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Реферат. Исследуются различные аспекты 
практики коллекционирования произведений 
классического искусства в Венеции эпохи Воз-
рождения, а также ее влияние на формирование 
содержательной программы т. н. «портрета 
коллекционера», типологической разновидно-
сти портретной живописи, распространенной 
в искусстве XVI века. Наиболее интересными 

ее образцами являются «Портрет Андреа Одо-
ни» кисти Лоренцо Лотто и «Портрет Яко-
по Страда» работы Тициана, рассмотренные 
в данной статье. Актуальность исследования 
связана с обозначившимся в последние десяти-
летия исследовательским вниманием к исто-
рии коллекционирования, антикварной торгов-
ле и роли социально-экономических факторов 
в развитии истории искусства. Задачей явля-
ется изучение на основании письменных источ-
ников вопроса о том, как в содержании подоб-
ных картин отразились морально-этические 
представления о значении антикварного соби-
рательства, а также выявление его характер-
ных особенностей на венецианской почве. Одна 
из них состояла в том, что заметную долю 
художественного материала в частных кол-
лекциях составляли произведения греко-элли-
нистического искусства. Интерес к их коллек-
ционированию говорит об особых эстетических 
пристрастиях собирателей, их чуткости к соб-
ственно художественным достоинствам ан-
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тиков, а не только о стремлении к обладанию 
древностями. Также практика собиратель-
ства призвана была выразить нравственные 
добродетели самого коллекционера, величие его 
духа и благородство помыслов. С другой сторо-
ны, она служила важным способом социального 
самоутверждения для тех, кто не входил в зам-
кнутое сословие элиты венецианского общества 
(патрициев), но по своим социальным амбици-
ям стремился приблизиться к нему. Статья 
представляет интерес, в первую очередь, для 
историков, историков искусства, культуро-
логов, музейных специалистов и специалистов 
в сфере антикварной торговли.

Ключевые слова: теория и история искус-
ства, изобразительное и декоративно-при-
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И
скусство Высокого Возрожде-
ния (Чинквеченто) в Вене ции, 
в отличие от художественной 
традиции Центральной Ита-
лии, где ему было отведено 
два десятилетия, заняло бо-

лее длительный период времени — 40 лет. Его 
развитие завершилось около 1540 г. острым 
кризисом, вызванным воздействием цен-
тральноитальянского маньеризма. Не входя 
в разбор всех последствий, отметим одно, вы-
разившееся в заметном расширении темати-
ческого диапазона венецианского искусства 
и сложении в нем новых жанровых форм. Это 
отчетливо видно на примере жанра живопис-
ного портрета, обогатившегося в середине 
века новыми иконографическими версиями. 
Одну из них составляло изображение модели 
в окружении произведений скульптуры, преи-
мущественно античной. Наиболее известными 
произведениями венецианской школы явля-

ются «Портрет Андреа Одони» кисти Лоренцо 
Лотто (1527, Хэмптон-Корт, Лондон) и знаме-
нитый «Портрет Якопо Страда» работы Тици-
ана (1566, Музей истории искусств, Вена).

Рассмотрение оригинальной художествен-
ной типологии, которую можно обозначить как 
«портрет коллекционера», в полном объеме 
еще не привлекало к себе внимание историков 
искусства. Между тем она обладала собствен-
ной идейной программой, сформировавшейся 
в культурной атмосфере ренессансной Венеции 
с ее исключительно развитыми традициями ан-
тикварного собирательства и обостренным ин-
тересом к классическому прошлому. Осознавая 
обширность данной проблемы, мы ограничим-
ся двумя задачами. Во-первых, нам предстоит 
описать историко-культурный фон для данно-
го художественного явления в виде практики 
коллекционирования произведений классиче-
ского искусства, чтобы понять, какие ценности 
этического порядка связывались с нею. Во-вто-
рых, мы постараемся показать, как представле-
ния подобного рода получали конкретное ху-
дожественное воплощение, на сопоставлении 
произведений Лотто и Тициана. 

Начало практики антикварного собира-
тельства в Венеции было положено благо-
даря систематическому завозу классических 
произведений из Средиземноморского регио-
на и Византии. Поэтому на местной почве пер-
вые коллекции антиков возникли уже в эпоху 
Треченто, одновременно со сложением рын-
ка художественных ценностей [1—2]. Первым 
их обладателем, известным нам по имени, был 
Оливьеро Форцетта, нотариус и деловой че-
ловек из Тревизо, осознанно стремившийся 
к приобретению древних подлинников, преи-
мущественно скульптуры малых форм, камей, 
монет, бронзовых статуэток, а также древних 
статуй и рельефов [3, c. 73—80]. И если в его 
случае речь, по-видимому, шла об удачном вло-
жении денег, то в следующем столетии, когда 
обычай коллекционирования антиков полу-
чил систематический характер, положение дел 
поменялось. Венецианские любители древно-
стей рассматривали его преимущественно как 
способ познания истории, становившейся зри-
мой в художественных формах классических 
статуй и рельефов. Это сообщало собиратель-
ству высоконравственный смысл — как заня-
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тию, открывавшему пути к познанию великого 
прошлого. Скорее всего, именно такой интерес 
служил главным стимулом составления обшир-
ных собраний монет и медалей как в патрици-
анских домах, так и у падуанских гуманистов, 
группировавшихся вокруг местного универси-
тета. Для североитальянских ученых органи-
зация огромных компендиумов антикварного 
материала (в форме собраний эпиграфических 
памятников или трактатов о римском воору-
жении) служила естественным продолжени-
ем филологических штудий и археологических 
раскопок [4]. 

Нередко в приватных покоях венецианских 
дворцов можно было встретить произведения 
классической скульптуры, вазы, светильники 
и древние манускрипты. О сильной и по-насто-
ящему глубокой привязанности к ним владель-
цев свидетельствуют сохранившиеся источни-
ки [5, c. 8—9]. В их числе — немногочисленные 
изображения интерьеров жилых помещений 
в искусстве позднего Кватроченто (например 
у Витторе Карпаччо), где такие артефакты воз-
никают в качестве элементов декора. 

Разумеется, традиция антикварного соби-
рательства питалась не одним только беско-
рыстным ученым энтузиазмом. Преобладание 
в перечне коллекционеров имен влиятельных 
патрициев и деловых людей наводит на мысль 
о практических соображениях, связанных с ос-
воением нового коммерческого рынка — ан-
тикварных изделий. Однако правильнее всего 
было бы воспринимать увлечение собиратель-
ством одновременно с разных сторон, характе-
ризующих его как противоречивое единство раз-
ных составляющих, отражавших в равной мере 
коммерческие и ученые интересы. Те и другие 
гармонично соединились в энергичной деятель-
ности знаменитого путешественника и энтузиа-
ста классической древности Чириако д’Анкона.

Он как будто все время находился в пути, 
и, знакомясь с его биографией, не знаешь, 
чему следует больше удивляться: неистощи-
мой энергии расчетливого предпринимателя 
или энтузиазму ученого-самоучки. Т. Момм-
зен, историк с поразительно широким иссле-
довательским кругозором, дал очень высокую 
оценку деятельности этого гуманиста и его «не-
укротимой энергии собирателя» [6, c. 75]. Яв-
ляясь корреспондентом и деловым партнером 

венецианских патрициев, Чириако помогал им 
составлять коллекции предметов искусства, 
преимущественно гемм (в которых разбирался 
очень хорошо) и античных монет. Впрочем, он 
и сам был не чужд собирательства, иногда по 
случаю приобретая приглянувшиеся ему про-
изведения вроде статуи Вакха, купленной на 
Родосе в 1425 г. [7, c. 254]. 

Таким же точно способом пополнялись до-
машние собрания антиков и у других венеци-
анцев, удачно совмещавших, подобно Чириако, 
занятия морской торговлей с удовлетворени-
ем собственных интеллектуальных запросов. 
Их жизненные маршруты нередко пересека-
лись: анконитанец сам поведал об одной из та-
ких встреч, произошедшей в ноябре 1445 года. 
Тогда, находясь на корабле, отплывшем с Ки-
пра, он в ночной тишине вместе с капитаном га-
леры, собирателем старинных монет и камней 
Джованни Дольфином, благоговейно рассма-
тривал его сокровища. [8, c. 186]. 

На Крите, но только несколькими десяти-
летиями ранее, подвизался еще один венециан-
ский нобиль — Николо Корнер, владелец кол-
лекции античных ваз, украсивший сад своей 
загородной виллы прекрасными греческими 
изваяниями [8, c. 185—186]. И хотя Венеция 
во многом еще уступала Падуе, по выражению 
В.Н. Лазарева, знаменитой «школе классиче-
ской археологии» [9, c. 204] с ее университе-
том и частными собраниями древностей, здесь 
во второй половине Кватроченто также появ-
ляются энтузиасты составления эпиграфиче-
ских сборников вроде гуманиста и дипломата 
Джироламо Дона [2, c. 37]. 

Не чуждались нового увлечения века и ху-
дожники. Так, известно о том, что Джован-
ни Беллини владел фрагментом классической 
скульптуры, а также изображением мужской 
головы, которое, по всей видимости, вместе со 
статуей Венеры принадлежало еще его отцу, 
Якопо [10, c. 372—377; 11, c. 96—139].

Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что уже в середине Кватроченто Венеция пре-
вратилась в один из центров антикварной тор-
говли и собирательства, благодаря чему ее 
уроженцам удавалось составить приличные 
коллекции бронзовых статуэток, ваз, монет 
и классических гемм. Их пополнение стиму-
лировалось благодаря издавна существовав-
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шим здесь коммерческим контактам с Грецией, 
Эгейскими островами и территориями Восточ-
ного Средиземноморья, в результате чего в Ве-
нецию проникло большое число произведений 
греко-эллинистического искусства. Исследова-
тели порой склонны преувеличивать значение 
данного факта, противопоставляя венециан-
ские коллекции с их «греческим» материалом 
составу художественных собраний на матери-
ке, в основном пополнявшихся за счет древне-
римских памятников [2, c. 35], но основная тен-
денция улавливается ими верно.

В отличие от римских изваяний император-
ского времени, идея создания которых была 
в основном обращена к миру общественных 
ценностей и прославлению государства, грече-
ские произведения, связанные с любовно-эро-
тической тематикой, уводили мысль в область 
лирического созерцания. Они противопостав-
ляли гражданственным доблестям ценности 
индивидуалистического существования и на-
слаждения дарами любви и искусством. Приме-
чательны слова из завещания нобиля Габрие-
ле Вендрамина, владельца большой коллекции 
артефактов, картин и классических статуй, при-
знававшегося, что они «давали душе хотя бы 
немного отдыха и покоя» среди жизненных 
трудностей [12, c. 73]. 

Не в этом ли таится популярность достаточ-
но распространенной в XVI столетии иконо-
графии портретного изображения, где модель 
показана в окружении любовно подобранных 
антиков? В тот период город украсился рядом 
прекрасных художественных собраний. Самым 
крупным из них, вне всякого сомнения, явля-
лась коллекция древностей, принадлежавшая 
кардиналу Доменико Гримани, в 1523 г. пода-
ренная им венецианскому государству. Поми-
мо нее пользовались известностью собрания 
антиков Федерико Контарини, Андреа Лоре-
дана, Габриеле Вендрамина, Андреа Одони. Су-
дить об этом можно на основании упомина-
ний, приведенных в соответствующем разделе 
описания города у Франческо Сансовино. Он 
счел нужным отметить коллекцию патриарха 
Аквилеи Джованни Гримани, племянника До-
менико, «полную античных статуй и торсов, 
с надписями»; а также «множество древностей» 
во дворце Джакомо Фоскарини, занимавшего 
должность прокуратора Сан-Марко, и дворец 

семейства Лоредан, «украшенный множеством 
античных статуй» [13, c. 385—386]. 

О существовании других домашних музеев 
мы узнаем из записок об увиденных произведе-
ниях искусства патриция Маркантонио Мики-
эля, который занимался их составлением меж-
ду 1521 и 1543 гг., а также из документов той 
эпохи вроде завещаний. Судя по ним, занятия 
коллекционированием составляли прерогати-
ву не одних только аристократов, но также рас-
пространялись и на представителей сословия 
«граждан» (cittadini), явно стремившихся по-
высить собственный общественный престиж за 
счет подобной практики. Однако собиратель-
ские намерения могли направляться и иными 
побуждениями, представление о которых по-
могает составить любопытный исторический 
источник: послание, адресованное венециан-
скому нобилю Андреа Лоредану и отправлен-
ное из Рима в апреле 1552 г. книгоиздателем 
и гуманистом Паоло Мануцио. Выполняя воз-
ложенное на него поручение, Мануцио посе-
тил принадлежавшее одному из римских кол-
лекционеров богатейшее собрание антиков, 
благоговейно названное им «святилищем». Он 
увидел настоящий музей древней истории: «Пе-
ред моим взором явились все знаменитые кон-
сулы, великие императоры, войны, триумфы, 
арки, жертвоприношения, одеяния и вооруже-
ние. Внимательнейшим образом рассматривая 
их все, за несколько часов можно приобрести 
столько познаний, сколько не извлечешь из 
трудов Тита Ливия и Полибия, как и прочих 
историков, вместе взятых» [14, p. 73v—74r]. 

В этих строках прочитывается осознание 
высокой моральной ценности обладания та-
кими сокровищами, свидетельствующее о вы-
соконравственной природе их владельца. Ни-
какое наследство, оставленное потомкам, 
восторженно продолжает Мануцио, не может 
даже отдаленно стать вровень с «вашими ан-
тиками», которые «представят будущим векам 
истинное свидетельство о Вашей прекрасной 
душе и благороднейших помыслах» [14, 75v]. 
Коллекция древностей как основной способ де-
монстрации врожденной доблести (virtù) сво-
его владельца — таково, по мнению венециан-
ского гуманиста, ее назначение.

Дальним родственником Мануцио был 
представитель сословия граждан, состоятель-
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ный коллекционер Андреа Одони, на племян-
нице которого женился сын знаменитого ве-
нецианского книгоиздателя [1, c. 75—79; 15, 
c. 908—969]. Отнюдь не последний человек 
в социальной системе венецианского государ-
ства, Одони состоял членом престижной вене-
цианской скуолы (Scuola Grande di Santa Maria 
della Carità), владел земельными участками 
и собственным домом, занимался торговлей. 
Кроме того, будучи усердным чиновником, он 
подвизался в различных государственных уч-
реждениях вроде Dazio dil vin — органа, ответ-
ственного за налогообложение виноторгов-
ли. Энергичная деятельность администратора 
и бизнесмена позволила А. Одони сколотить 
порядочное состояние, часть которого инве-
стировал в приобретение артефактов для сво-
ей богатейшей коллекции. Ее описание в тексте 
Микиэля занимает несколько страниц. Особую 
ценность представляет то, что любознатель-
ный патриций точно зафиксировал местополо-
жение всех ее экспонатов в приемных и жилых 
покоях дворца Одони в сестьере ди Санта Кро-
че (sestiere di Santa Croce) у церкви Толентин-
цев. Дополнительные сведения, касающиеся 
его убранства, предоставляет в наше распоря-
жение текст завещания Андреа Одони (1545), 
а также составленная десятью годами позднее 
инвентарная опись собранной им коллекции. 

Согласно их данным, жилище венецианско-
го собирателя представляло собой настоящий 
музей классической скульптуры [15, c. 948—
949]. Входя в него, посетитель оказывал-
ся в пределах обширного пространства (corte 
a basso), вытянутого зала под помещавшимся 
на втором этаже главным парадным помеще-
нием венецианского дворца (portego). Здесь на 
особых карнизах вдоль стен располагались ста-
туи и бюсты, как античной работы, так и вы-
шедшие из мастерских современных венециан-
ских ваятелей в качестве стилизаций под них. 
К такой категории мнимо-античных вещей 
можно отнести «мраморную голову Геркуле-
са с дубовым венком» работы Антонио Минел-
ло и «целую мраморную ступню на пьедеста-
ле», выполненную Симоне Бьянко [16, c. 82]. 
Помимо них находились тут и подлинные ан-
тичные произведения, например статуя одетой 
женщины, но без головы и рук, «многие мра-
морные головы и фигуры» с многочисленными 

повреждениями, а также размещенная у самой 
двери статуя нагого мужчины, также лишенная 
рук и головы.

Специфическая музейная обстановка corte 
a basso, где по данным инвентарной описи 
1555 г. хранились 27 «голов, рельефов и ма-
леньких бюстов», подготавливала к погруже-
нию в атмосферу изящного в остальных покоях 
дворца. Отдельные комнаты были оформле-
ны в определенном порядке, увязывавшем их 
размер и назначение с характером находив-
шихся там предметов. В небольшом приватном 
кабинете на втором этаже размещались произ-
ведения прикладного искусства, хрустальные 
и порфировые чаши, иллюстрированные кни-
ги, которые Микиэль отметил как молитвен-
ники. Рядом с ними — небольшие сосуды из 
драгоценных материалов, античные вазы, ме-
дали и всевозможные природные редкости — 
словом, все то, что приглашало к вдумчивому 
размышлению [16, c. 84]. В другом покое, слу-
жившем спальней, были развешаны картины, 
включая знаменитый портрет Лоренцо Лотто, 
о котором речь пойдет ниже, «Мадонна с мла-
денцем, Иоанном Крестителем и святой» Тици-
ана и «Лежащая обнаженная» Джероламо Са-
вольдо. Их тематика раскрывает внутренний 
мир владельца, в котором благоговейное пре-
клонение перед античностью легко уживалось 
с гордым сознанием собственной исключитель-
ности, а эпикурейские наклонности — со сми-
ренным христианским благочестием. 

Иначе обстояло дело с оформлением парад-
ного зала portego. Венецианские нобили обыч-
но помещали там семейные святыни, «пирами-
ды с оружием, с гербами и знаменами предков, 
которые служили в полках на море и на суше», 
как писал Ф. Сансовино [13, c. 384—385]. Не 
допущенный в их замкнутую касту, сын ком-
мерсанта Андреа Одони не мог похвастать 
столь солидной родословной, однако мир воин-
ской доблести и патриотических устремлений 
все равно заявлял о себе в убранстве portego его 
дворца. Там находились картины «Великоду-
шие Сципиона» кисти Савольдо («картина с де-
вушкой, представляемой Сципиону») и «Исто-
рия Траяна со многими фигурами и античными 
зданиями» Кариани. С ними соседствовала ста-
туя обнаженного Марса-шлемоносца работы 
С. Бьянко [16, c. 84—86]. В отдельной комнате 
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наверху помещались портреты, лоджию укра-
шало «большое число позолоченных статуй, 
[выполненных] из терракоты» [16, c. 86].

Внушительное по количеству представ-
ленных экспонатов, собрание Одони не мог-
ло, впрочем, похвастаться их исключитель-
но высоким качеством. Оно едва ли оставляло 
впечатление ценного подбора антиков, каким 
его, возможно, и желал видеть владелец, пя-
тью годами ранее заказавший Лоренцо Лотто 
собственный портрет в антикварном антура-
же. Явно продуманный характер отбора экс-
понатов, как и акцент, сделанный самим Одони 
на демонстрации зрителю статуэтки Артеми-
ды Эфесской, сообщают произведению вид 
наглядного выражения жизненного кредо за-
казчика, предстающего в качестве мыслящей 
и высокоинтеллектуальной личности.

Историкам искусства удалось идентифици-
ровать большинство античных произведений 
(или, что более вероятно, слепков с них), по-
казанных в портрете [17, c. 161—164]. Изобра-
жение нагого женского торса слева на переднем 
плане, вероятно, восходит к фигуре нереиды 
с одного ватиканского саркофага. Рядом разме-
щен портрет Адриана (единственный, который 
наверняка находился в собственности Одони, 
поскольку он упомянут в инвентаре 1555 года 
как Adrian de stucco). Скульптурная группа сле-
ва на втором плане воспроизводит сцену борь-
бы Геркулеса и Антея, какой она показана в од-
ном античном оригинале, тогда находившемся 
в Ватикане. Два скульптурных произведения 
справа от Одони обычно связывают с иконо-
графией Геркулеса: обнаженный мужской торс 
(иногда трактуемый как изображение Вакха) 
и реплика классического оригинала (известно-
го как Hercules Mingens). Небольшая бронзовая 
статуэтка между ними — скорее всего, купаю-
щаяся Диана или Венера. 

Впрочем, едва ли все эти экспонаты в дей-
ствительности находились в собственности ве-
нецианского нувориша, поскольку художник 
ввел их в картину, руководствуясь иными со-
ображениями, нежели желанием представить 
модель среди подлинной обстановки кабине-
та. Их отбор, скорее, мог быть связан с разви-
тием пространной иносказательной программы 
в портрете. Образуя эстетически выразитель-
ное окружение модели, изображения таких 

произведений обладали символической цен-
ностью, требующей расшифровки их значений. 

Интерпретация картины Лотто традицион-
но базировалась на идее противопоставления 
Натуры, символизируемой изображением Ар-
темиды как божества плодоносящей природы, 
и Искусства, представляемого прочими артефак-
тами. Но после расчистки красочного слоя пор-
трета в 1997 году, на груди Одони обнаружилось 
скрытое под поздними записями изображение 
распятия, что заставило увидеть в первоначаль-
ном образном строе произведения антитезу язы-
чества и христианского благочестия, ревнителем 
которого предстает собиратель антиков. В та-
ком случае изображение Дианы представляет 
на редкость выразительный контраст распятому 
Христу. Он становится особенно понятен в кон-
тексте ссылок на соответствующие места Свя-
щенного Писания, в которых речь идет о проти-
вопоставлении почитания Артемиды Эфесской 
(что интересно, как раз в виде артефактов) хри-
стианской проповеди (Деяния 19:24—41). 

Такая версия прочтения картинного содер-
жания в целом выглядит убедительной, однако 
ей не хватает точности в деталях. Каждая из по-
казанных скульптур в иносказательном плане 
могла обозначать то или иное морально-этиче-
ское понятие, легко идентифицируемое, благо-
даря очевидному смысловому значению самого 
артефакта. Вовсе не обязательно было обла-
дать глубокими познаниями в античной мифо-
логии, чтобы заметить, к примеру, в изображе-
нии Венеры указание на одержимость недугом 
сладострастия или увидеть в изваянии Вакха 
намек на чрезмерное пристрастие к плотским 
радостям бытия. В содержательной програм-
ме портрета эти подробности могли выступать 
в качестве внятных предостережений, сигнали-
зировать о ловушках, расставленных на пути 
спасения души. Они знаменовали вехи идеаль-
ного плана жизненного пути Одони. Правда, 
несколько странным в этом ряду выглядит пор-
трет Адриана, впрочем, в данной связи уместно 
напоминание как о хорошо известных любов-
ных пристрастиях римского императора, так 
и о его склонности к меценатству, коллекцио-
нированию произведений искусства. 

Однако обыгрывание темы собирательства 
заставляет несколько иначе взглянуть на смыс-
ловое значение портрета: как на апологию лич-
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ности Одони именно в качестве коллекционера. 
Любому из запечатленных на холсте артефак-
тов могла быть придана роль условного знака, 
поясняющего характер эстетических предпо-
чтений владельца, причем значение каждого 
такого символа вполне раскрывалось как раз 
в контексте бытовавших в Венеции воззрений 
на высоконравственную природу собиратель-
ства. Так, изображения Венеры и Вакха могли 
говорить об утонченном вкусе владельца и о 
его способности понимания высоких художе-
ственных достоинств, отличающих преимуще-
ственно греческие произведения. В этой связи 
представляет особый интерес тот факт, что из 
всего пантеона римских императоров выбран 
именно Адриан, известный своими прогрече-
скими симпатиями. Кроме того, изображение 
конкретного персонажа римской истории под-
черкивало познавательное значение собирания 
антиков как такового. Подобное стремление 
могло рассматриваться в качестве морального 
достоинства модели. Что касается образа Гер-
кулеса, то обращение к нему оказывается равно 
уместным как в плане предостережения против 
увлечения земными благами, так и в отноше-
нии прославления личности заказчика и его 
нравственной силы, необходимой для противо-
стояния плотским искушениям. Поэтому жест 
Андреа, протягивающего зрителю статуэтку 
Артемиды в знак добровольного отречения от 
них, в конечном счете обретает смысл как акт 
утверждения христианских ценностей. Об этом 
же говорит и прижатая к груди в жесте клят-
вы левая рука с виднеющимся между пальца-
ми распятием.

Тем интереснее сравнить с этой работой 
знаменитый портрет «имперского антиква-
ра» Якопо Страды, выполненный Тицианом 
в 1566 г., источником идеи для которого послу-
жило произведение Лоренцо Лотто [18, c. 169—
172]. В том, что Тициану попалась на глаза его 
картина, не было ничего удивительного, по-
скольку «Портрет Андреа Одони» пользовал-
ся известностью в Венеции. Его видел в 1541—
1542 гг. Вазари, упомянувший о нем как об 
«очень красивом портрете» [19, c. 676]. Следуя 
за предшественником, Тициан также напол-
нил изображаемое пространство целым рядом 
атрибутов, символизирующих высокий соци-
альный статус Якопо и его немалое богатство. 

Фламандец по происхождению, Страда был 
ловким царедворцем «по призванию» и после-
довательно занимал выгодные места, выполняя 
важные поручения на службе у баварского гер-
цога и римских понтификов Юлия III и Марцел-
ла II. Кульминацией его карьеры преуспевающе-
го придворного стало исполнение обязанностей 
военного инженера и (по совместительству) 
антиквара при дворе императоров Священной 
Римской империи Фердинанда I, Максимилиа-
на II и Рудольфа II, один из которых в награду за 
добросовестный труд возвел его в ранг высше-
го дворянства (1574). Впрочем, за кипучей дея-
тельностью искусного придворного отчетливо 
просматривается жажда почестей и материаль-
ных благ, обуревавшая этого честолюбца, невы-
сокий моральный уровень которого не укрылся 
от Тициана, оставившего нелицеприятный от-
зыв о Страде в одном приватном письме. 

Поэтому, внимательнее приглядываясь 
к многочисленным предметам в изображае-
мом пространстве, быстро начинаешь замечать 
тенденциозный характер их подбора. В первую 
очередь обращает на себя внимание разнообра-
зие запечатленных артефактов: это бронзовая 
статуэтка Дианы и мраморный торс на столе 
(возможно, символизирующий Геркулеса), зо-
лотая цепь с императорским портретом на ме-
дальоне, отороченное мехом одеяние. В ниж-
нем правом углу картины (на поясе модели) 
поблескивает меч с золоченой рукоятью, а на 
столе рассыпаны монеты (намек на занятия ан-
тиквара нумизматикой и геральдикой). Целью 
последних был поиск документального мате-
риала для генеалогических штудий. [18, c. 169]. 

Картуш на стене горделиво провозглашает 
титулы фламандского дворянина, добивавше-
гося наград и званий, перечисленных в надпи-
си в узорной рамке. Там он именуется рим-
ским гражданином, имперским антикваром 
и «военным министром», отношение которо-
го к воинскому делу в действительности, как 
уже говорилось выше, ограничивалось состав-
лением проектов боевых машин. Перечисле-
ние признаков статуса и богатства выглядит 
до того навязчивым, а роскошь — столь вызы-
вающе безвкусной, что невольно закрадывает-
ся подозрение о том, что истинным намерени-
ем проницательного художника было показать 
отталкивающие качества характера бесцере-
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монного и алчного нувориша [18, c. 172]. Согла-
суется с этим предположением и изменившаяся 
(в сравнении с лоттовским образцом) трактов-
ка жеста модели: торопливым движением Стра-
да стремится убрать подальше от внезапного 
посетителя своего кабинета мраморную стату-
этку Венеры (тип Venus Pudica), в мгновенном 
эмоциональном порыве обнаруживая истинную 
природу бесстыдного стяжателя. 

Очевиден контраст с портретом Одони, 
в интерпретации Лотто готового к отказу от 
земных благ и посвящению себя христианско-
му благочестию. В сравнении с венецианским 
чиновником, «военный министр», выставля-
ющий напоказ свою знатность и немалое бо-
гатство, выглядит воплощением неумеренной 
алчности. Соответствующим образом измени-
лось и назначение классических артефактов, 
помещенных в портрет: теперь они оттеснены 
на периферию изображаемого пространства 
и беспорядочно разбросаны на столе вблизи 
беспокойного «имперского антиквара». 

Где прежнее, бережно-благоговейное отно-
шение к ним как к сокровищам ума и образо-
ванности, побуждавшее вдумчивых венециан-
ских собирателей вроде Вендрамина или Одони 
отводить для них лучшие места в своих покоях? 
Небрежение к антикам, которое демонстриру-
ет Страда, лишний раз подчеркивает суетную 
и легкомысленную натуру человека, которому 
они важны лишь постольку, поскольку служат 
указанием на мнимые достоинства его лично-
сти. Так, нагой торс Геркулеса, ассоциируемый 
с идеей героических деяний, беспомощно про-
стерт на поверхности стола вблизи россыпи мо-
нет. Символизируя земные блага, они в этом 
отношении выглядят сродни изображению ста-
туэтки обнаженной Венеры в руках предприим-
чивого антиквара. Ей как будто неуютно в его 
цепких пальцах, что подчеркнуто переклич-
кой жеста, закрывающего наготу, с выражени-
ем бесстыдной алчности Страды. 

Как будто захваченные вихрем суеты, окру-
жающей этого выскочку и честолюбца, антики 
«вытесняются» из поля зрительского внимания, 
концентрируя его на проявлениях отталкиваю-
щих душевных качеств модели. В этом смысле 
они представляют собой красноречивую «фигу-
ру умолчания», поскольку призваны характери-
зовать Якопо по принципу «от противного», как 

не обладающего нравственными добродетелями, 
достойными истинного нобиля. Портрет-пам-
флет работы Тициана, выполненный, как это ни 
удивительно, для заказного произведения, кри-
тичен, и античным предметам, безусловно, при-
надлежит важная роль — закрепить в сознании 
зрителя нужное впечатление. 
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Abstract. The article explores various aspects 
of the practice of collecting works of classical art 
in Renaissance Venice, as well as its influence 
on the content program formation of the so-called 
“Collector’s Portrait”, a typological kind of portrai-
ture common in the art of the 16th century. The most 
interesting examples of it are the “Portrait of Andrea 
Odoni” by Lorenzo Lotto and the “Portrait of Ja-
copo Strada” by Titian, considered in this article. 
The study is relevant because of its connection with 
the research attention, outlined in recent decades, 
to the history of collecting, antique trade and the role 
of socio-economic factors in the development of art 
history. The article aims to investigate, on the ba-
sis of written sources, the matter of how the content 
of such paintings refl ects the moral and ethical ide-
as about the meaning of antique collecting, as well 
as to identify its characteristic features on the Vene-
tian grounds. One of the features was that a signif-
icant proportion of the artistic material in private 
collections was composed of works of Greek-Hellen-
istic art. The interest in collecting these works speaks 

about the special aesthetic predilections of collectors, 
their sensitivity to the actual artistic merits of an-
tiques, and not only about their desire to possess an-
tiquities. In addition, the practice of collecting was 
intended to express the moral virtues of the collector, 
the greatness of their spirit and the nobility of their 
thoughts. On the other hand, it served as an impor-
tant way of social self-assertion for those who were 
not part of the exclusive elite of Venetian society (pa-
tricians), but sought to approach it in their social am-
bitions. First of all, the article is of interest to histori-
ans, art historians, culturologists, museum specialists 
and antique trade specialists. 
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