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Веронезе
Готич. замок Кастельвеккьо 
(1354—75) с мостом Скалигеров. 
Ренессансные дворцы (Помпеи, 
1530; Каносса, ок. 1530; Беви- 
лаква, 1532) и ворота гор. укреп
лений (1530—50-е гг.)—все арх. 
М. Санмикели. Музеи: Археол. 
м., Музей Кастельвеккьо, Гал.

ченца. Верона, М., 1978; ВсЬтЮ Е..

ВЕРОНЕЗЕ (Уегопеэе; собств. 
Кальяри, СаНап) Паоло 
(1528—88), итал. живописец эпо
хи Позднего Возрождения. 
Предст. венецианской школы. 
Монумент.-декор, живописи В. 
(«Триумф Венеции», 1578—85, 
во Дворце дожей; «Триумф Мар
дохея», 1556, в ц. Сан- 
Себастьяно в Венеции) присущи 

1488), итал. скульптор, живопи
сец и ювелир Раннего Возрожде
ния. Предст. флорентийской 
школы. Учился у ювелира В. 
(имя к-рого унаследовал) и др. 
Реалистам, традиции кватрочен
то сочетал с аристократич. утон
чённостью и изысканным деко- 
ративизмом форм, характерн. 
для художеств, культуры Фло
ренции последней четв. 15 в. 
Автор надгробий (Джованни и 
Пьеро Медичи, бр., цв. мр., пор
фир, 1472, Ст. сакристия ц. Сан- 
Лоренцо во Флоренции), статуй 
(«Давид», бр., 1473—75, Нац. м., 
Флоренция), памятников (конный 
лам. Б. Коллеони на пл. Санти- 
Джованни э Паоло в Венеции, 
бр., 1479—88), скульпт. портре
тов («Джулиано Медичи», терра
кота, Нац. гал. иск-ва, Вашин-

(«Крещение», после 1470, с уча
стием Леонардо да Винчи).

ВЕРСАЛЬ, Версай (УегзаШез), 
г. во Франции, юго-зап. пригород 
Парижа. Впервые упоминается в 
1075. В 1682—1789 гл. резиден
ция франц, королей. Дворцово
парковый анс. В. вырос из охот
ничьего замка Людовика XIII 
(1624, перестроен в 1631—34, 
арх. Ф. Леруа), превращённого в 
неск. строит, периодов (1661 — 
68, арх. Л. Лево; 1670—74, арх. 
Ф. д'Орбе; 1678—89, арх. Ж. 
Ардуэн-Мансар] в господству
ющий над окружением обширный 
дворец (дл. фасада 576,2 м) с 
пышной отделкой парадных и 
жилых интерьеров и парком. В 

геометрически правильно под
стриженными деревьями (1660-е 
гг., арх. А. Ленотр), с нарядными 
павильонами, фонтанами, декор, 
скульптурой (Ф. Жирардон, А. 
Куазееокс и др.). Фасад дворца, 
обращённый к Парижу, образу
ют: Мраморный двор (1662, арх. 
Лево), Двор принцев (правое 
крыло, позже наз. «крыло Габри
еля», 1734—74; корол. капел
ла—1689—1710, арх. Ардуэн- 
Мансар; левое—«крыло Дюфу
ра», 1814—29) и Двор мини
стров, обрамлённый крыльями 
зданий министерств и чугунной 
решёткой (1671—81, архитектор 
Ардуэн-Мансар). Фасад дворца 
со стороны парка составляют 
центр, (с 1668, арх. Лево, завер
шён арх. Ардуэн-Мансаром), юж. 
(1682) и сев. (1685, оба—арх.
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Версаль. Версальский дворец. Общий 
вид садово-паркового фасада, 
праздничная приподнятость об
разов, выразительность ракур
сов и движения, ликующее вели
колепие звучного цвета, органич. 
слияние живописи с арх-рой 
(фрески на вилле Барбаро- 
Вольпи в Мазере близ Тревизо, 
ок. 1561). В.—автор торжеств, 
многофигурных композиций 
(«Брак в Кане», 1563, Лувр; 
«Семья Дария у ног Алексан
дра», после 1565, Нац. гал., Лон
дон) с изображением празднич
ных шествий, пиршеств, со сме
ло введёнными жанр, мотивами, 
портретными образами, реально 
наблюдёнными деталями («Пир 
в доме Левия», 1573, Гал. Акаде
мии, Венеция). В. выполнил нем- 
ногочисл. лирич. портреты, ино
гда с оттенком жанровости 
(«Граф де Порто с сыном Адри
ано», ок. 1556, собр. Контини- 
Бонакосси, Флоренция).

ВЕРРОККЬО * (УеггоссЫо; 
собств. Андреа ди Микеле 
Чони, Апбгеа сП М1сПе1е Сют) 
Андреа дель (1435 или 1436-

музей. Флоренция.
гтон). Живопись В. отличается 
точностью рисунка, тщательно
стью моделировки форм, пано- 
рамностью пейзажных фонов

А. А., В. А., Л. А. Веснины. Дворец 
культуры ЗИЛ в Москве. 1930—34.

основе планировки В. лежат 3 
дороги, идущие веером от двор
ца к Парижу, к корол. дворцам 
Сен-Клу и Со. Они составили 
также основу плана г. В., где 
селилась знать. Точку соедине
ния этих дорог в курдонёре (по
чётном дворе) отмечает конная 
статуя Людовика XIV. Среднюю 
дорогу по др. сторону дворца 
продолжает эффектная гл. ал
лея с бассейнами Латоны и 
Аполлона и с Большим каналом 
(дл. 1520 м), образующая ось 
симметрии чёткой сети прямых 
аллей громадного регул, парка с

Ардуэн-Мансар) корпуса; Опер
ный театр в торце сев. корпуса 
(1748—70, арх. Ж. А. Габриель, 
скульптор О. Пажу). Отделка 
интерьеров дворца проведена в 
17—18 вв. (арх. Ардуэн-Мансар, 
Лево, живопись Ш. Лебрена и 
др.). К С. от Большого канала— 
дворцы Большой Трианон 
(1670—72, арх. д'Орбе по пла
нам арх. Лево, 1687, арх. Ардуэн- 
Мансар) и Малый Трианон 
(1762—64, арх. Габриель), к к- 
рому прилегает пейзажный парк 
(1774, А. Ришар) с Бельведером 
(1777), храмом Любви (1778), Ма
лым театром (1780, вое—арх. Р. 
Мик) и «деревней» Марии Анту
анетты (1783—86, арх. Мик, ху-



Византия
дожник Ю. Робер). В 1830 ан
самбли В. превращены в Нац. м. 
Версаля и Трианонов.

ВЕСНИНЫ, сов. архитекторы, 
братья, работавшие в творч. сод
ружестве. Леонид Алексан
дрович В. (1880-1933). Учил
ся в петерб. АХ (1901—09) у 
Л. Н. Бенуа. Проф. Моск, высше
го тех. училища (1923—31) и 
МАРХИ (1932—33). Чл. ОСА (с 
1925). Виктор Александро
вич В. (1882—1950). Учился в 
Ин-те гражд. инженеров в Пе
тербурге (1901—12). Чл. ОСА (с 
1925). Д.Ч. АН СССР (1943). Пер
вый през. АА СССР (1939—49), 
пред. Орг. бюро СА (1932—39). 
Проф. Моск, высшего тех. уч-ща 
(1923—31), моек. Вхутемаса- 
Вхутеина (1921—30). Алек
сандр Александрович В.' 
(1883—1959). Учился в Ин-те 
гражд. инженеров в Петербурге 
(1901—12). Чл. архит. группы 
ЛЕФа (1924), пред. ОСА (1925— 
31). Преподавал в моек. Вхуте- 
масе-Вхутеине (1921—30) и в 
МАРХИ (до 1938).

Среди дореволюц. работ 
братьев В.—особняки и доход
ные дома, стилизов. под арх-ру 
классицизма (особняк Арацкого 
на проспекте Мира, 1913, доход
ный дом И. Е. Кузнецова, ныне 
на ул. Кирова, 1910,—оба в 
Москве; дом Сироткина, ныне 
Художеств, м., в Горьком, 1913), 
конторские, торг, и пром, здания, 
в к-рых проявились черты раци
онализма (банк Юнгера на Куз
нецком мосту в Москве, 1913). В 
первые годы Сов. власти В. (ра
ботавшие в это время порознь) 
активно выступали в области 
арх-ры, направленной на удов
летворение насущных потребно
стей общества (проекты жилых 
домов для рабочих Леонида В., 
пром, сооружения Виктора В.), 
интенсивно внедряли новые кон
струкции и материалы. Важную 
роль в первые годы после Окт. 
революции 1917 сыграли театр, 
работы Александра В. (в Камер
ном театре). С 1923 В. создава
ли коллективные проекты, воз
главляя направление конструк
тивизма и уделяя особое внима
ние выявлению эстетич. возмож
ностей новых конструкций и ма
териалов, функц. требованиям; 
широко использовали павильон
ную композицию, деление соору
жений на отд., разл. по назначе
нию корпуса, соединённые пере
ходами и коридорами, благодаря 

чему по мере обхода здания 
возникали новые ракурсы, меня
лось соотношение объёмов и 
пространства (б. дом Об-ва по
литкаторжан, ныне Театр-студия 
киноактёра, 1931—34, Дворец 
культуры ЗИЛ, 1930—34, уни
вермаг на Красной Пресне, 
1927,—все в Москве; Днепров
ская ГЭС, 1932). Авторы ряда 
статей по проблемам архитекту
ры и об отдельных сооруже-

ВЁСТВЕРК (нем. УУезШгегк), в 
каролингских и романских 
церквах (особенно в Германии) 
поперечная постройка в зап. ча
сти здания (с 2—3 башнями,

Вестверк. Церковь в Корвее (ФРГ).

открытыми в неф галереями и 
капеллами на хорах), служившая 
целям придворного церемониала. 
ВЁСТЕРХОЛМ (УУез(егЬо1т) 
Виктор (1860—1919), фин. живо
писец. Пейзажист. Испытал вли
яние импрессионизма. Воспевал 
красоту и суровое величие род
ной природы («Аландские остро
ва», 1909, Художеств, м.. Турку; 
«Церковь Кёкер на Аландах», 
1908, Атенеум, Хельсинки).
ВЁШИН Ярослав Франтишек 
(1860—1915), бол г. живописец. 
Чех по происхождению. Один из 
создателей болг. батальной и 
пейзажной живописи. Учился в 
АХ в Праге (1876—80) и Мюнхе
не (1880—83). Работал в Слова
кии и Болгарии (с 1897). Препо
давал в Гос. рисовальном уч-ще 
в Софии (1897—1903). Автор 
демокр. по направленности ре
алистических батальных, жанр, 
и жанр.-пейзажных композиций 
(«Отступление турок при Люле-

Бургасе», 1913, «Возвращение с 
базара», 1898,—обе в Нац. худо
жеств. гал., София).

ВИАДУК (франц. 71ас1ис. от лат. 
«(а—дорога и бисо—веду), мо
стовое сооружение большой про
тяжённости и на высоких опорах 
при пересечении дороги с овра
гами, ущельями, болотистыми 
долинами рек. Постепенное на
растание высоты опор (в нек-рых 
случаях и размера пролётов) от
личает В. от эстакады. В. быва
ют кам., металлич., бетонными, 
железобетонными. Кам. В. отли
чаются суровой мощью и мону
ментальностью форм (рим. В.), 
металлич. более лёгкие, воздуш-

ВЙГЕЛАНН (У|де1апб) Адольф 
Густав (1869—1943). норв. 
скульптор. В ранний период ис
пытал влияние О. Родена (рель
еф «Ад», бр., 1893, Нац. гал., 
Осло). Создал выразит, портре
ты («Г. Ибсен», мр., 1903, Нац. 
гал., Осло), памятники (писа
тельнице К. Коллетт, бр., 1911, 
композитору Р. Нурдроку, бр., 
1911,—оба в Осло), грандиоз
ный анс. Фрогнер-парк в Осло 
(1900—43), символически вопло
щающий цикл человеческой 
жизни.

Лит.: 8<апд Н. ТЬ., в. У1де1ап<1, 

ВИДА (Уйа) Геза (р. 1913), рум. 
скульптор. Учился в Бая-Маре 
(1931—35). Автор полных тёпло
го юмора сцен крест, жизни, от
меченных мягкостью обобщ. 
форм («Танец в Оаше», дер., 
1948, М. иск-в СРР, Бухарест), 
драматически выразит, монумен
тов (пам. павшим в Романе, бе
тон, 1967).
ВИЕРУ Игорь Дмитриевич (р. 
1923), сов. живописец и график. 
Засл. деят. иск-в Молд. ССР 
(1963). Учился в Респ. худо
жеств. уч-ще в Кишинёве 
(1946—49). Автор лирич., прони
занных тонким линейным ритмом 
картин из жизни сов. молд. села 
и поэтич. пейзажей («Весна», 
1961, «Сбор урожая», 1972,—оба 
в Художеств, м. Молд. ССР, Ки
шинёв), витража «Орденоносная 
Молдавия» в Краеведческом м. 
Кишинёва (совм. с Ф. Хэмурару; 
1964), илл. к повестям Й. Крянгэ 
(1955), стихам и поэме «Кэлин» 
М. Эминеску (1962—63), станко
вых графич. листов (серия гра
вюр на дер. «Сердце поёт», 
1964).
ВИЗАНТИЯ, гос-во, возникшее в 
4 в. при распаде Рим. империи в 
её вост, части (Вост. Рим. импе

рия) и существовавшее до сер.
15 в. Терр. империи, находивша
яся гл. обр. на Ю.-В. Балканско
го п-ова и в М. Азии, неоднок
ратно изменялась. В отличие от 
др. гос-в Европы, В. была менее 
затронута Вел. переселением на
родов 4—7 вв. и избежала ката- 
строфич. разрушений, постигших 
Зап. Рим. империю. Поэтому тра
диции античности долго сохраня
лись в визант. иск-ве, тем более 
что первые века его развития 
прошли в условиях позднего ра- 
бовладельч. гос-ва. Процесс пе
рехода к ср.-век. культуре здесь 
затянулся надолго. Особенности 
визант. иск-ва определились от
чётливо к 6 в.

В градостр-ве и светской арх- 
ре В., в значит, мере сохранив
шей антич. города, ср.-век. нача
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ла складывались медленно. Арх- 
ра Константинополя (ныне Стам
бул) в 4—6 вв. (форум с колон
ной Константина, ипподром, 
комплекс имп. дворцов с обшир
ными помещениями и мозаичны
ми полами) хранит связь с др.- 
рим. зодчеством. Однако уже в 
5 в. начинает складываться но
вая, радиальная планировка ви
зант. столицы. Сооружаются но
вые укрепления города, пред
ставляющие собой развитую си
стему стен, башен, рвов, гласи
сов. В культ, арх-ре В. уже в 4 в. 
возникают т!чпы храмов, принци
пиально отличные от своих 
антич. предшественников,— 
церк. базилики и центрич. ку
польные здания, гл. обр. кре- 
щальни (баптистерии). Наряду с 
Константинополем (базилика 
Иоанна Студита, ок. 463) они 
возводятся и в др. частях Ви
зант. империи, приобретая ме
стные черты и многообразие 
форм (суровая кам. базилика в
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