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ФЛАМАНДСКОЕ НАРЕЧИЕ — ФЛАМИНГОяркие образцы к-рых дают цеховые дома в Брюсселе, Антверпене и Генте. Наиболее блестящим представителем рубенсовского влияния в

Рис. 5. Церковь бегинок в Брюсселе.

архитектуре был Л. Фейдерб (1617—97), построивший иезуитскую церковь в Лувене (1650—1666) и церковь бегинок в Брюсселе (1657—1676) с подчеркнутым вертикальным членением, выделением отдельных частей и богатством декорировки.

Скульптура проделывает ту же эволюцию от маньеризма к барокко, что и живопись. Скульптурные элементы находят широкое применение в архитектуре фасадов и в богатом внутреннем убранстве церквей — в обрамлении алтарных образов, кафедрах, портиках, фигурах святых, органных балюстрадах и надгробных монументах. Наиболее значительные мастера 17 в.: отец и сыновья Дюкенуа, ученик Ф. Дюкенуа — А. Квеллинус старший, А. Квеллинус младший (автор многих надгробий), Л. Фейдерб, работавший в тесном контакте с Рубенсом, и ученик Берници — Ж. Делькур. В конце века значительное развитие получает садовая скульптура — И. ван ден Богарт и др. Ряд крупных мастеров этой отрасли работает во Франции, принимая большое участие в украшении Версальского парка в последние десятилетия 17 в.

.

Лит.: Rooses М., Geschichte der Malerschule Antwerp ens..., Miinchen, 1880; Branden F. J. P., van den, Antwerpsche schilderschool, 1883; Heidrich E., Vlaemische Malerei, Jena, 1913; Rooses M., Flandre, P., 1913; Oldenbourg R., Die fiamische Malerei des 17 Jahrhunderts, B., 1918; В о d e W., Die Meister der hollandischen und vlamischen Malerschulen, 3 Aufl., Lpz., 1921. в. Левинсон-Лессинг.

ФЛАМАНДСКОЕ НАРЕЧИЕ, см. Нидерланд ский язык.

ФЛАМАНДЦЫ, германцы, потомки салических франков (см.), смешавшихся с саксами и фризами, народ, говорящий на языке, родственном голландскому, и населяющий северную половину Бельгии. Граница, отделяющаяФ. от валлонов, говорящих по-французски, проходит приблизительно около городов Тонгр, Вавр, Ренс, так что ббльшая часть крупных городов Бельгии, в т. ч. Антверпен, лежит в области с преобладающим фламандскцм населением. Кроме того небольшое число Ф. живет на С.-В. Франции. В этнографическом отношении Ф. не представляют чего-либо целостного и единого. Так, Ф. Зап. Фландрии и окрестностей Антверпена ближе к голландцам: они белокуры, голубоглазы и высокого роста. Ф. же Южного Брабанта ближе к французам: роста срёднего, много брюнетов. По языку Ф. распадаются на три группы — фламандскую, брабантскую и лимбургскую, — не вполне свободно понимающие друг друга. Во время империалистической войны высшее командование немецкой армии прилагало все усилия, чтобы возбудить национальную борьбу между Ф. и валлонами, надеясь таким способом разложить бельгийскую армию, более чем наполовину состоящую из Ф. Эти старания немецкой военщины однако не дали никаких ощутительных результатов (см. Бельгия, Политический очерк).

ФЛАМЕНГ (Flameng), Леопольд (1831—1911), выдающийся бельгийский гравер, ученик Каламатты, способствовавший возрождению гравюры офортом во Франции в 60  — х и 70  — х гг. 19 в.

Знамениты его офорты с картин Рембрандта, Рубенса и др. и гравюры резцом (с «Источника» Энгра, 1863, с «Мадонны канцлера Роллена» Ван-Эйка и др.).

Лит.: Havard Н., L6opold Flameng, «Revue de 1’Art ancien et moderne», P., 1903, v. XIV, 1904, v. XV.

ФЛАМЕНК (Vlaminck), Морис, соврем, фран цузский живописец, см. Вламинк.

ФЛАМИНГО, птицы из отряда аистообразных (Ciconiiformes), выделяемые в особый подотряд (Phoenicopteri). Ф. отличаются чрезвычайно удлиненными шеей и ногами, а также формой клюва, заметно сплюснутого сверху и резко перегнутого книзу, причем верхняя часть гораздо более подвижна, чем нижняя; громадный язык усажен по сторонам длинными нежными сосочками; короткие пальщыног соединены

плавательными перепонками. Основная окраска оперения фламинго белая с розовым или красноватым налетом различной степени интенсивности.

Известно 6 видов Ф., из которых 4 живут в Юж. Америке и 2 в Старом Свете. В ископаемом состоянии Ф. найдены в миоцене Европы и в плиоцене Орегона. К фауне Союза принадлежит Ф. обыкновенный, или красный гусь (Phoenicopterus ruber), распространенный спорадически от Казахстанских степей до Каспийского и Аральского морей, в
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_57._Феаки_-_Флор_(1936).pdf/361&oldid=4098978
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