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СИЕНИТ — СИЕНСКАЯ' ШКОЛА

консервативный характер, чем искусство Флоренции и др. городов Тосканы. С. была городом, где сильнее всего отразилась итал. готика.

Среди ранних сооружений С. наиболее значительны Палаццо Толомеи (1205) и Палаццо Публико (1289—1310) с его высокой сторожевой башней; оба здания выполнены ещё в романском стиле, в к-рый уже вплетаются во второй постройке отдельные готические черты.

В готическом стиле построен неоконченный собор С. (с 1229). Фасад собора был выполнен Джованни Пизано (ок. 1284). К архитектурным памятникам С. эпохи Ренессанса относятся Палаццо Пикколомини, выстроенный по рисункам Росселлино, церкви Санта-Мария дель Кармине и Санта-Мария деи Серви. Впрочем, ни Ренессанс, ни более поздние эпохи существенно не изменили чисто средневекового архитектурного облика С. с её тесными и кривыми уличками и живописно разбросанными по холмам зданиями. Большой известностью пользуется картинная галлерея С. — Академия.


 См. Сиенская школа.

СИЕНИТ, магматическая горная порода глубинного происхождения. По минералогия. и химия, составу группа сиенитовых пояод занимает своеобразное положение в общей систематике пород. С одной стороны, С. связаны с несколькими резко отличными группами пород нормального известково-щелочного ряда, а, с другой, — имеют переходы к типичным щелочным породам, не досыщенным кремнекислотой. Это промежуточное положение С. сказывается и на геология, условиях залегания их — они редко образуют самостоятельные интрузивные тела, а чаще встречаются как фации вместе с соответствующими породами нормального или щелочного ряда. Название С. впервые встречается у Плиния, к-рый назвал этим именем употреблявшиеся в древности для памятников роговообманковые граниты из Сиены в Верхнем Египте.

Среди С. различают две большие группы: 1) нормальные С., насыщенные кремнекислотой, т. е. породы средней основности, состоящие преимущественно из полевых шпатов и темноцветного минерала (роговая обманка, биотит, пироксен), и 2) нефелиновые (элеолитовые) С., представляющие породы, не досыщенные кремнекислотой, благодаря чему в них вместо полевых шпатов присутствуют фельдшпатйды — нефелин или лейцит. В нормальных С. различают, в свою очередь, две подгруппы в зависимости от состава полевых шпатов, слагающих эти породы: а) известково-щелочные или собственно С., состоящие из микроклина (или ортоклаза), известково-щелочного полевого шпата — плагиоклаза и темноцветного минерала (чаще роговой обманки), б) щелочные С., к-рые содержат только щелочной полевой шпат — альбит, или ортоклаз, и щелочной темноцветный минерал. Дальнейшее подразделение идёт гл. обр. по темноцветным минералам. Различают С. авгитовый, гиперстеновый, диаллаговый, диопсидовый, эгириновый, слюдяной, рибеккитовый и т. д. Кроме того, переходные типы носят и промежуточные названия: граносиенит, сиенитодиорит, габбросиенит ит. д.

Геология, возраст С. различен. Распространённость С. незначительна: среди изверженных пород нормальные С. с их излившимися аналогами (трахиты и ортофиры) составляют всего лишь 0, 6%.В СССР С. известны на Урале (горы: Высокая, Благодать) и на Украине (Житомирский район). Щелочные С. встречаются на Урале (в Ильменских горах — г. Миасс Челябинской обл.), на Кольском п-ове (Хибины), на Украине и в др. местах. Нефелиновые С. слагают два крупных Хибинских массива (хибиниты), также известны в Ильменских и Вишнёвых горах на Юж. Урале (миаскиты) и на Украине (мариуполиты); изредка встречаются в Туркестане (Зеравшан), Тянь-шане и в др. районах.

Благодаря плотной структуре и красивой окраске светлых или красноватых тонов и способности полироваться, С. представляют хороший строительный и скульптурный материал. — Твёрдость С. 6—7; уд. в. 2, 7—2, 9. Сопротивление раздавливанию 1.500—2.000 кг на 1см2.

Излившиеся аналоги С. — трахиты, кроме строительных целей, применяются также как кислотоупорный материал (трахиты Бештау на Кавказе). Нефелиновые С., бедные тёмными минералами, представляют ценное керамич. сырьё, а нефелин, кроме того, применяется для дубления кож, в стекольном производстве и пр. — С нормальными С. связаны месторождения магнитного железняка, напр., горы Магнитная и Благодать на Урале, Кирунавара в Швеции.

Нефелиновые С. концентрируют в своих массивах редкие земли, апатит (например, Хибины), графит (на Ботогольском гольце в Восточной Сибири) и другие полезные ископаемые.



 М. Ложечкин.

СИЕНСКАЯ ШКОЛА, одна из крупнейших художественных школ Италии в эпоху Возрождения. В гибеллинской Сиене (см.), крепко державшейся за средневековые традиции, реализм Ренессанса не пустил глубоких корней. Здесь пользовались успехом готизирующие художники, искусство к-рых, проникнутое религиозным настроением, отличалось декоративностью и лиризмом. Сиена славилась своими красочными тканями, тонкими ювелирными изделиями, изящными иконами. Её живописцы и скульпторы были великими мастерами линии, к-рую они виртуозно использовали не только во внутренней разделке формы, но и в силуэте и столь излюбленных ими орнаментальных украшениях. Основателем С. ш. считается Дуччо (работал между 1278 и 1318), в работах к-рого основные черты этой школы получают уже чёткое выражение. Среди сиенских живописцев 14 в. выделяются: Симоне Мартини  — наиболее готический и изысканный итал. художник треченто (14 в.); тяготеющие к более реалистич. искусству братья Лоренцетти; Липпо Мемми и целая плеяда «малых мастеров» (А. и Л. Ванни, Лука ди Томме, Бартоло ди маэстро Фреди, Паоло ди Джованни Феи, 'Таддео ди Бартоло и мн. др.), являющихся не более как изящными архаизаторами. Эти тречентистские традиции продолжают культивировать далеко в глубь 15 в.: Сассетта, Джованни ди Паоло, Сано ди Пьетро, Маттео ди Джованни. Их чистое, наивное, полусказочное искусство овеяно тонкой поэтичностью.

Просачивающиеся из Флоренции реалистич. влияния не смогли радикально видоизменить сиенскую живопись, в силу чего даже идущие по стопам флорентийцев Доменико ди Бартоло, Веккиетта, Франческо ди. Джорджо и Нероччо ди Ланди остаются крепко связанными со старыми местными традициями. Веккиетта и Франческо ди Джорджо были талантливыми скульпторами и зодчими. В 16 в. С. ш.
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