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В конце XI века итальянский храм обретает фасад, а вместе с ним огромную плоскость

стены, нуждавшуюся в оформлении. Процесс сложения иконографической программы фа-
сада связан со следующими факторами:

1. Григорианские реформы второй половины XI века и последовавшая борьба за инве-
ституру, нашедшие своё отражение в выборе изображаемых сюжетов (в частности, вклю-
чение первосвященников Аарона и Мельхиседека) [2];

2. Образование независимых коммун и формирование городского собора как градо-
строительной доминанты;

3. Торгово-экономические связи итальянских областей, приводившие к заимствованию
тех или иных форм и сюжетов (в частности, заимствованные из Ирана сцены терзаний [3]);

4. Наличие на территории Италии образцов античного искусства (что важно, провин-
циального) [5];

5. Наличие на территории Северной Италии образцов варварского, в частности, лан-
гобардского искусства;

6. Возможная ввиду наличия подписей и хвалебных бандеролей (но не доказуемая)
роль автора в выборе сюжетов [5].

Кроме непосредственных, зримых и потому легко цитируемых первоисточников, сле-
дует рассмотреть так же литературные. Борьба за инвеституру, войны Фридриха Бар-
бароссы и крестовые походы сделали популярными источниками «Этимологии» Исидора
Севильского (подарившие огромное количество исхиаподов, сирен, гермафродитов и про-
чих фантазийных обитателей дальних земель), а с середины XII века и куртуазный цикл
короля Артура и Песнь о Роланде (занимающие архивольт одного из порталов в Модене
и откосы портала Веронского собора) [7]. Кроме того, по сравнению с декором конца XI
века, серьёзно смещаются акценты - в сторону от инфернального к фантазийному (фаса-
ды Ломбардии в этом отношении всё ещё достаточно традиционны), появляются басенные
сюжеты [6]. В середине XII века появляются зодиакальные циклы и работы по месяцам, а
также изображения ремесленных артелей, жертвовавших средства на строительство хра-
ма, а к концу XII века они практически целиком вытесняют инфернальные символы.

В начале XIII века Четвёртый крестовый поход, закончившийся разорением Констан-
тинополя, послужил новым толчком к цитированию доступных античных источников (а
иногда, как в случае с Венецией, и к буквальному размещению награбленных ценностей в
городском соборе). В это же время работает скульптор-реформатор Бенедетто Антелами,
ставший последним романским мастером и провозвестником Проторенессанса [8].
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