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Аннотация. В статье рецензируется выставка голландской живописи XVII в. из музеев и частных собра-
ний России, состоявшаяся в ноябре 2021 — апреле 2022 г. в Серпуховском историко- художественном 
музее. В ней кроме Серпуховского музея приняли участие музеи Москвы, Поволжья, Курска, Рязани, 
Краснодара, а также московские коллекционеры. Собрание супругов В. и К. Мауергауз отличается  
целенаправленным интересом к голландской и фламандской живописи. Куратором выступил выдающийся 
знаток искусства Нидерландов конца XVI–XVII века В.А. Садков (ГМИИ им. А.С. Пушкина). Были пред-
ставлены произведения как выдающихся (Я. ван Гойен, Я. ван Рейсдаль, А. ван Остаде, О. Марсеус ван 
Схрик), так и многих менее известных, но заслуживающих внимания специалистов и публики, мастеров. 
По разнообразию и высокому художественному качеству экспонатов, отражающих широту жанровой 
системы голландского искусства, по научной концепции, возможности сопоставления произведений друг 
с другом, это было значимое для отечественной нидерландистики событие, открывающее дальнейшие 
перспективы межмузейного сотрудничества в деле изучения и популяризации хранящегося в России 
наследия голландских мастеров.
Ключевые слова: живопись Голландии XVII в., региональные художественные музеи России, частные 
коллекции, выставка, жанрово- тематический подход, атрибуция, В.А. Садков
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Abstract. The study of the 17th century Dutch art has a 150-year history in Russia and remains an actively 
developing field of modern Russian art-historical science. This is largely predetermined by the abundance and 
variety of collections of Dutch art in Russian museums, including regional museums. At the present time the main 
achievements are associated with the development of the genre- thematic approach to the heritage of Dutch 
school, attribution researches and exhibition practice, in which interaction between museums and cooperation 
with collectors play a very important role. The article is a review on the exhibition of the 17th century Dutch 
painting from Russian museums and private collections in the Serpukhov historical and art museum, November 
2021 — April 2022. The art museums of Serpukhov, Moscow, Volga region, Kursk, Ryazan, Krasnodar and 
some collectors took part in the exhibition. The curator was Prof. Vadim Sadkov, a great specialist in history  
of Netherlandish art of the late 16th and 17th centuries. There were demonstrated work of well-known masters 
as Jan van Goyen, Jacob van Ruysdael, Adriaen van Ostade, Otto Marseus van Schrieck and many paintings  
by lesser known authors, which deserve the attention of specialists and the public. In terms of the variety and high 
artistic quality of the exhibits, reflecting the breadth of the genre system of Dutch art, the scientific conception, 
the possibility of comparing works with each other it was the significant event in Russian art-historical science 
and museum practice, which opens up further prospects for cooperation between museums in the study  
and popularization of the heritage of Dutch masters stored in our country.
Keywords: the 17th century Dutch painting, exhibition, Russian museums and private collections, attribution, 
genre and thematic approach, V.A. Sadkov
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Краткая характеристика выставки 
голландской живописи 
XVII века в Серпуховском 
историко- художественном музее
С 26 ноября 2021 г. по 10 апреля 2022 г. в Сер-

пуховском историко- художественном музее (СИХМ) 
состоялась выставка «Образ и смысл. Голландская 
живопись XVII века из музеев и частных собраний 
России», на которой было представлено около  

80 произведений как выдающихся, так и менее из-
вестных мастеров. По количеству и многообразию 
экспонатов она стала одной из наиболее ярких и мас-
штабных выставок классического западноевропей-
ского искусства в нашей стране за последние годы, 
а ее научная концепция, оформление экспозицион-
ного пространства, содержание и полиграфическое 
исполнение каталога отвечали самым взыскательным 
требованиям. В совокупности демонстрировавшиеся 
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картины развернули перед зрителем целую панораму 
развития голландского искусства с присущими ему 
широтой жанрового диапазона, обилием локальных 
художественных центров, разнообразием стили-
стических тенденций и индивидуальных творческих 
манер. Кроме Серпуховского музея, обладающего 
замечательным собранием западноевропейской жи-
вописи XVI–XIX вв., произведения из своих фондов 
предоставили музеи- усадьбы Останкино, Кусково, 
Архангельское, художественные музеи Курска, Ряза-
ни, Краснодара, Нижнего Новгорода, Казани, Улья-
новска, а также московские коллекционеры. Столь 
широкая география участников стала возможной 
благодаря высокому авторитету в кругу музейных ра-
ботников и коллекционеров куратора выставки, док-
тора искусствоведения Вадима Анатольевича Садкова 
(Государственный музей изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина). В 1970-х гг. В.А. Садков начинал 
свою профессиональную деятельность с научной 
каталогизации западноевропейского собрания СИХМ, 
а ныне является международно признанным специ-
алистом по искусству Фландрии и Голландии XVII в.

Принципы построения экспозиции
Устроители выставки поставили своей целью по-

казать всю широту сюжетного репертуара голланд-
ской живописи Золотого века с акцентом на тех жан-
рах, которые отражают реальную действительность 
и которым именно в Голландии XVII столетия впервые 
в европейском искусстве был отдан приоритет пе-
ред формами воплощения традиционной религиоз-
ной, мифологической и аллегорической тематики. 
Это обусловило структуру экспозиции, построенной 
по жанрово- тематическому принципу. Каждый зал 
представлял собой тщательно продуманный тематико- 
экспозиционный комплекс, посвященный опреде-
ленному жанру. Последовательность их располо-
жения, начиная с морского пейзажа и заканчивая 
натюрмортом, складывалась для зрителя в некое 
заочное путешествие по Голландии: прибытие в стра-
ну по морю, знакомство с ее городами и природным 
обликом, бытом голландцев, их религией. Поэтому 
первый зал был отведен для экспонирования марин, 
второй можно условно назвать «Берега», далее зри-
тель знакомился с пейзажной живописью, бытовым 
и историческим жанрами, портретом, натюрмортом.

Произведения подобраны так, чтобы продемон-
стрировать каждый жанр в его развитии и сюжетном 
многообразии. Например, среди морских пейзажей 
присутствовали и эффектная парадная компози-
ция Корнелиса Класа ван Вирингена «Прибытие  
Фридриха V Пфальцского со своей супругой Елизаве-
той, дочерью короля Англии Якова I, во Флиссинген 
в 1613 г.» (музей- усадьба Кусково), где изображение 
моря менее важно по сравнению с увековечением 
значимого политического события; и небольшая лако-
нично и эмоционально написанная картина Иоахима 

де Вриса «Буря на море» (то же собрание), и работа 
Якоба Адрианса Беллевой са «Ловля китов» (музей- 
усадьба Останкино) — единственная у этого худож-
ника сцена китобойного промысла.

Различными жанровыми разновидностями был 
представлен натюрморт: сочетающие декоративность 
живописи и восходящую к ботанической иллюстра-
ции точность деталей цветочные букеты Бальтаза-
ра ван дер Аста (коллекция Валерии и Константина  
Мауергауз, Москва) и Амброзиуса Босхарта Младшего 
(Ульяновский областной художественный музей, ранее 
приписывался А. Босхарту Старшему); композиция 
с охотничьими трофеями Виллема Гау Фергюсона 
(Нижегородский государственный художественный 
музей, прежде считалась работой Виллема ван Аль-
ста); традиционный для голландской живописи тип 
«десерт» (работы Питера де Ринга из Курской кар-
тинной галереи им. А.А. Дейнеки и Давида Корнелиса 
де Хема из СИХМ). Картина Отто Марсеуса ван Схрика 
из коллекции Нижегородского государственного худо-
жественного музея давала представление о созданном 
этим мастером типе «ботанического натюрморта» 
(в западной литературе его именуют «подлесок», англ. 
forest floor, итал. sottobosco), сочетающем достойную 
натуралиста точность в передаче растений, насекомых 
и рептилий с назидательным моральным подтекстом, 
напоминанием о спасении христианской души и под-
стерегающих ее пороках и опасностях.

Если говорить о портрете, то «Женский портрет» 
Антони Паламедеса (музей- усадьба Останкино) при-
надлежит к типичным образцам бюргерского пор-
трета, воплощающего сословные представления 
о добропорядочности, этикете, нормах повседнев-
ной жизни. Отличающиеся превосходной сохран-
ностью парные мужское и женское изображения 
кисти Висбрандта Симонса де Геста (коллекция  
В. и К. Мауергауз) демонстрируют более парадный 
и внешне эффектный тип голландского портрета и от-
носятся к периоду творческого расцвета мастера, 
деятельность которого протекала во Фрисландии. 
Несомненным аллегорическим подтекстом, связан-
ным с идеей быстротечности времени и бренности 
земного, наделен «Портрет мальчика, пускающего 
мыльные пузыри» Яна ван Нордта (собрание Максима 
Кочерова, Москва), где присутствуют пейзажный фон 
и характерная для портретописи второй половины 
XVII в. светская элегантность.

Примеры можно было бы продолжать еще долго. 
Остальные жанры были представлены на выставке 
с неменьшими полнотой и многообразием.

Другая чрезвычайно важная особенность вы-
ставки заключалась в том, что жанры показаны 
в их исторической эволюции. Хронология экспона-
тов охватывала, по сути, всё развитие голландской 
школы от обретения ею национального своеобра-
зия на рубеже XVI–XVII вв. (этот процесс, как из-
вестно, был неразрывно связан с формированием  
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3. П.К. ван Рейк 

(приписывается). 

Кухня. 

Дерево, масло. 

45 х 67,9. 

Музей-усадьба 

Останкино, Москва 

[6, с. 175]

и утверждением новой жанровой системы) до поздне-
го периода. Наиболее ранними в составе экспозиции 
были произведения Давида Винкбоонса «Интерьер 
таверны с пирующей компанией и нищими, прося-
щими подаяние (Непрошенные гости)», подписан-
ный монограммой и имеющий дату 1606 г. (собрание  
В. и К. Мауергауз); Корнелиса Якобса Деллфа «Хо-
зяйка на кухне» (музей- усадьба Кусково) и приписы-
ваемая Питеру Корнелису ван Рейку «Кухня» (музей- 
усадьба Останкино). Бытовой жанр периода расцвета 
был представлен светскими сценами Антони Пала-
медеса («Дуэт певицы с флейтистом», Ульяновский 
областной художественный музей) и Лукаса Фонтейна 
(«Веселое общество», Краснодарский краевой худо-
жественный музей им. Ф.А. Коваленко); произведени-
ями Адриана и Исаака ван Остаде на крестьянскую 
тему (собрание В. и К. Мауергауз); работой мастера 
итальянизирующего направления Иоханнеса Лингель-
баха «Сапожник на улице Рима» (Кусково). Развитие 
пейзажного жанра можно было проследить на при-
мере произведений Эсайаса ван де Вельде, Яна ван 
Гойена, Якоба ван Рейсдаля, Яна Вейнантса, а также 
живописцев, работавших уже на излете Золотого 
века: Арнаута Смита («Гавань зимой», Кусково), То-
маса Хереманса («Зимний пейзаж», там же), Якобуса 
Сторка («Вид города», музей- усадьба Архангельское).

Безусловно, одной из самых значительных работ 
в составе экспозиции был «Прибрежный пейзаж с де-
ревянным мостом, мельницей и замком на вершине 
горы» Якоба ван Рейсдаля, на протяжении ХХ в. не раз 
сменивший владельцев и приобретенный в 2016 г. 
в Мюнхене К. Мауергаузом. Эта картина, хорошо из-
вестная в западной искусствоведческой литературе, 
воплощает героизированное и романтизированное 
восприятие художником природы в ее грандиозном 
величии и характерна для живописной манеры ван 
Рейсдаля, особенно в сопоставлении поверхности 
земли, написанной в плотной охристо- коричневой 
гамме, с прозрачным и холодным небом.

Наконец, исторический жанр был пред-
ставлен от произведений прерембрандтистов 
(Ян Пейнас, «Пророк Елисей и Нееман», Рязанский  
областной художественный музей им. И.П. Пожало-
стина) и мастеров- итальянистов первой половины 
XVII столетия (Корнелис ван Пуленбург, «Христос 
и самаритянка», Кусково; Бартоломеус Бренберг, 
«Горное ущелье. Купающиеся нимфы», Архангель-
ское) до картин Якоба де Хейсха («Пейзаж со сценой 
суда Мидаса», СИХМ).

Как важную особенность необходимо отметить 
присутствие в экспозиции немалого числа работ ма-
стеров конца XVII в. — периода, уже не отмеченного 
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выдающимися творческими достижениями, но про-
должавшего поддерживать национальные художе-
ственные традиции, на чем и сделали акцент орга-
низаторы выставки (а не на иноземных влияниях того 
времени).

Избранные экспонаты выставки
Некоторые экспонаты впервые стали объектом 

изучения и публикации, другие же в той или иной 
степени уже знакомы специалистам, будучи опубли-
кованы в каталогах музейных и частных собраний, 
а отчасти и в обобщающих трудах по голландскому 
искусству, например, фундаментальной монографии 
Ю.А. Тарасова о голландском пейзаже XVII столетия 
(1983). Произведения, пришедшие в нашу страну бла-
годаря приобретениям современных коллекционеров 
на европейских аукционах, нередко фигурируют в за-
рубежных исследованиях. Однако увидеть все эти 
картины собранными вместе, сопоставить их друг 
с другом было исключительно полезно и интересно 
даже для профессионального нидерландиста. На-
пример, на одной стене соседствовали две работы  
Я. ван Гойена (обе из собрания четы Мауергауз). 
Первая — небольшой квадратного формата «Реч-
ной пейзаж со всадниками и семьей нищих на фоне 
руин» — прежде приписывалась С. ван Рейсдалю, 
Э. ван де Вельде и даже Себастьяну Вранксу и как 
раннее произведение ван Гойена была определена 
в начале 1970-х гг. Г.У. Беком. Немецкий ученый да-
тировал ее временем около 1624 г. Действительно, 
здесь заметно воздействие Э. ван де Вельде, у ко-
торого ван Гойен учился в Хаарлеме в 1616–1618 гг. 
Жесткая моделировка форм, особенно в фигурах 
на первом плане, несколько пестрый колорит и почти 
орнаментальная трактовка листвы, похожей на кру-
жево, отличают эту вещь от более поздних картин 
мастера. Во втором же экспонате — «Дюнном пейза-
же с фигурами», имеющем подпись и дату 1634 г., — 
зрелая манера ван Гойена предстает во всей полноте. 
Низкая линия горизонта и безграничное небо над 
равнинным прибрежным ландшафтом, неброская 
гамма сближенных оттенков, мягкий свет и пробиваю-
щийся сквозь плотные облака, выделяющий площадку 
первого плана солнечный луч — эти особенности 
присущи многим пейзажам художника.

На выставке оказались собраны сразу три 
произведения ученика Рембрандта Яна Викторса, 
относящиеся к религиозному и бытовому жанрам 
и хранящиеся в музеях Серпухова, Курска и Нижнего 
Новгорода. Этому живописцу крайне нелицеприятную 
и во многом справедливую характеристику дал Бо-
рис Виппер в своих «Очерках голландской живописи 
эпохи расцвета» (1962), остроумно назвав его «ху-
дожником неосознанной пародии». Викторс во всём 
стремился следовать за наставником, но в его про-
изведениях «идеи и замыслы Рембрандта вывернуты 
<…> наизнанку», «подражательное рвение ученика 

привело его к бессознательной пародии на учите-
ля». Далее Б.Р. Виппер аргументирует эту оценку: 
«Жизненная простота народных героев Рембрандта 
оборачивается у Викторса неуклюжестью и недалеко-
стью, глубокая психология — навязчивостью мимики 
и жестикуляции, вдохновенный историзм Рембранд-
та — дешевой бутафорией провинциальных подмост-
ков, острый гротеск мастера — наивной ухмылкой»  
[1, с. 482]. Понятно, что в отечественной науке на-
следие художника не получило  сколь-либо полного 
освещения, однако оно важно в общем контексте 
изучения школы Рембрандта, которое достигло сей-
час исключительно дифференцированного уровня, 
когда внимание специалистов привлекают всё более 
частные явления. Зависимость ученика от учителя 
с особой явственностью ощутима в двух демонстри-
ровавшихся на выставке картинах: «Благословение 
Иакова» (Курская областная картинная галерея 
им. А.А. Дейнеки; об этом произведении существует 
специальное исследование с точки зрения техни-
ки и технологии живописи [2]) и «Исцеление Товита» 
(Нижегородский государственный художественный 
музей). В последней присутствуют чисто рембранд-
товские теплый колорит и контрастная светотень при 
золотистом освещении, восточные одеяния, типажи 
ангела и матери Товии. Занимательно- анекдотический 
характер носит полотно «Уличный лекарь» (СИХМ), 
продолжающее давнюю нидерландскую традицию 
изображения врача- шарлатана.

Сотрудничество научного, 
музейного сообщества и коллекционеров
Межмузейное взаимодействие — актуальный 

путь дальнейшего изучения находящихся в нашей 
стране коллекций голландского искусства. Без 
преувеличения, каждый российский музей, имею-
щий в своих фондах западноевропейский раздел, 
обладает хотя бы небольшим собранием картин 
голландской школы. В 1960–1980-х гг. коллекции 
многих региональных музеев привлекали внима-
ние таких выдающихся знатоков западноевропей-
ского искусства, как И.В. Линник, Ю.И. Кузнецов,  
Ю.А. Тарасов, В.А. Садков. В настоящее время из-
даны научные каталоги голландской (или в целом 
западноевропейской) живописи в музеях Саратова, 
Кирова, Смоленска, Краснодара; изучаются частные 
коллекции XIX — начала XX в., в которых важное ме-
сто занимало голландское искусство: Б.Н. Чичерина 
в Тамбовской губернии, А.Ф. Лихачёва в Казани, Ше-
реметевых в Нижегородской губернии [3]. Серпухов-
ская выставка показала, насколько плодотворным 
может быть сотрудничество коллег из региональных 
и центральных музеев. Многие музеи в провинции 
не располагают лабораторной базой для проведения 
технико- технологических экспертиз, сотрудникам же 
приходится заниматься «всем понемногу», без четкой 
специализации по школам и историческим эпохам, 
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поэтому привлечение опытного специалиста «со сто-
роны» становится в такой ситуации одним из залогов 
высокого качества научной обработки коллекции. 
Межмузейное взаимодействие открывает здесь по-
истине широчайшие перспективы, не говоря уже 
о возможностях представления собраний публике.

В связи с этим хотелось бы отдельно остано-
виться на участии в серпуховской выставке Нижего-
родского государственного художественного музея 
(НГХМ) — одного из старейших в провинции, основан-
ного в 1896 г. Его западноевропейские фонды сло-
жились преимущественно из национализированных 
после Октябрьской революции собраний, передач 
из центральных музеев в советское время, а также 
поступления «венгерской коллекции» — художествен-
ных ценностей, перемещенных в годы Второй ми-
ровой вой ны. В 1977 г. вышел в свет составленный 
С.В. Ванд- Поляк и П.П. Балакиным каталог западноев-
ропейской живописи и гравюры, но в целом зарубеж-
ное собрание остается изученным слабо, несмотря 
на то что западноевропейская экспозиция занимает 
в настоящее время отдельное здание. С относитель-
ной полнотой были исследованы лишь некоторые 
фламандские и голландские картины, происходящие 
из коллекции нижегородских дворян Шереметевых, 
представителей младшей, нетитулованной ветви зна-
менитого рода, в усадьбе Юрино. Это произведения  
Д. ван Хейля, П. Мейленара, А. де Грейфа, О. Марсеуса 
ван Схрика, школы М. ван Миревельта [4]. Состояв-
шейся в 2006–2007 гг. выставке западноевропейских 
живописи и прикладного искусства из шереметевско-
го собрания не сопутствовало серьезных изысканий, 
каталог носил предельно краткий характер [5]. Для 
НГХМ задача изучения своих западноевропейских 
фондов остается сейчас чрезвычайно актуальной. 
На серпуховской выставке кроме упоминавшихся 
выше «Исцеления Товита» Я. Викторса и «Лесного 
натюрморта с бабочками, ящерицами и осенними 
листьями» О. Марсеуса ван Схрика музей продемон-
стрировал еще три произведения. Написанная мас-
лом по деревянной основе гризайль Адриана Питерса 
ван де Венне «В кабачке» принадлежит и по сюже-
ту, и по манере исполнения к типичным работам ху-
дожника, чье пристрастие к монохромной живописи 
не имеет аналогов в искусстве XVII века. И.Н. Кузне-
цова и В.А. Садков предлагают датировать картину 
началом 1630-х гг. [6, с. 66]. «Натюрморт. Битая дичь» 
более полувека считался произведением Виллема ван 
Альста, пока в 2004 г. Фред Мейер (RKD) не определил 
по фотографии авторство Виллема Гау Фергюсона  
[6, с. 198–199]. Добротное живописное качество 
присуще «Пейзажу со стадом на берегу реки» Якоба 
Герритса ван Беммеля, подписанному автором.

Не менее важно сотрудничество научного 
и музейного сообщества с коллекционерами, яркий 
пример чего также дала рецензируемая выставка. 
Произведения из своих собраний предоставили  

Валерия и Константин Мауергауз (их уникальная кол-
лекция, в которой первенствующее место принадле-
жит фламандским и голландским мастерам, хорошо 
знакома любителям искусства по выставкам в ГМИИ 
им. А.С. Пушкина и в музее «Новый Иерусалим»  
[7; 8]), Валентина Ерохина, Максим Кочеров (его весь-
ма разнообразное по составу собрание также ра-
нее уже было опубликовано [9]), Адриан Мельников. 
Появившаяся в постсоветское время возможность 
приобретения на западноевропейском антикварном 
рынке привела к притоку в страну большого числа 
работ старых мастеров, потребовавших, в свою оче-
редь, искусствоведческого освоения. Нередко речь 
идет о художниках, чьи произведения в государствен-
ных музеях России либо крайне малочисленны, либо 
отсутствуют вовсе. Таковы, например, две картины 
из коллекции В. Ерохиной. «Стадо козлов на фоне 
пейзажа» — работа Виллема Бейтевеха Младшего, 
сына знаменитого живописца и гравера первой трети 
XVII в.; в российских музеях произведений Бейтевеха 
Младшего нет. «Пастухи со стадом возле античного 
изваяния» Абрахама Доорнбоса, подписанные и да-
тированные (1686), являются одной из двух извест-
ных в настоящее время картин этого амстердамского 
художника- итальяниста, благодаря чему могут служить 
эталоном при выявлении других его произведений.

Каталог выставки
Каталог рецензируемой выставки соответ-

ствует всем современным мировым стандартам, 
предъявляемым к изданиям подобного рода [6]. 
В аннотациях, подготовленных сотрудниками му-
зеев — участников выставки, а также В.А. Сад-
ковым, приводится развернутая атрибуцион-
ная аргументация, даются иконографические  
и иконологические комментарии, показывается ме-
сто произведения в наследии автора. Нередко из-
лагается история изучения той или иной картины, 
что чрезвычайно важно не только для подкрепления 
ныне принятой атрибуции, но и для историографии 
голландского искусства, а также методологии атри-
буционных изысканий.

В.А. Садков — убежденный сторонник иконологи-
ческой интерпретации голландского искусства, поис-
ка иносказательных смыслов, кроющихся за внешней 
жизненной достоверностью образа. Как известно, 
до середины ХХ столетия в голландской живописи 
Золотого века видели только максимально точное, 
сделанное с безупречным мастерством отображение 
реальной жизни. Однако выдвинутая Ш. де Тольнаем 
и Э. Панофским концепция «скрытого символизма» 
нидерландского Ars nova XV в. заставила исследова-
телей по-новому взглянуть и на реализм голландской 
школы, привлечь для интерпретации произведений 
эмблематику и литературные источники и в итоге 
обнаружить в реалистических образах морально- 
назидательный подтекст. Новый подход приобрел как 
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убежденных приверженцев, так и не менее горячих 
оппонентов, среди которых особой последовательно-
стью и целостностью отличались взгляды С. Альперс, 
отстаивавшей эмпирически- описательный характер 
голландского искусства. В любом случае это была 
новая страница в развитии искусствоведческой ни-
дерландистики. Советское искусствознание в целом 
приняло новый подход и внесло в его разработку 
свой вклад.

Для В.А. Садкова серпуховская выставка — 
не первый опыт раскрытия музейными средства-
ми смыслов и подтекстов голландского искусства. 
В 2004 г. он был устроителем в ГМИИ им. А.С. Пушки-
на выставки, название которой говорит само за себя: 
«Зримый образ и скрытый смысл. Аллегории и эм-
блематика в живописи Фландрии и Голландии второй 
половины XVI–XVII в.». Экспозиция в СИХМ проде-
монстрировала иные грани этой сложной и поистине 
неисчерпаемой темы. Ставя целью выставки и ката-
лога «показать особенность ментальности голланд-
цев на конкретных примерах» [6, с. 14], В.А. Садков 
подчеркивает сложность ее осуществления ввиду 
многозначной трактовки большинства символических 
деталей, меняющейся в зависимости от их соседства 
в произведении. Среди экспонатов было несколь-
ко картин, чей аллегорический характер очевиден 
с первого взгляда. В «Кухне», приписываемой Питеру 
Корнелису ван Рейку (музей- усадьба Останкино), сама 
перегруженность композиции фигурами, посудой, 
изобильными горами снеди и прочими подробностями 
заставляет видеть не просто изображение кухни бога-
того дома или, может быть, трактира (иначе непонятно 
присутствие здесь же трех мужчин, сидящих у стола 
над раскрытой книгой), а иносказание, которое в ито-
ге оказывается чрезвычайно многоплановым. Это 
одновременно аллегория четырех стихий, пяти чувств, 
четырех времен года (среди провизии присутствуют 
плоды, относящиеся к разным сезонам). Ключом же 
к пониманию авторского замысла составители ката-
лога считают изображение висящей на стене кухни 
картины на сюжет «Сон Иакова», благодаря которой 
в произведении ван Рейка «простой бытовой сюжет 
становится гимном полноте человеческого бытия 
и одновременно — зашифрованным посланием о бес-
смертии человеческой души и единстве мироздания» 
[6, с. 177].

Иной тип аллегорического образа представляет 
картина Исаака де Яудервилле, ученика Рембранд-
та его лейденских лет, «Ученый в кабинете» (СИХМ), 
неоднократно публиковавшаяся и хорошо извест-
ная специалистам. Здесь реалистически- бытовое 
начало «перекрывается» явной театральностью ком-
позиции с эффектно составленным на полу натюр-
мортом из книг и музыкальных инструментов и ви-
сящей за спиной молодого ученого конструкцией 
с маятником. Ю.И. Кузнецов, впервые в 1959 г. свя-
завший картину с именем И. де Яудервилле и затем  

посвятивший произведению специальную статью 
(1981), интерпретировал его как образ Меланхолии-2 
(melancholia secunda), т. е. той, что присуща людям 
интеллектуального труда, в отличие от Меланхолии-1, 
свой ственной художникам, и от третьей, высшей ста-
дии этого состояния, доступной теологам и пророкам, 
способным постичь божественную истину во всей 
полноте. Работа де Яудервилле представляет боль-
шой интерес как один из вариантов прочтения образа 
ученого в голландском искусстве Золотого века. Как 
отклик на реальные успехи естествознания, морепла-
вания, техники в творчестве голландских мастеров 
нередко появлялись изображения людей интеллекту-
альных занятий, причем трактовка этой темы носила 
самый широкий характер от анекдотически занима-
тельных композиций Томаса Вейка до глубоко одухот-
воренных «Географа» и «Астронома» Яна Вермеера. 
И. де Яудервилле, слушавший лекции по философии 
в Лейденском университете, связал образ ученого 
с перетолкованным на христианский лад учением 
о темпераментах и протестантскими представлени-
ями об истине.

Примером семантической неоднозначности сим-
волических систем голландской живописи может 
служить натюрморт Яна Баумана «Цветы, фрукты 
и обезьяна» (СИХМ), где изображенные плоды, цве-
ты и живые существа могут иметь как религиозно- 
моральное значение (смертность, греховность, 
искупительная жертва Христа), так и являться оли-
цетворением четырех стихий.

Надо отдать должное составителям катало-
га выставки, проявившим в вопросе аллегорико- 
символического истолкования голландской живописи 
большую тактичность и не оставившим без внимания 
сугубо художественные качества публикуемых про-
изведений. Мог ли голландец XVII столетия просто 
любоваться красотой изображенных цветов и плодов, 
получать удовольствие от созерцания превосходно 
написанного ландшафта или смеяться над гротеск-
но трактованной жанровой сценой, не задумываясь 
о религиозно- моральных коннотациях? Очевидно, 
абсолютно достоверного ответа на этот вопрос 
мы никогда не получим. Современный культуролог 
Л.В. Никифорова, идя по пути сравнения визуальных 
и литературных образов, дает отрицательный ответ: 
для нее вся голландская живопись — «визуальная 
проповедь», в которой бытовые образы выступа-
ли «заместителями» образов религиозных [10]. Мы 
не склонны к столь ригористическому подходу и хо-
тели бы, не отрицая значения морально- религиозной 
дидактики для голландской культуры Золотого века, 
подчеркнуть не менее важную роль чисто живописных 
ценностей в восприятии природного и предметного 
мира. Эта черта уходит корнями в нидерландский 
Ренессанс, когда символизм мышления вовсе не от-
менял восхищения красотой земной действительно-
сти и стремления передать ее как можно более ярко, 
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точно и полно. Конечно, здесь не место обсуждать эту 
исключительно актуальную и сложную тему. Но ре-
цензируемая выставка позволяет прийти к выводу 
о гармоничной сбалансированности в голландском 
искусстве XVII столетия эмблематико- символического 

7. И. де Яудервилле. 

Ученый в кабинете 

(Melancholia secunda). 

Дерево, масло. 

53 х 71. 

Серпуховский 

историко-художественный 

музей. 

Фото: С.С. Акимов

мышления, непосредственно- эмпирического наблю-
дения реальности и формальных ценностей живо-
писного мастерства. В этом заключалась просвети-
тельская «сверхзадача» экспозиции, которая была 
с успехом достигнута.
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