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Аннотация. Итальянский искусствовед XIX века Джованни Морелли (Giovanni Morelli) 
внес значительный вклад в теорию и практику атрибуции картин выдающихся мастеров 
живописи эпохи Ренессанса. Методы, основанные на глубоких познаниях в области ана-
томии человека и на анализе профессиональных навыков художников, оказали влияние 
не только на историю изобразительного искусства, но и на развитие криминалистиче-
ской науки, судебной медицины, теорию психоанализа и практику психотерапии. Статья 
представляет анализ научного наследия Джованни Морелли для целей идентификации 
или атрибуции произведений изобразительного искусства, а также решения иных кри-
миналистических задач, требующих анализа навыков и привычек человека. 
Методы Морелли и возможности комплексного судебно-экспертного исследования ху-
дожественных и культурных ценностей с привлечением соответствующей инструмен-
тальной базы и специальных познаний в области искусствоведения, судебной трасоло-
гии и материаловедения, а также цифровых технологий, могут существенно повысить 
достоверность результатов атрибуционной деятельности музеев, ученых-искусствове-
дов, экспертов мировых аукционных домов и коллекционеров-любителей.

Ключевые слова: Джованни Морелли, итальянское Возрождение, атрибуция, знаточе-
ство, изобразительное искусство, искусствоведение, идентификация, судебная экспер-
тиза, трасология, биометрия 

Для цитирования: Хазиев Ш.Н. Значение трудов Джованни Морелли для развития кри-
миналистических идентификационных и диагностических исследований произведений 
изобразительного искусства. 2021. Т. 16. № 3. С. 105–115. 
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2021-3-105-115
 

On the Significance of Giovanni Morelli’s Works  
for the Development of Forensic Identification  

and Diagnostic Study of Fine Art Objects 
 Shamil N. Khaziev

The Russian Federal Centre of Forensic Science of the Ministry of Justice of the Russian 
Federation, Moscow 109028, Russia

Abstract. The 19th-century Italian art critic Giovanni Morelli contributed significantly to the 
theory and practice of attribution of paintings by prominent Renaissance masters. His methods, 
based on the profound knowledge of human anatomy and the analysis of artists’ professional 
skills, influenced not only the history of visual arts but also the development of forensic science, 
forensic medicine, the theory of psychoanalysis, and the practice of psychotherapy. The article 
provides the analysis of Giovanni Morelli’s scientific heritage for the identification and attribution 
of the works of fine art and for solving forensic tasks requiring the investigation of human skills 
and habits. 
Morelli’s methods and the capabilities of a comprehensive forensic study of artistic and cultural 
values with the involvement of the appropriate instrumental base and specialized knowledge in 
the field of art history, forensic traceology, and materials science, as well as digital technologies, 
can significantly increase the reliability of the results of attribution activities of museums, art 
scientists, experts of world auction houses and amateur collectors. 
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Введение
Определение значения трудов Джован-

ни Морелли (рис. 1) и его экспертной ис-
кусствоведческой практики для совершен-
ствования методов и средств судебно-экс-
пертных исследований важно как для целей 
идентификации или атрибуции произведе-
ний изобразительного искусства, так и для 
решения криминалистических задач, требу-
ющих анализа навыков и привычек челове-
ка. Имя Морелли и его труды недостаточно 
известны отечественным криминалистам и 
судебным экспертам, хотя его работы, где 
приведены данные о навыках изображения 
художниками ушей, рук, ногтей человека, а 
также элементов пейзажа и обстановки, за-
печатленной в живописных произведениях, 
представляют несомненных интерес. Неко-
торые его наблюдения могут быть исполь-
зованы и для совершенствования методик 
идентификационного исследования участ-
ков местности и отдельных категорий пред-
метов по их изображениям.

При подготовке статьи автор обращал-
ся к литературным источникам в области 
истории искусства и искусствоведения, до-
кладам и монографиям о жизни Джованни 
Морелли, большая часть из которых была 
написана его друзьями и последователя-
ми: итальянским искусствоведом Густаво 
Фриззони (Gustavo Frizzoni) [1], американ-
ским историком искусств и художественным 
критиком Бернардом Беренсоном (Bernard 
Berenson) [2], австралийским историком ис-
кусства и писательницей Джейн Андерсон 
(Jaynie Anderson) [3], итальянским исследо-
вателем Карло Гинзбургом (Carlo Ginzburg) 
[4]. В статье представлен обзор основных 
публикаций Дж. Морелли1, выполненных 
им рисунков частей человеческого тела, 
а также отечественных исследований, по-
священных криминалистическому учению 

1 Дж.  Морелли опубликовал большой цикл статей и не-
сколько объемных трудов, в которых привел достаточно 
подробную аргументацию по обоснованию своих научных 
и практических методов. К сожалению, эти книги еще не 
переведены, несмотря на то что основные работы вышли 
под русским псевдонимом Иван Лермольев.

о навыках и привычках человека, судебной 
портретной и трасологической экспертизе. 

Биография
Джованни Джакомо Лоренцо Морелли 

(Giovanni Giacomo Lorenzo Morelli) родился в 
Вероне (Италия) 25 февраля 1816 г. в проте-
стантской семье. Его отец Йоханнес Морелл 
(Johannes Morell) и мать Урсула Заваритт 
(Ursula Zavaritt) были родом из Швейцарии. 
Воспитанный в протестантской вере Джо-
ванни не мог посещать итальянские учеб-
ные заведения, он учился в кантональной 
школе в швейцарском городке Арау (1826–
1833 гг.), а после поступил на медицинский 
факультет Мюнхенского университета име-
ни Людвига и Максимилиана (Германия, 
1834–1837 гг.), где защитил диссертацию 

Рис. 1. Джованни Морелли 
(художник Франц фон Ленбах)

Fig. 1. Giovanni Morelli (artist Franz von Lenbach) 
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на соискание степени доктора медицины 
и хирургии на тему «Паховая область. Ана-
томическая диссертация» [5]. Переехав в 
Эрланген (Бавария), он продолжил занятия 
по сравнительной анатомии в университете 
имени Фридриха-Александра Эрлангена-
Нюрнберга. И несмотря на то что Дж. Мо-
релли не занялся медицинской практикой, 
образование сыграло немаловажную роль в 
формировании его собственного критиче-
ского подхода к произведениям искусства и 
метода атрибуции живописных картин. 

В период с 1838 по 1840 г. Морелли много 
путешествовал по Европе. Он часто встре-
чался с живописцами и писателями, что пос-
тепенно сместило фокус его внимания в сто-
рону изобразительного искусства. В Париже 
он познакомился с немецким антикваром 
Отто Мюндлером2, ставшим его первым на-
ставником в области искусствоведения.

В 1840 г. Дж. Морелли вернулся в Италию 
и стал активно участвовать в интеллекту-
альной и общественно-политической жизни 
страны. Он не только посещал миланские 
художественные кружки и мастерские ре-
ставраторов, но, став консультантом не-
скольких коллекционеров (Чарльза Истлей-
ка3, Джеймса Хадсона4, Генри Лейарда5), 
начал создавать свою собственную коллек-
цию художественных произведений6.

В 1859 г. Морелли назначили команди- 
ром национальной гвардии Бергамо (Лом-
бардия), а 10 мая 1860 г. избрали депутатом –  
представителем Бергамо в парламенте. 
Параллельно он занимался развитием си-
стемы образования и защитой культурного 
наследия, участвовал в работе комиссии по 
подготовке законопроекта о сохранении ху-

2 Otto Mundler (1811–1870) – немецкий ученый, искусство-
вед, арт-дилер, журналист, консультант лондонской Наци-
ональной галереи, автор книги об итальянской живописи 
в Лувре.
3 Charles Lock Eastlake (1793–1865) – английский художник 
и искусствовед, первый директор (хранитель) Националь-
ной галереи в Лондоне. В 1850 г. был избран президентом 
Королевской Академии художеств.
4 James Hudson (1810–1885) – британский дипломат, коллек-
ционер итальянского искусства. Был послом Великобрита-
нии в Тоскане, а затем в Турине.
5 Austen Henry Layard (1817–1894) – искусствовед и коллек-
ционер раннего итальянского искусства, завещал большую 
часть своей коллекции Национальной галерее в Лондоне.
6 Морелли завершил собирание своей коллекции примерно 
в 1874  г. Она украшала комнаты его миланской резиден-
ции, где оставалась до его кончины в 1891 г. Впоследствии 
коллекция была перевезена в Академию Каррара. В 1892 г. 
друг и верный последователь Морелли Густаво Фриззони 
разместил 117 картин и 3 скульптуры в двух галереях му-
зея, названного в его честь. Позже появился печатный ка-
талог этой коллекции.

дожественных ценностей Италии, каталоги-
зировал предметы искусства в монастырях 
областей Марке и Умбрия. Заслужив дове-
рие министра образования, впоследствии 
Морелли получил от него поручение рас-
следовать ситуацию в Академии изящных 
искусств во Флоренции7. 

С 1868 по 1869 год Морелли с целью изу-
чения голландской и фламандской живопи-
си посетил Голландию, Бельгию, Францию, 
Англию, Германию и Австрию.

В 1870 г. по просьбе министра просвеще-
ния он отправился в Неаполь, чтобы сфор-
мулировать новые законодательные нормы 
по созданию галерей, реформе обучения 
изобразительному искусству и правилам 
реставрации и консервации произведений. 
По результатам поездки был представлен 
отчет, в котором Морелли описал около 760 
произведений живописи, часть из которых, 
по его мнению, были атрибутированы оши-
бочно. 

В 1873 г. Джованни Морелли стал сена-
тором верхней палаты парламента объеди-
ненной Италии (Республики Италия). Воз-
главлял различные комиссии по искусству 
в новом правительстве, принимал участие 
в разработке законов, запрещающих вы-
воз художественных ценностей из страны, 
стандартизации практики консервации и 
реставрации в музеях. Он продолжал дея-
тельность в качестве консультанта и ката-
логизатора художественных активов, затем 
занял пост президента Центрального ко-
митета по сохранению произведений изо-
бразительного искусства и в этом качестве 
активно занимался каталогизацией картин, 
находившихся в собственности как госу-
дарства, так и в частных коллекциях.

В 1874 г., обосновавшись в Милане, Мо-
релли в течение двух лет занимался публи-
кацией статей об атрибуции произведений 
живописи эпохи итальянского Ренессанса в 
венском журнале изобразительного искус-
ства (Zeitschrift fur bildende Kunst). 

В 1880 г. вышла его знаменитая книга по 
методологии истории искусства «Работы 
итальянских мастеров в галереях Мюнхена, 
Дрездена и Берлина. Критическое исследо-
вание» [6]. Это издание так же, как и опубли-
кованные им ранее статьи, вышло на немец-
ком языке, а автор методологии взял ана-

7 Академия изящных искусств во Флоренции – первая ака-
демия живописи в Европе – основана в 1561  г. при под-
держке великого герцога Тосканы Козимо I тремя известны-
ми художниками-маньеристами: Джорджо Вазари (Giorgio 
Vasari), Аньоло Бронзино (Agnolo Bronzino) и Бартоломео 
Амманати (Bartolomeo Ammanati).
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грамматический русифицированный псев- 
доним – Иван Лермольев, включив вымыш-
ленного переводчика с русского языка – 
Иоганна Шварца8. Спустя десять лет была 
издана вторая фундаментальная работа 
Морелли «Критические искусствоведче-
ские исследования итальянских мастеров: 
галереи Боргезе и Дория Панфили в Риме» 
[7]. Публикация под вымышленным псевдо-
нимом имела политический характер. Ему, 
сенатору, было неэтично высказывать кри-
тические утверждения и замечания, связан-
ные с княжескими семьями Боргезе и До-
риа, а также Ватикана [3, с. 126].

Джованни Морелли скончался 28 февра-
ля 1891 г. после непродолжительной болез-
ни, был похоронен в Милане. В его завеща-
нии сказано: «Я хочу быть похороненным на 
миланском кладбище среди моих итальян-
ских соотечественников, а не иностранных 
протестантов»9.

Метод Морелли
В основу метода10 легло многолетнее ис-

следование работ итальянских художников 
эпохи Возрождения. Главное открытие, на 
которое Морелли впервые обратил внима-
ние искусствоведов – повторяемость и ин-
дивидуальность особенностей выполнения 
живописцами «второстепенных» элементов 
изображений, главным образом перифе-
рийных, деталей внешнего облика людей 
на портретах и в картинах с изображени-
ями групп людей, одежды, окружающей 
обстановки (пейзажей, архитектуры, инте-
рьера, драпировки). Убедительные атрибу-
ции Джованни Морелли, доказавшие обо-
снованность его подхода, позволили гово-
рить о «методе Морелли», а чаще – методе 
«мореллиана»11.

Метод строится на использовании «под-
сказок» – особенностей изображения вто-
ростепенных деталей, а не общих черт 
композиции и предмета или других ши-
роких трактовок, которые часто использу-
ют ученые-искусствоведы, переписчики и 
имитаторы. Морелли считал, что индивиду-
альность художника выражается наиболее 
надежно в деталях, которыми менее всего 

8 Книга была переведена на английский язык в 1883 г. [8].
9 В 1895  г. в Милане Джованни Морелли был установлен 
памятник.
10 Некоторые авторы метод Морелли называют «морфоло-
гическим методом» [9].
11 В публикациях по истории искусствоведения критики 
нередко употребляют термин «мореллианство», «морелли-
анец» с негативным оттенком.

интересуются зрители. Обнаружению этой 
закономерности в значительной степени 
способствовало наличие у Морелли меди-
цинского образования и глубоких познаний 
в области анатомии.

Исследовав работы Ботичелли (Botticelli, 
1445–1510), ученый отмечал, что некото-
рые части тела у его персонажей изобра-
жены аналогично. Данные наблюдения 
Морелли сначала распространил на учени-
ка Ботичелли, Филлипино Липпи (Filippino 
Lippi, 1457/58–1505), а затем и на других 
флорентийских мастеров: художник всегда 
приближался к изображению формы ушей, 
рук, ногтей и глаз одинаковым образом, но 
очень индивидуально, и этим отличался от 
других. 

Метод Морелли по-разному передает-
ся в различных источниках. Так, профессор 
кафедры истории западноевропейского 
искусства Санкт-Петербургского государ-
ственного университета В.Г. Власов привел 
интересное и подробное описание истории 
создания и содержания метода: «…увлек-
шись изучением искусства, он не стал, как 
принято, придавать значение композиции, 
правильности рисунка и приятности ко-
лорита. Он обращал внимание на мелкие, 
якобы ничего не значащие детали. Морел-
ли был убежден, что рука мастера выдает 
себя в незначительных деталях, особенно 
в тех случаях, когда он пытается подражать 
другому, более знаменитому художнику или 
копировать его произведения. Так, подобно 
индивидуальному почерку, манеру живо-
писца-портретиста во всех его произведе-
ниях можно отличить по повторяющимся из 
картины в картину рисунку крыльев носа, 
мочки уха, внутреннего уголка глаза или за-
витку волос. С педантичностью анатома, не 
обращая внимания на насмешки ученых ис-
кусствоведов, Морелли коллекционировал 
такие детали» [10, с. 39]. 

Джованни Морелли атрибутировал 
«Донну Велату» Рафаэля Санти (Raffaello 
Santi), картины Лоренцо Лотто (Lorenzo 
Lotto), Пальмы иль Веккьо (Palma il Vecchio), 
Антонио да Корреджо (Antonio Correggio); 
установил авторство знаменитой «Спящей 
Венеры» из Дрезденской картинной гале-
реи, принадлежащей кисти выдающего-
ся венецианского живописца Джорджоне 
(Giorgione). Ранее картину считали копией 
несохранившегося произведения Тициана 
(Tiziano).

Морелли называли дилетантом и пы-
тались доказать, что его метод возможен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1445
https://ru.wikipedia.org/wiki/1510
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лишь в теории. Но у него были сильные по-
следователи. Например, итальянский ма-
стер атрибуций Федерико Дзери (Federico 
Zeri, 1921–1998) считал, что побеждает тот, 
у кого больше фотографий. Знаток должен 
обладать эрудицией и «насмотренным ма-
териалом», следовательно, иметь под рукой 
архив и картотеку зарисовок и фотографий.

Схема методики знаточеской атрибуции 
заключается в том, что фотографию про-
изведения неизвестного автора помещают 
среди других, уже атрибутированных, а за-
тем тасуют карточки до тех пор, пока ис-
комое органично не ляжет в выстроенный 
зрительный ряд. После этого делается за-
ключение. Далее остается его проверить 
иными методами либо опровергнуть. Но 
ошибка знатока имеет важные последствия, 
она сигнализирует о неподлинности или не-
характерности произведения для творче-
ства того или иного мастера, эпохи, школы. 
Знатоки всю жизнь накапливают «зритель-
ный опыт», просматривают бесчисленное 
количество произведений, чтобы «держать 
глаз» [11, с. 179].

Карло Гинзбург в 1979 г. опубликовал 
статью «Уликовая парадигма и её корни» 
(уликовая – от слова «улика») [12, 13], где 
доказал, что Морелли интуитивно нащупал 
универсальный аналитический метод, ко-
торым в конце XIX века начали продуктивно 
пользоваться представители самых разно-
образных гуманитарных профессий. 

Гинзбург так описал его суть: «Музеи, 
утверждал Морелли, переполнены карти-
нами с неверной атрибуцией. Но возвра-
тить каждую из картин истинному автору 
трудно: сплошь и рядом приходится иметь 
дело с полотнами, не имеющими подписи, 
переписанными или плохо сохранившими-
ся. В этой ситуации необходимо научить-
ся отличать подлинники от копий. Однако 
для этого, утверждал Морелли, не следует 
брать за основу, как это обычно делается, 
наиболее броские, и потому воспроизводи-
мые в первую очередь особенности поло-
тен: устремленные к небу глаза персонажей 
Перуджино, улыбку персонажей Леонардо 
и т. д. Наоборот, следует изучать самые вто-
ростепенные детали, наименее затронутые 
влиянием той школы, к которой художник 
принадлежал: мочки ушей, ногти, форму 
пальцев рук и ног. Таким способом Морелли 
выявил и зарегистрировал формы уха, спе-
цифичные для Боттичелли, для Козимо Туры 
(Cosimo Tura) и пр.: формы, присутствую-
щие в подлинниках, но не в копиях. Пользу-

ясь этим методом, он предложил большое 
число новых атрибуций для полотен, нахо-
дившихся в главных музеях Европы. Часто 
речь шла о сенсационных открытиях, на-
пример в полотне, изображавшем спящую 
Венеру и считавшемся копией утраченного 
тициановского полотна, выполненным Сас-
соферрато (Sassoferrato), Морелли опознал 
одну из крайне малочисленных работ, бес-
спорно принадлежащих кисти Джорджоне» 
[12, с. 31].

В соавторстве с Анной Дэвин12 Гинзбург 
опубликовал весьма интересное исследо-
вание о взаимосвязи методов Морелли, 
Зигмунда Фрейда и Шерлока Холмса13 [4]. 

Основываясь на методе Морелли, Гинз-
бург представил ряд оригинальных работ по 
вопросам научного обеспечения процесса 
доказывания в уголовном судопроизвод-
стве с помощью метода абдукции [14]. 

Сам Морелли отрицал, что его метод 
можно свести к механическому процессу, 
в котором атрибуция осуществляется с ис-
пользованием всего лишь небольшой де-
тали. Он приходил к своим выводам об ав-
торстве картин не исключительно по форме 
рук, ногтей, ушей или пальцев ног. Он ут-
верждал, что его наблюдения – лишь одно 
из многих средств, помогающих в практике 
атрибуции картин. Анализируя труды Мо-
релли по атрибуции картин итальянских ху-
дожников с криминалистической и судебно-
экспертной точек зрения, следует отметить, 
что его методы крайне важны не только для 
целей идентификации конкретного автора, 
но и для целей разработки и использования 
диагностических и классификационных ис-
следований произведений изобразитель-
ного искусства, в частности, для отнесения 
того или иного произведения к определен-
ному кругу художников или живописной 
школе, оценки качества реставрации карти-
ны и т. д.

Искусствовед старательно зарисовывал 
(копировал) изображения ушей, рук, ногтей 
и глаз и в дальнейшем использовал некото-
рые из этих зарисовок в своих публикациях. 
Его интерес к способу изображения ушей 

12 Anna Davin (род. 1940) – британский академик и об-
щественный историк, основательница журнала History 
Workshop.
13 Известно, что Морелли и Конан Дойль познакомились 
в 1887  г. Их представил друг другу дядя писателя – Генри 
Дойль, директор Национальной галереи искусств Ирландии 
в Дублине, который по роду своей деятельности неодно-
кратно встречался с итальянским искусствоведом. Первый 
рассказ К.  Дойля о Шерлоке Холмсе был напечатан также 
в 1887 г.
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художниками и утверждение о разнообра-
зии форм ушных раковин у людей несо-
мненно могли повлиять на возникновение 
у криминалистов идеи использования фак-
та индивидуальности строения человече-
ского уха в целях раскрытия преступления 
и создания соответствующих криминали-
стических учетов. Так, Альфонс Бертильон 
(Alphonse Bertillon) в 1880-х годах ввел опи-
сание уха в свою учетную антропометри-
ческую карту. Английский писатель Конан 
Дойль (Sir Arthur Conan Doyle, 1859–1930) 
в одном из рассказов о Шерлоке Холмсе 
(«Картонная коробка») использовал инди-
видуальные особенности строения уха для 
выдвижения версии о близком родстве двух 
людей, что позволило детективу раскрыть 
тяжкое преступление [15]. Позже методика 
идентификации человека по особенностям 
ушной раковины была детально доработа-
на такими криминалистами, как Рич Имхо-
фер (Rich Imhofer) [16], Альфред Ианарелли 
(Alfred Ianarelli) [17] и др. В настоящее вре-
мя строение наружного уха человека весьма 
активно и успешно используется не только в 
криминалистике, судебной трасологии [18], 

судебной портретной экспертизе [19], но 
и в различных системах биометрической 
идентификации. 

Открытие Морелли в значительной сте-
пени предшествовало формированию кри-
миналистического учения о навыках и ме-
тодах идентификации личности по изготов-
ленным вручную изделиям. В то же время 
современные криминалисты при описании 
системы двигательных профессиональных 
навыков человека на него не ссылаются 
[20–22].  

Морелли выявил устойчивые изображе-
ния ушей (рис. 2) и рук (рис. 3, 4) персона-
жей картин итальянских художников эпохи 
Возрождения14.

Он утверждал, что важнейшими метода-
ми научного исследования произведений 
изобразительного искусства являются на-
блюдение, сравнение, эксперимент (опыт) 
[23, с. 11–12]. Эти же методы впоследствии 
были положены в основу таких криминали-
стических учений, как теория идентифика-
ции и криминалистическая диагностика.

14 Рисунки из оцифрованных оригинальных изданий книг 
Джованни Морелли [6, 7].

Рис. 2. Индивидуальные устойчивые особенности изображения ушной  
раковины на портретах известных итальянских художников XV–XVI вв.

Fig. 2. Individual sustainable features of the image of the auricle in the portraits  
of famous Italian artists of the XV–XVI centuries
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Фактически он не только разработал ме-
тодику трасологического идентификацион-
ного исследования художественных изделий 
и основы учения о навыках и привычках чело-
века, отображающихся в изделиях, изготав-
ливаемых ручным способом, но и успешно 
использовал результаты своих исследова-
ний в практической деятельности по иденти-
фикации авторов-исполнителей произведе-
ний изобразительного искусства. 

Революция, которую совершил Дж. Мо-
релли в истории искусства, отразилась на 
развитии искусствоведения во всей Евро-

пе. Его идеи быстро распространились в 
Германии и в Англии, прежде чем вернулись 
в Италию. Его знаменитый антагонист, не-
мецкий искусствовед и музейный деятель 
Вильгельм фон Боде15, даже говорил о рас-
пространении «Лермольевмании» [24, с. 49]. 

Морелли был знаком и с некоторыми рус-
скими коллекционерами и музейными деяте-
лями. Он неоднократно участвовал в обсуж-

15 Arnold Wilhelm von Bode (1845–1929) – известный не-
мецкий историк искусства и музейный деятель, считается 
одним из родоначальников современного музееведения, 
весьма негативно относился к методу Морелли и подвер-
гал его критике.

Рис. 3. Особенности изображения кистей рук персонажей картин  
и рисунков ряда известных итальянских художников

Fig. 3. Features of the hands images of the characters of paintings  
and drawings by some famous Italian artists

Рис. 4. Особенности изображения рук персонажей картин 
Лоренцо Косты и Козимо Туры

Fig. 4. Features of the hands images of the characters 
in the paintings of Lorenzo Costa and Cosimo Tura
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дении атрибуции известных произведений 
живописи. Например, по его мнению, знаме-
нитая картина «Коломбина», экспонат Госу-
дарственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге 
(рис. 5), принадлежит кисти Джованни Пье-
тро Риццоли (Giovanni Pietro Rizzoli)16.

Рис. 5. «Коломбина» 
(Государственный Эрмитаж)

Fig. 5. «Columbine» (State Hermitage Museum)

В настоящее время метод Морелли при-
влекает внимание не только искусствоведов, 
но и философов, психологов и криминалистов. 

По нашему мнению, в связи с открыв-
шимися неисчерпаемыми возможностями 
цифровых технологий, позволяющих полу-
чить и исследовать огромное количество 
высококачественных оцифрованных репро-
дукций произведений изобразительного 
искусства, метод Морелли может быть су-
щественно модернизирован и доработан. 
Кроме того, за последние годы активизиро-
валась работа по созданию цифровых копий 
каталогов-резоне17. Электронную базу дан-

16 Одна из самых загадочных картин. Была приобретена как 
картина Леонардо да Винчи. Морелли считал ее работой 
Джованни Пьетро Риццоли (ок. 1495–1549), иначе называ-
емого Джампетрино. Эрмитаж остановился на атрибуции 
британского искусствоведа Георга Чарльза Уильямсона 
(George Charles Williamson, 1858–1942) и указал, что это 
работа Луини (Франческо Мельци, ок. 1491– ок. 1570).
17 Каталог-резоне (catalogue raisonne) – научное исследо-
вание, включающее заслуживающую доверия полную и 
исчерпывающую базу работ определенного художника. 
Репродукции работ в каталоге-резоне располагаются по 
хронологии, каждую сопровождает информация о размере, 
технике, участии в выставках, всех упоминаниях в научных 
монографиях и статьях, провенансе работы.

ных ведет Международный фонд искусство-
ведческих исследований18. Такие каталоги 
дают возможность проводить сравнитель-
ный анализ индивидуальных особенностей 
создания живописных и графических изо-
бражений конкретного художника, собран-
ных в одном издании. 

Следует также отметить, что некоторые 
идеи об использовании для атрибуции осо-
бенностей изображения отдельных деталей 
картин, в том числе частей тела человека, 
были высказаны итальянцем Джулио Ман-
чини (Giulio Mancini, 1559–1630), придвор-
ным врачом папы Урбана VIII. Несмотря на 
род деятельности, он обладал глубокими 
познаниями в области живописи и нередко 
обращал внимание именно на особенности 
изображения различных частей тела персо-
нажей [25, 26].

Поиск индивидуальности и скрытого 
смысла в деталях оказал влияние и на дру-
гие области знаний. В работе, посвященной 
психоанализу творчества великого итальян-
ского художника Микеланджело Буонаротти 
(Michelangelo Buonarroti), Зигмунд Фрейд 
писал: «Задолго до первого своего знаком-
ства с методом психоанализа я узнал, что 
Иван Лермольев, знаток искусства из Рос-
сии, первые статьи которого были опубли-
кованы на немецком языке в 1874–1876 гг., 
в буквальном смысле произвел переворот 
в картинных галереях Европы. Он пересмо-
трел авторство многих картин, уверенно 
учил, как отличать копии от оригиналов, и 
обнаружил на основе своей теории новые 
художественные индивидуальности. Для 
этого он отказался от толкования обще-
го впечатления и анализа крупных деталей 
картины и направил внимание на изучение 
характерных подчиненных деталей, на такие 
частные вещи, как, например, ногти руки, 
мочки ушей, нимб вокруг головы и другие 
малозначительные детали, которыми, как 
правило, пренебрегают при копировании 
картины, но которые у каждого художни-
ка наделены значительным своеобразием. 
Интересно было позднее узнать, что за рус-
ским псевдонимом скрывался итальянский 
врач Морелли. Мне кажется, что в основе 
его метода анализа лежит техника психо-
анализа, применяемого в медицине. Здесь 
уже стало традиционным использовать на-
блюдения над незначительной деталью, так 
называемыми остатками (refuse) для об-

18 International Foundation of Art Research, США, Нью-Йорк. 
https://www.ifar.org/cat_rais.php
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наружения скрытого, тайного смысла» [27, 
с. 196–197].

Ричард Уоллхайм (Richard Arthur Woll-
heim, 1923–2003) – известный философ – 
посвятил методу Морелли одну из своих 
статей «Джованни Морелли и истоки науч-
ного знаточества», опубликованную в его 
книге «Об искусстве и разуме: очерки и лек-
ции» [28].

Морелли нередко подвергался критике 
за то, что предлагал упрощенные (обоб-
щенные, графические) изображения эле-
ментов живописных произведений, абстра-
гируясь от цвета, тональностей и других 
изобразительных особенностей. Однако 
такой подход, по мнению современных ис-
следователей, оказался первой интуитив-
ной попыткой, предвосхитившей создание 
числовых моделей «компьютерного» зре-
ния и автоматизированного поиска. Аме-
риканский искусствовед Кристофер Нигрен 
(Christopher Nygren) отмечает, что Морелли 
«подобно секвенированию ДНК или ком-
пьютерному программированию стремился 
идентифицировать минимальные степени 
вариации, которые имеют максимальные 
последствия»19.

Многочисленные признаки, отражающие 
свойства автора произведения, а также ме-
ста, времени и иных причастных к его созда-
нию субъектов, выявленные с применением 
метода, могут успешно использоваться не 
только с целью идентификации исполните-
ля, но и для определения школы или круга 
художников, к которым принадлежал автор. 
Это позволяет утверждать, что метод при-
годен для решения классификационных, 
диагностических и ситуационных задач, в 
том числе и в рамках судебной экспертизы 
культурных ценностей.

Имя Морелли и его метод упоминаются 
во многих научных работах, посвященных 

19 Nygren  C.J. On Giovanni Morelli, or How to See A Renais-
sance Painting Computationally. https://sites.haa.pitt.edu/cva/
on-giovanni-morelli-or-how-to-see-a-renaissance-painting-
computationally/

истории искусствоведения, атрибуции про-
изведений живописи и графики, изобрази-
тельному искусству итальянского Возрож-
дения, а также коллекционированию. Свое 
заслуженное место оно должно занять и в 
истории криминалистики и судебной экс-
пертизы.

Заключение
Джованни Морелли внес большой вклад 

в теорию и практику научной атрибуции 
произведений изобразительного искус-
ства. Его можно считать основоположником 
методики идентификации автора изделия 
по профессиональным навыкам, отража-
ющимся в создаваемых предметах. Им же 
были охарактеризованы такие свойства 
профессиональных художественных навы-
ков, как устойчивость и индивидуальность. 

Способности и привычки художника, со-
гласно его мнению, проявляются главным 
образом при изображении второстепен-
ных деталей – кистей рук, пальцев, ногтей, 
ушей, нимбов, предметов обстановки, эле-
ментов фонового пейзажа. В дальнейшем 
это послужило толчком к разработке крими-
налистами методов идентификации чело-
века по строению ушной раковины, отобра-
жающейся как в произведениях живописи и 
фотопортретах, так и в следах-отображени-
ях на поверхности некоторых элементов об-
становки места происшествия (окнах, две-
рях и т. д.). 

Использование методов Морелли и воз-
можностей комплексного судебно-эксперт-
ного исследования художественных куль-
турных ценностей с привлечением соответ-
ствующей инструментальной базы и специ-
альных познаний в области искусствоведе-
ния, судебной трасологии и материалове-
дения, а также цифровых технологий, мо-
жет существенно повысить достоверность 
результатов атрибуционной деятельности 
музеев, ученых-искусствоведов, экспертов 
мировых аукционных домов и коллекционе-
ров-любителей.
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