениях 
лиц его персонажей. Его герои чем-то сродни фигурам у Перуджино или Леонардо ми-
ланского периода. У Маццолино, наоборот, линии исключительно нервозные, формы 
далеки от правильной стереометрии, и, как следствие этого, выражения его персонажей 
резко гротескные, сопоставимые с экспрессией нидерландских и немецких мастеров, 
современных ему. Эта близость северно-европейскому искусству, выражающаяся в ан-
тиклассической трактовке не только лиц, но и поз фигур, является, наверное, самой 
характерной чертой творчества Маццолино. Можно сказать, что его персональная эсте-
тика вырабатывается как своего рода искаженная отражением в кривом зеркале пере-
работка идеалов протоклассицизма Эрколе де΄ Роберти и Лоренцо Косты. Другое изо-
бражение Святого Павла, в этот раз вместе со Святым Петром (Илл. 125), находящееся 
на листе 355v того же самого манускрипта находит множество убедительных сопостав-
лений с аналогичными фигурами в бесспорных произведениях Маццолино (Илл. 126)20. 

музея изящных искусств Румынии в Бухаресте — см. каталожные описания М. Медики в [5, р. 164–165, 
кат. II.10-II.11]. Часослов Гизлиери является еще одним красноречивым примером тому, какими за-
путанными могли быть обстоятельства и перипетии исполнения иллюминированного манускрипта, 
пусть и небольшого, выполненного различными болонскими (и не только) мастерами, как миниатюри-
стами, так и живописцами, по четко определенному очень замысловатому проекту заказчика. 
18  Херманн [11, р. 174] рассматривал данный лист как совместную работу «руки а» и «руки b». 
Второй мастер, был, согласно Херманну, автором сцен в медальонах нижнего бордюра. 
19  О Часослове Арчимбольди см. фундаментальное исследование М. Лодиджани [12], о нем вы-
сказывается также М. Медика [15, р. 145–168].
20  Не могу не выразить мою глубокую благодарность господину Стефано Сорлини, президенту 
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Переходя к Служебнику Альфонсо  I, можно отметить количественное снижение 
присутствия выполненных Маццолино фрагментов. Мастеру можно приписать в этом 
кодексе очень небольшое число миниатюр. И в этом случае сотрудничество с Маттео 
да Милано было тесным, хотя при этом их индивидуальные стили прекрасно отличи-
мы друг от друга, как можно заметить при сопоставлении заглавной буквы со Святым 
Иоанном на листе 56r и заглавной буквы со Святым Иосифом на листе 63r. 

Помимо описанных выше примеров прямого участия Маццолино в оформлении 
выполненных в мастерской Маттео да Милано кодексов, можно проследить и присут-
ствие влияния Маттео да Милано в собственноручных произведениях Маццолино. 
Так, например, группа Мадонны с Младенцем в «Поклонении Волхвов», датированном 
1512 г. и находящемся в собрании Фонда Маньяни Рокка в Мамиано да Траверсетоло 
около Пармы, выдает влияние работ Маттео да Милано к тому моменту уже покинув-
шего Феррару, как видно при сопоставлении вышеупомянутого фрагмента с Мадон-
ной с Младенцем на листе 28r из Служебника Альфонсо I. 

В память Маццолино врезались и орнаментальные мотивы бордюров манускриптов 
Маттео да Милано и его мастерской, живописец воспроизводил очень близкие орна-
ментальные решения в своих работах второго и третьего десятилетий XVI в., как, на-
пример, в алтарном образе «Мадонна с Младенцем и святыми Андреем и Петром» из 
собрания Городской Пинакотеки Ала Понцоне в Кремоне, где можно увидеть харак-
терную типологию панели с гротесковым орнаментом, не восходящую ни к рельефам 
мастерской Ломбардо для т.н. «Алебастровых комнат» Альфонсо I, ни к таким распро-
страненным образцам для подобных мотивов как гравюры Николетто да Модена или 
Джованни Антонио да Брешиа. Следует дополнительно отметить, что такая особен-
ность работ Маттео да Милано, как сочетание мотивов белых орнаментальных баре-
льефов со вставками, имитирующими мозаики, решенные двухмерно и без попыток 
создать иллюзию глубины, неоднократно встречается и в целом ряде поздних работ 
Маццолино. 

Когда в 1502 г. Маттео да Милано прибыл в Феррару, он был уже знаменитым ма-
стером, а украшенные им книги были весьма привлекательными для заказчиков. В 
противном случае его не пригласили бы для исполнения столь престижных заказов 
для феррарского двора. Маццолино в то время был еще молодым живописцем, и вско-
ре, уже около 1504–1505 гг., важные и престижные заказы начнут поступать и к нему. 
Нельзя исключить возможность, что Маццолино мог обратить на себя внимание имен-
но благодаря своим работам, выполненным под руководством Маттео да Милано, в 
рамках кампании по украшению трех кодексов, о которых шла речь в нашей статье. 
Тот факт, что перепоручение и перераспределение работ при украшении больших ма-
нускриптов были совершенно нормальным явлением, подтверждается хорошо извест-
ной историей Библии Борсо д΄Эсте, кодекса, который можно по праву назвать своего 
рода краеугольным камнем и прародителем всей традиции ренессансной миниатюры 
феррарской школы. Этот принцип особенно актуален при работе над крупными ко-
дексами, и в нашем случае он относится прежде всего к Бревиарию, не только более 
крупному (чем Служебник Альфонсо I), но и быстрее исполненному, если принять во 
внимание тот факт, что к 1505 г. он был уже полностью закончен. О том, что миниатю-

Фонда Лучано Сорлини, за безвозмездное предоставление изображения произведения из собрания 
Музея Искусств Сорлини - MarteS для публикации в настоящем издании.
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ры, которые на мой взгляд, можно приписать Маццолино являются его работами, а не 
работами Маттео да Милано, выполненными под возможным влиянием Маццолино, 
свидетельствует тот факт, что манера Маттео да Милано уже полностью сформиро-
валась еще до приезда в Феррару и что она не претерпит изменений и после отъезда 
мастера в Рим, тогда как характерные для Маццолино типажи не появятся ни разу во 
всей выполненной после отъезда из Феррары продукции Маттео да Милано (который 
и впоследствии будет работать в тесном сотрудничестве с разными и часто меняющи-
мися помощниками)21. 

Маццолино будет неоднократно возвращаться в своей живописи к мотивам и те-
мам, позаимствованным из кодексов, предназначенных для личного, домашнего поль-
зования членов герцогской семьи. Это говорит о том, что он познакомился с ними в 
процессе изготовления этих рукописей в мастерской Маттео да Милано и о том, что 
молодой тогда еще мастер остался под сильным впечатлением как самого набора де-
коративных мотивов, так и технических и стилистических особенностей миниатюры. 
Можно сказать, что эти заимствования вошли в постоянный репертуар его декора-
тивных мотивов. Одним из самых красноречивых свидетельств этого влияния нужно 
считать частое использование растворенного золота, типичного именно для мини-
атюры, которое можно увидеть во многих работах живописца22. Впечатление от со-
трудничества с миниатюристами оказалось сильным и во многом определяющим для 
формирования у живописца собственного, индивидуального художественного языка, 
а влияние позаимствованных у Маттео да Милано и его помощников элементов можно 
проследить даже в поздних работах Маццолино. 
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Аннотация. Миниатюра феррарской школы позднего средневековья и раннего Воз-
рождения уже давно является объектом пристальных научных штудий. Атрибуции ко-
дексов и отдельных листов тем или иным мастерам имеют зачастую более чем вековую 
традицию в трудах историков искусства. Точно также и исследование взаимосвязи ми-
ниатюры и живописи досконально проработано в том, что касается второй половины 
XV  в. Иная ситуация наблюдается в трудах, посвященных началу XVI столетия, где 
разные линии исследований, по живописи и миниатюре, к сожалению, практически 
не пересекаются друг с другом. Крупнейшей фигурой, связанной с производством ил-
люминированных рукописей в Ферраре в начале XVI в., был Маттео да Милано, за 
плечами у которого уже до появления в Ферраре была престижная творческая карье-
ра в его родной Ломбардии. Творческая деятельность мастера продолжится в папском 
Риме по завершении работ для герцогов д΄Эсте. Тремя главными кодексами, выпол-
ненными в феррарской мастерской Маттео да Милано являются Бревиарий Эрколе 
I (Модена, Библиотека Эстенсе и четыре вырезанных миниатюры в полный лист, на-
ходящиеся в настоящее время в собрании Галереи Штроссмайера в Загребе), Служеб-
ник Альфонсо I (Лиссабон, Музей Галуста Гульбенкяна и четырнадцать вырезанных 
миниатюр в полный лист в настоящее время в собрании Галереи Штроссмайера в За-
гребе) и незаконченный Миссал кардинала Ипполито I д΄Эсте (Инсбрук, Библиотека 
Университета). Эти три манускрипта справедливо причислены к самым выдающимся 
шедеврам итальянской ренессансной книжной миниатюры последнего периода ее су-
ществования. В данном исследовании предлагается атрибуция некоторых миниатюр, 
входящих в состав первых двух из трех вышеуказанных манускриптов. Предложенные 
автором атрибуции позволяют выдвинуть новые гипотезы по поводу формирования 
художественного языка Лудовико Маццолино и особенностей самого раннего периода 
его творчества в области станковой живописи. Целый ряд стилистических черт, кото-
рые будут характерны для его работ на всем протяжении его карьеры, также находят 
объяснение, если принять гипотезу о сотрудничестве с Маттео да Милано. Кроме это-
го, высказанное предположение дает возможность для более внятной, чем было сфор-
мулировано в предыдущих исследованиях, контекстуализации в феррарской художе-
ственной среде работ самого Маттео да Милано. 

Ключевые слова: Лудовико Маццолино, Франческо Мармитта, Эрколе де Роберти, 
Феррарская школа, книжная миниатюра; придворная культура, двор д’Эсте, Маттео да 
Милано, итальянская книжная миниатюра Возрождения
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Abstract. The late medieval and early Renaissance book illumination of the Ferrara school 
has been the object of meticulous art historic studies for some generations of scholars. The rela-
tionship between the illumination and the painting is also well presented in the studies as in re-
lation to the late 15th century. The very different situation is evident in the studies relative to the 
early 16th century, where the different research lines — on illumination and that on painting — 
are almost separated. It is evident that the most important figure related to the production of 
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the illuminated manuscripts in the early 16th-century Ferrara was Matteo da Milano, who had 
yet a prestigious career before arriving in Ferrara, in his native Lombardy, and continued it 
with success in Rome after leaving the Este court. The three main codexes produced by the 
workshop of Matteo da Milano in Ferrara are Breviary of Ercole I d’Este (Modena, Biblioteca 
Estense and four separated full page miniatures now in Strossmayer Gallery, Zagreb), Offiziolo 
of Alfonso I d’Este (Lisbon, Galouste Gulbenkian Museum and fourteen separated full page 
miniatures now in Strossmayer Gallery, Zagreb), and the unfinished Missal of Cardinal Ippoli-
to I d’Este (Innsbruck, University Library). These three manuscripts are enumerated between 
the highest masterpieces of the Italian Renaissance illumination of its latest period. The paper 
proposes a hypothesis that some miniatures present in the first two of the three manuscripts 
indicated above could be attributed to Ludovico Mazzolino. The attribution to Mazzolino al-
lows to sustain some new theories on the initial phase of the artistic training of the master and 
to explain some particularities of his artistic language for the whole of his career, which find a 
logical explanation if we accept the hypothesis of his collaboration with Matteo da Milano. This 
theory also allows to focus much better than it was previously possible on the contextualization 
of Matteo da Milano’s work in the Ferrarese court artistic milieu. 

Keywords: Ludovico Mazzolino, Francesco Marmitta, Ercole de’ Roberti, School of Ferr-
ara, book illumination, Este court culture, Matteo da Milano, Italian Renaissance, book illu-
mination 
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