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THE ART OF FLORENTINE MOSAIC:  
HISTORICAL ASPECTS AND PROSPECTS  
OF DEVELOPMENT IN XXI CENTURY

The article deals with the monumental and decorative art of the mosa-
ic, reveals the features of the Florentine mosaic technique. A short excur-
sion into the history of this art is given, examples of mosaic works made by 
the leading workshops of Italy and Russia are analyzed. The regional aspect 
of the topic is revealed. The article gives examples of mosaic works of the 
Florentine mosaic made in the technique in the Altai Territory.

Keywords: architecture, painting, mosaic, monumental art, smalt, Koly-
van.

Искусство монументальной живописи, в частности мозаика, нераз-
рывно связано с архитектурным сооружением и включает в себя 
самые разнообразные техники убранства общественных, церков-

ных и частных сооружений. Из всех разнообразных техник мозаично-
го набора речь в статье пойдет об уникальной технике набора рисунка 
из природного камня – флорентийской мозаике, или Pietra Dura, что пере-
водится с итальянского означает поделочный камень.

Тесно взаимодействуя с архитектурой, мозаичные картины являются 
самостоятельными произведениями изобразительного искусства. Худо-
жественная и историческая ценность мозаичных картин, икон, настенных 
мозаик, фризов, мощений полов недооценивалась в искусствоведческой 
науке долгое время. Искусствоведы редко обращаются к этой теме, ис-
ключение составляют исследования, посвященные античным и визан-
тийским мозаикам, о которых имеется обширная научная литература. 
В России об этом уникальном виде монументального искусства сдела-
но немного исследований, особенно это касается регионального аспек-
та данного вопроса. Наиболее заметными работами стоит считать труды 
В.А. Фаворского и его ученика – художника-монументалиста, народно-
го художника СССР А.А. Дейнеки. Выдающимся специалистом советско-
го периода в области технологии мозаичного произведения был А.В. Вин-
нер. Его труд « Материалы и техника мозаичной живописи» представляет 
интерес и сегодня [1]. Следует отметить издание «Мозаика. Санкт-Петер-
бург XVIII–XXI век» – одно из последних исследований, которое Н.С. Ку-
тейникова посвятила мозаикам северной столицы [2]. Искусство украше-
ния жилища, предметов быта, оружия кусочками отшлифованного камня, 
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ракушками, керамическими плитками, слоновой костью зародилось в глу-
бокой древности. Его истоки восходят ко времени шумерских династий, 
живших на Ближнем Востоке в III тысячелетии до н.э. В древнем Егип-
те в эпоху среднего царства мозаика из пластинок и кубиков природ-
ных полудрагоценных и драгоценных камней применялась для инкруста-
ции различных мелких предметов бытового назначения. В эпоху фараона 
XVIII династии Тутанхамона мебель, колесницы украшались плакетка-
ми с растительным и геометрическим орнаментом, выполненными из ку-
биков и пластинок цветного глухого и полупрозрачного стекла. Трон Ту-
танхамона был инкрустирован мозаичными плакетками с изображением 
членов царской семьи [1, с. 7]. В первые века нашей эры центром разви-
тия стеклоделия и совершенствования техники плавки цветного прочно-
го стекла для мозаик становится Александрия, здесь также выполнялись 
крупные мозаичные композиции из пластинок камня, при этом чаще всего 
использовали геометрический орнамент, состоящий из прямоугольников, 
треугольников, овалов. Цвета были монохромными – это палитра белых, 
черных и серых камней. Другим центром развития стеклоделия почти 
в это же время становится Рим. В VIII–XIII вв. в Италии мастерами рим-
ской школы в римских храмах был выполнен целый ряд великолепных мо-
заичных росписей, как орнаментального, так и живописного характера.

За прошедшие тысячелетия искусство мозаики постоянно развивалось 
и совершенствовалось. Мастера Византии достигли огромных успехов в про-
изводстве цветного стекла – «смальты». «Искусство приготовления цветных 
стекол, в том числе и смальт, находилось в Византии на очень высоком техни-
ческом уровне. В основу его были заложены лучшие достижения античных 
и римских мастеров – смальтоваров» [1, с. 35]. Из кусочков смальты разных 
цветов византийские мастера выкладывали полы во дворцах и храмах, деко-
рировали стены и предметы быта. Именно в Византии были созданы вели-
колепные образцы синтеза архитектуры и монументальной живописи. Ши-
рокое распространение мозаичной живописи по всему миру способствовало 
формированию специфических национальных черт и региональных школ. 

Искусство мозаики было очень популярно в Италии в эпоху Возрожде-
ния. Собственно флорентийская мозаика возникает в XIII в. во Флорен-
ции и считается одной из самых сложных мозаичных техник. Выполняет-
ся такая мозаика из природного камня, который распиливается на тонкие 
пластинки, так называемую фанеру. Пластинки природного камня очень 
плотно подгоняются друг к другу в соответствии с рисунком, практиче-
ски без швов и промежутков между собой, что создает эффект картины, 
написанной красками. Естественный рисунок поделочного камня и его 
цветовой оттенок создают неповторимый узор. Подобрать камни по цвету 
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и форме, обработать их специальным образом для того, чтобы раскрылась 
вся красота природного рисунка камня, – все это требует огромных уси-
лий и мастерства. Тщательная шлифовка изделия – важнейшая технологи-
ческая часть изготовления флорентийской мозаики, камень должен быть 
отшлифован до зеркального блеска. Как правило, для флорентийской мо-
заики применяют «твердые камни». Многие из полудрагоценных камней, 
относимых традицией к этому разряду, едва ли могут расцениваться как 
таковые с точки зрения их собственно физических качеств, определяемых 
по шкале Мооса (к примеру, столь любимая флорентийцами ляпис- лазурь 
занимает лишь 4–5-е место в шкале Мооса). Более существенное значе-
ние имели декоративные характеристики камня: блеск, плавность цвето-
вых переходов, яркость. В связи с этим самыми подходящими камнями 
для создания флорентийской мозаики являются горный хрустать, оникс, 
мрамор, яшма, кварц, бирюза и некоторые другие. В основном камень до-
бывали в окрестностях Флоренции, но иногда привозили из Индии, Егип-
та, Туниса и других стран.

Самой крупной и известной мастерской по изготовлению мозаики в те 
времена считалась мастерская, принадлежавшая семье Медичи. Герцог 
Фердинандо Медичи I внес большой вклад в развитие этого вида искус-
ства, он создал герцогские мастерские, где производились столешницы, 
шкатулки, картины, вазы, были собраны огромные запасы полудрагоцен-
ных и драгоценных камней. Секреты производства флорентинцы держа-
ли в тайне, так как эта отрасль приносила государству огромную прибыль. 
Мастера знали, как сделать камни более насыщенными по цвету. К при-
меру, мрамор для получения розового оттенка нагревали до определенной 
температуры, а халцедон, извлеченный на поверхность, медленно нагре-
вали, а затем опять отправляли в подземное хранилище на целый год. Эти 
приемы помогали добиваться увеличения яркости и блеска камня. В XV в. 
получила популярность техника изготовления панно-обманок. К примеру, 
фрукты, разбросанные на полу, изображали так искусно, моделируя свет 
и тень, что создавалась иллюзия реальности [3]. 

В XV–XVI вв. мозаичная живопись во Флоренции отходит на второй 
план, уступая место фрескам, лишь отдельные произведения выполня-
ются в этой технике, такие, например, как «Благовещение», мозаика, соз-
данная знаменитым художником Доменико Гриландайо для церкви Санта 
Мария дель Фьоре. В XVI столетии в Италии фресково-темперная стен-
ная живопись вытесняет мозаику почти полностью. Но опыт и слава фло-
рентийских мастеров постепенно распространялись в других странах. 
Во многих государствах Европы возникли мозаичные мастерские, особен-
но прославились мастера Богемии и Франции.
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Центром развития мозаики в России стал Петергоф, где была создана 
Петергофская гранильная фабрика, при которой было организовано худо-
жественное училище. Один из ее учеников И. П. Соколов в 1847 г. был от-
правлен на обучение во Флоренцию, где несколько лет осваивал приемы 
«каменной живописи». После возвращения на родину Соколов организо-
вал работу мозаичной мастерской в Петергофе. Им были созданы велико-
лепные образцы флорентийской мозаики, к примеру, столешница «Ще-
голь» (ныне хранится в коллекции государственного Эрмитажа) [4].

После Петергофской фабрики вторым центром камнерезного искус-
ства становится Екатеринбург. В середине XIX в. здесь также осваивается 
техника флорентийской мозаики. Уральские мастера-камнерезы занима-
лись изготовлением мозаик из яшмы, малахита и лазурита. В технике фло-
рентийской мозаики преобладали растительные орнаменты.

В середине XVIII – начале XIX в. успехом увенчались поиски поде-
лочных камней и на Алтае. Небольшой поселок Колывань на долгие годы 
стал третьим центром камнерезного искусства в России. Уникальная тех-
ника флорентийской мозаики была освоена мастерами на Колыванском 
камнерезном заводе. Здесь флорентийская мозаика появилась гораздо поз-
же, чем в Петергофе и Екатеринбурге. В XIX в., который считается по пра-
ву «золотым» веком для шлифовальной фабрики, изготавливали прежде 
всего крупногабаритные вещи: вазы, камины, колонны для дворцов и хра-
мов. Первая флорентийская мозаика была выполнена на заводе в 1957 г. 
[5]. С тех пор эта техника развивалась и совершенствовалась, мастера на-
бирались знаний и опыта. Талантливые художники творчески перерабо-
тали опыт других камнерезных школ и сумели создать свою традицию 
по выявлению богатого природного рисунка алтайских самоцветов. В Ал-
тайском краеведческом музее хранится одна из первых флорентийских 
мозаик «Вид на Колыванскую фабрику». Уникальное панно «Труд и при-
рода Алтая» было создано для фойе речного вокзала в Барнауле в 1982–
1894 гг. (авторы – художники-монументалисты Г.А. Алексеев, О.М. Алек-
сеева), флорентийская мозаика «Океанариум» украшает санаторий «Обь» 
(автор А.А. Битер). Мозаичная картина «Моховое озеро» (автор А. Доро-
хов) украсило фойе краевого драматического театра. 

В настоящее время на Колыванском камнерезном заводе создано боль-
шое количество произведений в технике флорентийской мозаики. Это пей-
зажи, натюрморты, изображения животных и птиц Алтая, созданы уникаль-
ные иконы из камня, например, «Спас нерукотворный» (автор А. Дербенев), 
святой великомученик и целитель Пантелеймон (автор А. Дорохов) [6]. 
Произведения алтайских художников-камнерезов получают высокую оцен-
ку на всероссийских и международных выставках и конкурсах.
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