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«ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР 
НОЧНЫХ КОШМАРОВ»

ИЕРОНИМ БОСХ

около 1450-х — около 1516



Наследие Иеронима Босха, нидерландско-
го художника рубежа XV–XVI веков, — 
уникальное явление в истории западно-

европейского искусства. Оно не укладывается ни 
в рамки общеевропейской традиции, ни в русло 
развития ранней нидерландской школы живо-
писи. В отличие от других нидерландских масте-
ров — Робера Кампена, Яна ван Эйка, Рогира ван 
дер Вейдена — Иероним Босх был сосредоточен 
на изображении не праведников и рая — Небес-
ного Иерусалима, а грешных обитателей земли. 
Некоторые его произведения («Воз сена», «Сад 
земных наслаждений», «Семь смертных грехов», 
«Искушение св. Антония» и ряд других) не име-
ют аналогов ни в современном ему искусстве, ни в 
искусстве предшествующего времени.

Нидерланды и Италия в XV веке определяли 
пути развития западноевропейского искусства, 
но пути эти были различны: Италия стремилась к 
разрыву с традициями Средневековья, Нидерлан-
ды предпочитали путь эволюционных преобразо-
ваний. В Италии переворот в области культуры 
получил название Возрождения, так как опирал-
ся на античное наследие. В Северной Европе его 
обозначают термином «новое искусство». Иеро-
ним Босх был современником великих мастеров 
итальянского Возрождения — Леонардо да Вин-
чи, Микеланджело, Рафаэля, — однако творчество 
нидерландского художника совсем не затронуто 
влиянием итальянского искусства ни в области 
идейного содержания, ни в решении художествен-
ных задач. Босх не использовал метод работы с 
натуры, не интересовался проблемами точного 
изображения человеческого тела (анатомии, про-
порций, ракурсов), а также построением матема-
тически выверенной перспективы. Живописцы 
Северной Европы по-прежнему были склонны 
изолировать человеческую фигуру от ее окруже-
ния, так и не преодолев средневековой традиции 
расчленения композиции на фрагменты, в рамках 
которой каждую фигуру и каждый предмет по-
лагалось трактовать как некий символ. Главным 
для Босха было содержание его произведений, 
экспрессия, эмоциональная выразительность: ху-
дожник «переводил» сюжет или текст непосред-
ственно в изобразительное повествование.

Босх создал особый мир образов, где царит 
зло и страдание. Этот мир, населенный грешника-
ми, отвратительными монстрами, демонами, пред-
стает перед нами как «Царство Антихриста», 
«Новый Вавилон», заслуживающий разрушения 

и гибели. В преддверии эпохи Возрождения кру-
шение сложившейся в течение тысячи лет Сред-
невековья системы представлений о мироздании, 
рождение в муках нового миропорядка вызывало 
смятение и ужас в душах людей. Никто из худож-
ников не выразил эти умонастроения времени 
столь убедительно и наглядно, как Босх.

В настоящее время известно примерно 35 жи-
вописных произведений Босха (некоторые из них 
вышли из его мастерской, некоторые считаются 
копиями с его несохранившихся картин). В эпоху 
Реформации, наступившей через год после смер-
ти художника, ранняя нидерландская живопись и 
скульптура понесли огромный урон. Протестан-
ты упраздняли монастыри и аббатства, безжа-
лостно уничтожали иконы и статуи, украшавшие 
католические храмы, рассматривая католический 
обычай изображения святых как недопустимый 
пережиток язычества. Особенно бурный харак-
тер иконоборческое движение приняло в Нидер-
ландах, где в 1566 году было разгромлено свыше 
5000 церквей и монастырей. В 1629 году Херто-
генбос, город, в котором жил и умер Иероним 
Босх, был отвоеван у испанцев голландскими вой-
сками принца Фредерика-Генриха. Видимо, тогда 
работы художника, написанные им для собора 
Св. Иоанна, бесследно исчезли.

Хертогенбос, один из четырех крупнейших 
центров герцогства Брабант, во времена Босха 
славился торговыми связями, а также производ-
ством органов и колоколов. Последняя часть на-
звания города заменила впоследствии настоящую 
фамилию Иеронимуса ван Акена: подписывался 
художник «Jeronimus Bosch».

Семья ван Акенов была издавна связана с жи-
вописным ремеслом. Дед Босха Ян ван Акен, умер-
ший в 1454 году, выполнял заказы Братства Бо-
гоматери. Из пяти сыновей Яна по крайней мере 
трое, в том числе отец Иеронима Антонис (он 
умер ок. 1478 года), стали художниками. Худож-
ником был и брат Иеронима Гооссен, которому 
Антонис оставил мастерскую. Принадлежностью 
к художественной династии, где навыки и секреты 
мастерства передавались от отца к сыну, объясня-
ется высокий профессионализм Босха.

Сведения, дошедшие до нас, свидетельству-
ют о том, что Босх был вполне благополучным и 
уважаемым человеком. Он был женат на знатной 
женщине — Алейт Гойартс ван дер Меервенне, 
принесшей в приданое солидное состояние и пе-
редавшей мужу право им распоряжаться.



Босх не оставил после себя ни дневников, ни 
писем, ни достоверных автопортретов. Точные 
факты из жизни художника известны только из 
книг счетов Братства Богоматери, с которым свя-
зана жизнь семьи Акенов и жизнь самого Босха.

Интеллектуальная и духовная жизнь Херто-
генбоса объединялась главным образом Брат-
ством Богоматери и двумя религиозными община-
ми Братства Общей Жизни, выступавшего против 
ереси и развращенности духовенства. В хертоген-
босской школе Братства Общей Жизни два года 
проходил обучение Эразм Роттердамский. Эта 
полусветская-полумонашеская организация, пред-
ставлявшая движение Новое благочестие, была 
создана в Хертогенбосе Геертом Гротом, учеником 
мистика и теолога Яна ван Рейсбрука, прозванного 
Удивительным (1294–1381). С сочинениями этого 
автора Босх, несомненно, был знаком — Братство 
Общей Жизни располагало богатой библиотекой, 
где хранились также труды Фомы Аквинского, 
Святого Амвросия, Блаженного Августина.

Братство Богоматери — почитателей чудот-
ворного образа Девы Марии, хранившегося в 
церкви Св. Иоанна, — основала группа светских и 
духовных лиц в 1318 году. Символом братства был 
белый лебедь, и его члены называли себя «бра-
тьями лебедя». Братья ежегодно собирались на 
пиршество — «лебединые трапезы», где основ-
ным блюдом было жаркое из этой птицы. В архи-
ве Хертогенбоса сохранилась запись о том, что в 
1498 году лебедя для трапезы подарил Босх. Со-
гласно документам, «Иеронимус Антониссон ван 
Акен» вступил в Братство Богоматери в 1486 году, 
а годом позже стал его почетным членом. Есть в 
городском архиве документы о первом договоре с 
братством, заключенном Босхом в 1480–1481 го-
дах. Впоследствии он получал множество заказов. 
Последнее упоминание о Босхе относится к 9 ав-
густа 1516 года, когда в капелле Богоматери собо-
ра Св. Иоанна состоялось торжественное отпева-
ние брата Иеронима, «выдающегося художника» 
(pictor insignis).

Факт принадлежности Босха к Братству Бого-
матери служит подтверждением его благочестия и 
делает безосновательными все попытки причис-
лить его к какой-либо из еретических сект, рас-
пространившихся в Нидерландах перед Реформа-
цией. Босх не считался еретиком ни при жизни, 
ни после смерти. Во времена самой свирепой инк-
визиции его заказчиками и почитателями были 
самые высокопоставленные особы. «Страшный 

суд» (не сохранился) заказал художнику герцог 
Бургундии Филипп I Красивый, «Сад земных на-
слаждений» — Генрих III, герцог Нассау-Бреда, 
будущий придворный императора Карла V, а ра-
бота «Семь смертных грехов» висела в личных 
покоях короля Испании Филиппа II, яростно 
преследовавшего еретиков. Лишь в самом конце 
XVI века впервые заговорили о том, что картины 
Босха «тронуты тленом ереси», но в 1605 году 
это обвинение было решительно опровергнуто 
испанским священником Хосе де Сигенсой, пи-
савшим о том, что все художники изображают че-
ловека таким, каков он снаружи, и только Босх — 
таким, каков он изнутри.

До последнего времени считалось, что все 
триптихи Босха предназначались для церквей — 
к этому выводу подводила их традиционная для 
алтаря форма складня. Сейчас все чаще высказы-
ваются предположения, что большинство из из-
вестных нам работ Босха все-таки не иконы, у них 
уже иная функция — создание некого визуально-
го ряда с каким-то новым смыслом, в основном 
сакральным, но зачастую и светским.

Мартин Шонгауэр. «Искушение св. Антония». 
1470–1475. Гравюра на меди



Иконографическую схему в иконе по своему 
смыслу можно приравнять к обрядовой формуле, 
которая может видоизменяться — расширяться 
или сокращаться, — составляя либо более торже-
ственный, либо более будничный вариант, но ядро 
ее остается неизменным. Нарушение определен-
ного типа привычных связей, даже незначительное, 
должно было обладать большой силой воздействия 
на зрителя. По мнению немецкого культуролога 
и искусствоведа Ханса Бельтинга, облик «Сада 
земных наслаждений», выполненного в традици-
онной для церквей форме складного триптиха-
ретабля, находился в вопиющем противоречии 
с содержанием, исполненным весьма откровен-
ного эротизма и оккультизма, что усиливало его 
эмоционально-просветительское воздействие.

Творчество Босха — этический трактат о гре-
ховности человека и мира. В этом художник впол-
не солидарен с мировоззрением уходящей эпохи, 
сформулированным в XII веке папой Иннокенти-
ем III в трактате «О презрении к миру и ничтоже-
стве человека». Главная идея искусства Босха — 
назидание и поучение. Таким было назначение 
искусства в системе средневековой культуры. 
И все же Босха нельзя назвать представителем ис-
кусства исключительно средневекового, его твор-
чество скорее можно отнести к периоду «осени

Средневековья», по выражению голландского ис-
следователя Йохана Хёйзинги (1872–1945). По-
глощенность проблемами земного существования 
человека, смелое отступление от незыблемых ка-
нонов религиозного искусства в выборе и интер-
претации тем свидетельствуют о духовной свободе 
Босха и о его причастности к великому процессу 
рождения культуры Нового времени. В осно-
ве Итальянского Возрождения — утверждение 
ценности земного мира и человека, «венца всех 
творений природы». Источником обновления ху-
дожественной системы в Северной Европе было 
уже упоминавшееся движение Новое благочестие, 
которое привело в начале XVI века к Реформации. 
В то время, когда итальянские гуманисты писали 
трактаты о достоинстве и благородстве человека, 
нидерландский гуманист Эразм Роттердамский 
издал трактат «Похвала Глупости», где выразил 
присущий человеку Северной Европы более трез-
вый взгляд на мир. По своему содержанию искус-
ство Босха во многом совпадает с положениями 
труда Эразма. Заметим, что главные произведения 
художника, осуждающие глупость, появились за-
долго до трактата.

Откуда этот добропорядочный и благочести-
вый бюргер, успешный, уважаемый художник чер-
пал свои чудовищные образы зла и порока? Какие 
обстоятельства питали возбужденную фантазию 
художника? Видимо, их следует искать в духовном 
состоянии общества, в котором он жил. То была 
эпоха разрушения тысячелетнего миропорядка 
Средневековья. Рождался новый мир, который 
утверждал то, что еще недавно считалось грехом 
и подвергалось осуждению. Идеалы Средневеко-
вья — бедность, смирение, целомудрие, благоче-
стие — уступают место жажде жизни, обладанию 
всеми ее благами; поэты и художники прославля-
ют красоту и земную, чувственную любовь.

Оплот моральных устоев средневекового об-
щества — Церковь — стремительно теряла свой 
былой авторитет. Распущенность, царившая при 
дворе Римского Папы и в монастырях, стремление 
церковнослужителей к наживе, продажа индуль-
генций сделали Церковь объектом ожесточенной 
критики, особенно в странах Северной Европы. 
На папском троне в конце XV века были такие 
одиозные личности, как распутник Иннокентий 
VIII, Александр VI Борджиа, устранявший неу-
годных ему людей с помощью яда. Пылали костры 
инквизиции. Испанский инквизитор Торквемада 
за полтора десятилетия осудил на смерть более 

Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд». 1536–1541. Фреска. 
Сикстинская капелла, Ватикан, Рим



10 тысяч человек. На кострах погибли Ян Гус, 
Джордано Бруно и другие выдающиеся люди.

Все эти трагические события эпохи, тревож-
ные настроения нидерландского общества и были 
источником искусства Босха.

Работы Босха рассчитаны на образованного 
зрителя, знакомого с главными культурными со-
бытиями и идеями своего времени. Прежде репер-
туар жанров готической живописи ограничивался 
в основном иконами, заалтарными образами и ци-
клами фресок, иллюстрирующих жития святых. 
Эти жанры не утратили своей господствующей 
роли, однако постепенно в сферу живописи ста-
ли исподволь проникать новые темы и мотивы. 
Типичная черта искусства позднего Средневеко-
вья — смешение священного с мирским. К концу 
XV — началу XVI века необходимым атрибутом в 
западном искусстве становится античная тематика. 
Даже многие церковные деятели эпохи Возрожде-
ния, будучи покровителями искусства, сами зака-
зывают картины на сюжеты языческой мифологии.

В Средние века имя художника не было суще-
ственным, важно было, что творение его прослав-
ляет Бога. В середине XV века ценность картины 
начинает определяться мастерством ее автора, 
оригинальностью его замысла. Появление новых 
сюжетов влечет за собой разработку новых форм, 
и процесс этот развивается как по инициативе са-
мих художников, так и под влиянием заказчиков.

Творчество Босха, несомненно, питали и кни-
ги, получившие массовость со времени изобрете-
ния печати Гуттенбергом в 1455 году. В 1494 году 
в Базеле была напечатана сатирическая поэма 
«Корабль дураков» Себастьяна Бранта; счита-
ется, что одноименная картина Босха написана 
по мотивам этого произведения. А десятилетием 
раньше, в 1484 году, в Хертогенбосе вышли «Ви-
дения Тунгдала» — история ирландского рыца-
ря, жившего беспутной жизнью, который во сне 
посетил загробный мир и, в частности, ад. Вполне 
возможно, что свои «Видения загробного мира» 
Босх создал на основе этой книги.

Из всех средневековых описаний ада в «Ви-
дениях Тунгдала» они наиболее изобретательны. 
Ужасная долина, усеянная пылающим углем, по-
крыта небом из раскаленного железа, на которое 
непрерывным дождем падают души грешников. 
Сделавшись жидкими, они протекают сквозь ме-
талл и капают на горящие внизу угли, после чего 
принимают свой первичный вид, вновь и вновь 
обновляясь для вечного страдания. На озере, по-

крытом льдом, сидит зверь: у него две ноги, два 
крыла, длиннейшая шея и железный клюв, извер-
гающий неугасимое пламя. Этот зверь пожирает 
все души, которые к нему приближаются, и, пере-
варив, выбрасывает их калом на лед озера. Здесь 
души принимают свой первоначальный вид, и 
тотчас же каждая становится беременною, все 
равно, душа ли то женщины или мужчины. Затем 
души разрешаются от бремени чудовищными зве-
рями, имеющими головы из раскаленного железа, 
острейшие клювы и хвосты, усаженные острыми 
крючками. Эти звери выходят из какой угодно ча-
сти тела и при этом разрывают и тащат за собою 
внутренности, грызут тело, царапаются, ревут...

По Йохану Хейзинге, любование безобраз-
ным, получение чувственного наслаждения от 
отвратительного и ужасного было выражением 
психологического состояния европейца XV века, 
связанного с зарождением новой маньеристиче-
ской эстетики. Популярность тем Смерти и ада в 
эпоху «осени Средневековья» Хейзинга объясня-
ет кризисным мировосприятием средневекового 
человека, остро ощущавшего жизнебоязнь, страх 

Ганс Гольбейн Младший. «Аббат». 
Лист из серии гравюр на дереве 
«Пляски смерти». 1523–1526



перед красотой, поскольку, в его представлении, 
с ней связаны боль и страдание. На рубеже XIV–
XV веков с новой силой возродилось представле-
ние о том, что перед самым Концом света и прише-
ствием Христа, который провозгласит Страшный 
суд, на земле объявится Антихрист — прекрасный 
лицом и телом «ложный мессия», самый могу-
щественный из детей Сатаны, и тогда разразится 
последняя решающая битва между силами Добра 
и Зла. Антихрист совершит все возможные виды 
поддельных чудес, соединит в своих руках все со-
кровища мира и щедрой раздачей уравняет людей 
в богатстве, результатом чего будет ужасающий 
разврат во всемирном царстве Антихриста.

Всю западноевропейскую культуру во второй 
половине XIV — начале XV века пронизывает 
тема Смерти. Она звучит в «Триумфах» Петрар-
ки, «Корабле дураков» Бранта, стихах Эсташа 
Дешана и Франсуа Вийона, проповедях монаха 
Савонаролы. В изобразительном искусстве — 
фресках, алтарной живописи, скульптуре, книж-

ной миниатюре, гравюре — излюбленными сюже-
тами становятся такие, как «Трое мертвых и трое 
живых», «Триумф смерти», «Пляски смерти», 
«Искусство умирать». В церковных росписях по-
являются изображения скелетов на смертном одре 
с подписью на латыни: «Мы были такими, как вы, 
вы будете такими, как мы». В дни поминовения 
мертвых по улицам ходят карнавальные процес-
сии, где Смерть, играя на флейте, ведет за собой 
людей всех сословий. Причиной столь широко-
го распространения таких сюжетов, несомненно, 
служили многие бедствия, обрушившиеся на Евро-
пу, — эпидемии чумы, самая страшная из которых, 
«черная смерть» 1347–1353 годов, унесла жизнь 
более 24 миллионов человек, Столетняя война, го-
лод, вторжение турок. И, конечно же, успех этой 
темы был одним из проявлений великого страха, 
который охватил Европу в переломный период 
ее истории. Тогда были поколеблены казавшие-
ся дотоле незыблемыми основы средневекового 
общества. Падение авторитета папства, крушение 

Ян Мандейн. «Пейзаж с легендой о св. Христофоре». 
Начало XVI в. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург



тысячелетней Византии, глубокий кризис Герман-
ской империи сопровождались социальными по-
трясениями, распространением ересей и, наконец, 
новой и самой сильной вспышкой ожиданий Кон-
ца света, приуроченного к 1550 году.

На рубеже Средних веков и Возрождения пред-
ставления о мире расширяются и усложняются. 
Художники начинают искать творческие и идеоло-
гические импульсы не только в христианской идее, 
но и вне нее. В культурной атмосфере того времени 
были очень густо перемешаны христианские алле-
гории, персонажи античной мифологии, послови-
цы и крылатые фразы, а также гностика, алхимия, 
эзотерика, астрология. Существует несколько 
исследований, посвященных алхимическим сим-
волам, использованным Босхом в его картинах. 
Исследователи сходятся в том, что алхимические 
знаки Босх вводит в свои работы для усиления ощу-
щения греховности изображенных персонажей — 
занятия алхимией Церковь не одобряла.

А вот астрологией увлекались все образован-
ные люди того времени; ее приверженцами были 
Джордано Бруно, Пико делла Мирандола, Гали-
лей, Кеплер, Нострадамус, Парацельс, Роджер 
Бэкон, Томмазо Кампанелла. В ту переломную 
эпоху, которую знаменовало Возрождение, даже 
римские папы стали прибегать к услугам «прак-
тической астрологии». Иннокентий XIII консуль-
тировался с астрологом Амброджио Варезе о ходе 
своей болезни, а Павел III не назначал ни одной 
консистории, не посоветовавшись предваритель-
но со звездочетами. Оплачиваемых астрологов 
стали содержать не только государи, но и многие 
городские общины.

Астрология связывала определенные периоды 
жизни человека с семью планетами. Семь смертных 
грехов по идущей от Античности традиции также 
соотносились с семью планетами (Сатурн — ле-
ность, Марс — гнев, Венера — сластолюбие и 
т. д.). Порой астрологические предсказания ста-
новились сенсациями. Так, соединение Марса, 
Юпитера и Сатурна в 1484 году в зодиакальном 
знаке Скорпиона было истолковано как указание 
на рождение ложного пророка (это послужило 
впоследствии поводом для противников Рефор-
мации исправить дату рождения Мартина Лютера 
с 10 октября 1483 года на 22 октября 1484 года с 
целью присвоения ему титула Лжепророка). Было 
рассчитано, что в феврале 1524 года Юпитер, Ве-
нера и Сатурн соберутся в зодиакальном знаке 
Рыб. Это предвещало некое зловещее событие, а 

так как Рыбы — водный знак, то астрологи сде-
лали вывод, что произойдет великое наводнение, 
подобное Всемирному потопу. В Европе разраз-
илась настоящая паника: люди запасались продо-
вольствием, кто-то переселялся подальше в горы, а 
кто-то срочно спешил проматывать состояния. Из 
одного только Лондона бежало около 20 тысяч че-
ловек, а президент Тулузы Ориаль, используя свое 
служебное положение, подготовил персональный 
Ноев ковчег. Возможно, такие апокалиптические 
предсказания астрологов стали для Босха побуди-
тельным мотивом в создании фантасмагорических 
триптихов, где погрязшее в грехах человечество 
подвергается заслуженной каре.

Босх не был одинок в своих исканиях. Не-
обычайно близки босховским фантастически-
чудовищным образам работы другого нидерланд-
ского мастера, его современника, Яна Мандейна.

Босх оказал сильное влияние на все последу-
ющее развитие нидерландской школы живописи. 
Главным продолжателем заданного им направ-
ления в искусстве был великий Питер Брейгель 
Старший. Известно, что Лукас Кранах Старший, 
представитель немецкого Возрождения, во время 
поездки в Нидерланды в 1508–1509 годах копи-
ровал алтарь Босха «Страшный суд». Отзвуки 
художественных идей Босха можно отметить в 
творчестве и многих других мастеров Запада.

Иероним Босх, который пользовался боль-
шой популярностью у людей искусства XVI–XVII 
веков, был совершенно забыт в XVIII веке и снова 
стал востребованным лишь в ХХ столетии, в эпоху 
появления экспрессионизма и сюрреализма.

Сальвадор Дали. «Искушение св. Антония». 
1946. Королевский музей изящных искусств, 
Брюссель





Духовная жизнь на стыке Средних веков и Воз-
рождения напоминала алхимическую реторту, где 
перемешивались экзальтированная набожность и 
увлечение античностью, интерес к точным на-
укам и вера в астрологию. Жизнь этого времени 
полна крайностей: ужас перед Страшным судом 
и муками ада перемежался с необузданной жаж-
дой наслаждений; жестокость и мрачность сосед-
ствовали с веселостью и добродушием. «Реторта» 
Северной Европы не порождает титанов в изобра-
зительном искусстве, подобных Леонардо да Вин-
чи, Рафаэлю, Боттичелли. В Нидерландах рубежа 
XIV–XV веков нет той ликующей радости бытия 
и веры в великие силы человека-творца, способно-
го сравниться с Богом. Мыслящий человек «осени 
Средневековья» видел лишь, что все земное бли-
зится к гибели. Даже прославление чувственных 
радостей бытия было связано с острым ощущени-
ем их недолговечности. В эпоху эту «к запаху роз 

примешивался запах крови».
Из такого замеса «крови» и «роз» Босх создает свой 
знаменитый алтарь — «Сад земных наслаждений».

«САД 
ЗЕМНЫХ

НАСЛАЖДЕНИЙ»

�



Каждая работа Босха воссоздает мир, сущ-
ность которого, возможно, была понятна об-
разованной части его современников, живших 
теми же идеями, которыми проникнуто творче-
ство художника. Мы же можем только догады-
ваться об истоках его фантастических образов. 
Ни одно из произведений Босха не вызывало 
такое множество интерпретаций, как «Сад зем-
ных наслаждений» (с. 16–17). Смысл изображе-
ния пытались объяснить с позиции астрологии, 

алхимии (центральную часть иногда называют 
«Алхимическим садом»), а также с помощью 
пословиц и крылатых фраз. Некоторые ученые 
видели в центральной картине иллюстрацию 
к знаменитому средневековому «Роману о 
Розе» — своеобразной «библии» эротической 
культуры этого времени, где вместо Райского 
сада воспевается Сад любви, а все оттенки чело-
веческих чувств и состояний представлены с по-
мощью аллегорий.

ВЕЛИКИЙ ТРИПТИХ 

«Роман о Розе» — поэму, воспевающую сад радостей бытия, 
доступный лишь избранным и лишь через посредство любви, 
написал поэт Гийом де Лоррис в XIII веке и продолжил Жан де 
Мен. Желающий войти в этот сад должен обладать красотой, 
богатством, веселым нравом и быть свободным от таких качеств, 
как ненависть, неверность, алчность, зависть и лицемерие. В саду 
Поэт влюбляется в Розу, спрятанную за мощными стенами. Амур 
идет войной на замок роз еще раз, между тем Природа бросает 
проклятие тем, кто преступает ее заповеди: преисподняя ожидает 
тех, кто не почитает любви. Крепость, в которой томятся розы, 
сожжена. Пожар охватывает весь мир, а Поэт, наконец, может 
сорвать свою Розу.









РАЙСКИЙ САД

Для образованных людей Северной Евро-
пы на рубеже XV–XVI веков появился новый род 
удовольствия — интеллектуальный, а питала его 
заново открытая античная мудрость. Триптих Ие-

ронима Босха пронизан абстрактной отвлеченно-
стью рациональной символики, где каждая деталь 
требует «прочтения» как необходимая составная 
часть универсальной концепции мироздания.





MEMENTO MORI

В стихах Лоренцо Великолепного, герцога 
Медичи, правителя Флоренции эпохи Возрож-
дения, звучит призыв к наслаждению жизнью: 
«Пусть каждый поет, играет и танцует! Пусть 
сердце горит негой! Долой усталость! Долой 
печаль! Кто хочет быть веселым — веселись 
сегодня. Завтра — поздно». Даже в Италии 
радость бытия представляется краткой и пре-
ходящей. Северной Европе мотив бодрой ра-
дости чужд вообще. Полемизируя с итальян-
скими гуманистами, Босх показывает, что 
за все краткие радости жизни люди заплатят 
вечным муками в аду. На исходе XV века в Ни-
дерландах всерьез верят, что после 1054 года, 
когда произошел раскол христианской Церкви 
на Восточную и Западную, никто уже больше в 
рай не попадал.

Пугающе-достоверная и, вместе с тем, ирра-
циональная, построенная на сознательно нару-
шенных законах линейной перспективы, картина 
ада представлена на правой створке триптиха. 
Босх утверждает: после смерти никому не будет 
пощады и прощения грехов. Пожар на заднем 
плане доски грозит распространиться и все уни-
чтожить. Всполохи пламени окрашивают воду 
в багряный цвет, делая ее похожей на кровь.





ЗЕМНОЙ РАЙ

На центральной доске своего знаменитого и 
необычного по замыслу триптиха Босх изобра-
зил разнообразные наслаждения жизни: кругом 
влюбленные пары; множество нагих юных муж-
чин и женщин жадно поедают землянику, вишни, 
виноград, наслаждаются прохладой в водоемах; 
их окружают цветы, бабочки, прекрасные и при-
чудливые сооружения — четыре «Замка тщес-
лавия» (или тригона), заполненные акробатами, 
поющими птицами. Замки собраны из растений, 
мраморных скал, бусин из золота и драгоцен-
ных камней, но вызывают ассоциации с панци-
рем, клешнями и усами рака, как и фонтан в Раю. 
Странные, «коралловые», конструкции в цен-
тре композиции, похожие на те, что изображены 
на левой створке, исследователи также считают 
астрологическим символом Рака.

Еще совсем недавно триптих датировался 
1504 годом или около этого, когда Солнце и Луна 
сошлись в зодиакальном доме Рака. По уточнен-
ной датировке триптих был написан между 1510 
и 1515 годами, но это ничуть не меняет астроло-
гического подтекста произведения — в 1524 году 

ожидалось еще более важное событие, предска-
занное астрологами, — парад планет и ожидае-
мый в связи с этим новый Всемирный потоп.

Можно с уверенностью сказать, что все 
изображенное художником — это иносказание. 
А вот о том, в чем оно состоит, возникает мно-
жество толкований. Так же как у большинства 
нидерландских, а затем и голландских мастеров, 
символика Босха очень разнообразна, один об-
щий ключ ко всем его картинам подобрать не-
возможно. Символы, используемые Босхом, 
меняют значение в зависимости от контекста, 
да и происходить они могут из самых разных, 
порой далеких друг от друга источников — от 
мистических трактатов до практической магии, 
от ритуальных представлений до фольклора. 
Как художнику, находящемуся на полпути от 
Средневековья к Возрождению, Босху свой-
ственны рассудочность, эротическая символи-
ка, увлечение загадками, желание перевести в 
зрительные образы каламбуры и фразеологиче-
ские обороты, стремление к морализаторству и 
назидательности.
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Раньше считалось, что все известные алтари, 
исполненные Босхом, предназначались для церк-
вей. Ханс Бельтинг в своей книге «Сад радости», 
изданной в 2002 году в Мюнхене, пишет о том, 
что «Сад земных наслаждений» создавался не 
для церкви, а для частной коллекции, и называет 
имя заказчика и первого владельца триптиха — 
Генриха III, герцога Нассау-Бреда, будущего при-
дворного императора Карла V. Высшей аристо-
кратии этого времени присуща театральность и 
мода на собирание разного рода диковинок. Сце-
ны триптиха гости герцога разгадывали как ребус, 
а затем обсуждали, вступая в интеллектуальный 

спор с художником. По свидетельству Бельтинга, 
с триптихом Босха полагалось совершать опреде-
ленные манипуляции. Вначале его созерцали за-
крытым и видели довольно традиционный образ 
мира до появления в нем человека, а затем — рас-
пахнутым, потрясающим изощренностью изо-
браженного. Согласно Бельтингу, створки алтаря 
открывали слуги по приказу хозяина, когда гости 
после первого бокала вина были расположены к 
какому-нибудь развлечению. Действительно, в не-
скольких комментариях, содержащихся в испан-
ских текстах XVII века, работы Босха называются 
«entremeses» (закусками).

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕБУС 




