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П,.. ... г . л о ДВУХ ПРОИЗВЕДЕН 1+ЯХ ГОЛЛАНДСКИХ- МАСТЕРОВ' 

' В СОБРАНИИ КАРТЙННОЙ ГАЛЕРЕИ АРМЕНИИ 

Па протяжении всего XVII, щеки .))_. Гол-

ландии работали так называемые «италь-

янце1 ты» —живописцы, исто 411 а ком вдохи о • 

пенни которых была солнечная природа 

кип. Представители этого направления 

Роздали тип ид)идпческрго южного пен.ч.ч-

жа с итальянскими мотивами, уводящими 

зрителя в мнр красивых горных видов, 

озаренных солнцем. Написанные с прнсу-

щн'м голландцам мастерством передачи 

свстовоздушной перспективы ъпн пейзажи 

пользовались большим успехом у зрителей. 

Разновидностью итальянизирующего нап-

равления был жанр аркадского пейзажа, 

в котором на фоне античных руин изобра-

жались нимфы н сатиры, пастухи и па-

стушки1, библейские и мифологические ге-

рои. Основоположником этого жанра в 

голландском искусстве XVII в. был Кор-

иелпе вап Пулеибург (1588—1667). Ро-

дился художник в Утрехте, старом католи-

ческом центре Голландии, мторый еще со 

времен позднего средневековья ориентиро-

вался на культуру и искусство Италии. 

Учился у Абраама Блумарта (1564—1651). 

С 1617 по 1Я26 гг. жил в Италии: сначала 

в Риме, где изучал античное искусство, 

затем во Флоренции. В Италии он позна-

комился с творчеством рано ; .мершего .не-

мецкого итальяниста Адама Эльсгеймера 

(1578—1610) и увлекся его идиллическими 

пейзажами с античными руинами. Из ма-

стерской Пуленбурга вышло немало уче-

ников. 

В отличие от большинства птальяпистов, 

стремившихся к приукрашиванию и идеа-

лизации в трактовке южной природы и 

особенно бытовых сцен, Пуленбург соз-

дает почти реалистические пейзажи, прояв-

ляя при этом чисто голландский интерес 

к конкретным деталям. Однако стаффаяч 

ч этих пейзажах весьма услозен и напо-

минает академических натурщиц и натур-
щиков. Маленькие по размерам картины 

Нуленбур.га „ тммчеыкь .„.ыЛмьйпъг*; 

успехом у зрителей и покупателей. При 

создании картин голландский мастер в 

большинстве случаев использозал деревян-

ную основу. 

В собрании Гос. картинной галереи Ар-

мении (Г'КГА) 1 находится одна работа 

Пуленбурга, которая поступила из Гос. 

Эрмитажа в 19.32 г. 3 икте передачи она 

числится под названием «Пейзаж с руи-

нами» (инв. Л» 945; дерево, масло; 

31,5X40). Так она вошла :: б каталог 

1965 г.2 Слева внизу на картине имеются, 

инициалы автора—С. Р. 

В Гос. Эрмитаж картина поступила в. 

176Э г. вместе с другими произведениями 

фламандских и голландских, мастеров из 

знаменитого собрания Генриха Брюля 

(1700—1764). Генрих Брюль—всесильный" 

канцлер Саксонского королевстзг. министр 

и правая рука короля Августа III—руко-

водил покупками для Дрезденской гале-

реи и параллельно с этим ос;:сззл собст-

венную коллекцию, пользуясь советами из-

вестного знатока того времен;: Карла Ген-

риха фон Хейкенена. Коллекция Г. Брюля 

была приобретена з Дрездене при посред-

1 В то время—Государственный музей 

Армении. 
2 Государственная картик::гч галерея. 

Армении. Каталог. (Живопись, скульпту-

ра, .рясувюк, театр). Составител:; Д. Дэну-

ни, Е. Хачатрян. Т. Махмуряк. Ерезан, 

1965, с. 548. Далее—Каталог. 1&55 г. 
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стве русского посланника А. Л1. Бе.тоселъ-

ского-Белозсрского у наследкихов графа. 

В описи Эрмитажа 1859 г.3, а также в ка-

талогах 18974 и 1902 гг.Б картина значит-

ся под правильным названием «Вид з рим-

жеиа з тень. На втором пла::е спраза зы-

сятся античные развалины, густо поросшие 

травой. Слеза открывается голубая хол-

мистая даль. Как и ' многие пейзажи Пу-

лекбурга, «Вид римской Кампании до-

Вид римской Кампаньи. 

ской Камлании». Картине следует вернуть 

старое название. 

Действие .картины разворачивается на 

фоне итальянского пейзажа. Компоэлпля 

картлпы многоплановая, с четко выражен-

ной глубиной пространства. На переднем 

плане на камнях расположились беседуя 

Пастух и пастушка. Вся авансцена погру-

з Опись картинам и плафонам, состоя-

щим в заведовании II отделения Имперс-

торского Эрмитажа (хранится з отделе 

западноевропейского искусства ГЭ). Нача-

та в 1859 г.( последние записи в 1927 г., 

№ 3608. 
4 Императорский Эрмитаж. Каталог хар-

тииной галереи. Т. 2: Нидерландская н не-" 

мецхая Живопись. Составитель А. Сомов, 

СнО.. 1893, Л« 7<53. 

5 Императорский Эрмитаж. Каталог кар-

тинной галереи. Ч. 2: Нидерландская и не-

мецкая живопись. Составитель А. Сомов. 

Спб., 1902, № 763. 

статочно строг и почти лишен фантазии, 

ко написан с большой любозью и особым 

чувством интимности по отн'Ошегппо й 

природе, что придает пейзажу большую! 

конкретность и убедительность. Солнечный 

свет четко обрисовывает контуры фигур й 

предметов. Стаффаж условен. 1 

Традиционная атрибуция рассматривав" 

мой картины не вызывает сомнения. Ойа' 

подтверждается как стилистическим знали-* 

зом произведения, так и сопоставлением1 

ее с другими произведениям;: голл-^дскЗ1' 

го мастера. «Вид римской Кампаньи» на" 

писан с присущим Пуленбургу мастерст-

вом передачи световоздушной средъГ '1? 

умением придать каждой вещи соотв:е+-

стзуюший то:; и цвет. Гладкая1 ЖспвЬпЧс-

кая манера отличается тщательней ^нкиР 

сангостью. детализированной трактовкой1 

форм. Л1азки наложены мел'кФ, ^быстро : ]р 

динамлччК Сходлво рассмчт^йвя^мой кар" 

тп.-ы с пронзведёниями И}*ШФ|т>га 

бе;;::о -заметно • г манере 
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стпы, шерсти животных, н трактовке обна-

женных тел. 

Сопоставление картины из собрания 

ГКГЛ с работами Пуленбурга—«Вищ рнм-

•скон Камнаньп» (дерево, масло; 24X30,5), 

«Изгнание из рая» (дерево, масло; .40X40), 

ложились обнаженные женщины. Точнее 

было бы назвать что произведение—«Пей-

заж с купальщицами». В каталог 1905 г.6 

картина вошла как подлинное произведе-

ние Корнелиса ваи Пуленбурга. При срав-

нении двух картин—«Вида римской Кам-

Схватка всадников. 

«Пейзаж с Дианой и Калисто» (дерево, 

масло; 53,5X81,5) из собрания Эрмита-

жа—позволяет обнаружить .и них много 

.общего в композиции сцен, в характере 

передачи пейзажа. Показательно сравне-

ние световоздушной перспективы, жен-

ских фигур, листвы, камней, животных. 

Некоторые особенности картины из собра-

ния ГКГА— завершенность композицион-

ного построения и живописного исполне-

ния- позволяют предположить, что она 

написана художником но эскизам и зари-

.совкам после возвращения нз Италии в 

Голландию. 

В 1939 году ГКГА (приобрела у частно-

го лица в Ленинграде картину работы не-

известного художника XVII—XVIII вв.— 

«Пейзаж с фигурами» (ннв. № 1542; холст, 

масло; 70x99). На картине на фоне го-

ристого пейзажа с развалинами крепост-

ной степы и башни на берегу реки распо-

напьи» и «Пейзажа с купальщицами»— 

очевидна их стилистическая разница. 

«Пейзаж с купальщицами» написан сухо-

ватым, тяжелым плотным мазком. Нес-

мотря на многоплановость композиции, в 

полотне отсутствует глубина пространства 

и та световоздушная перспектива, которая 

столь характерна для Пуленбурга н вооб-

ще для голландского пейзажа XVII в. 

Резко различаются трактовки пейзажного 

фона и фигур. Интересен и другой факт: 

холст второй картины—фабричной выдел-

ки. Он предварительно загрунтован, затем 

натянут на подрамник. Такие затрут ован-

ные на мануфактурах специальные холсты 

стали появляться с XVII I в. На основании 

вышеизложенного «Пейзаж с купальщица-

ми» не может быть признан работой 

б Каталог 1965 г., с. 548. Указание раз-

меров неправильно—99X70. 
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XVII в., тем более кисти Пуленбурга. Это, 

но всей вероятности, позднее подражание 

Пуленбургу. 

В .результате исследований последних 

лет в собрании ГКГА была обнаружена 

одна из редких в художественных собра-

ниях СССР работ Яна Мартсена де Иоь-

ге. Нам известно произведение жизопнси 

голландского мастера «Бой всадникоз» 

(инв. .V» 59; дерево, масло; 47,1X63) в 

собрании Музея зарубежного искусства 

ЛатвССР (МЗИ ЛатвССР), подписан-

ное и датированное автором 1636 годом, 

и рисунок "Схватки всадников» (инв. 

№ 4684; 14X29)7 з Гос. музее изобрази-

тельных искусств им. А. С. Пушкина з 

Москве (ГМИИ). 

История определения картины из собра-

ния ГКГА такова. В 1928 г. она поступи-

ла из Гос. Эрмитажа, в акте передачи по-

мечена: Паламедес «Конная схватка». В 

Эрмитаж она была передана в 1919 г. че-

рез ГМФ из собрания А. Н. Рудановско-

го. В инвентарную книгу она вошла как 

произведение II. Паламедеса. Не название 

следует уточнить—«Схватка вса тиков» 

(инв. № 478; дерево, масло; 25X33). 

На небольшой дубовой доске (горизон-

тальный овал) изображен эпизод из об-

шей картины боя. На переднем плане в цент-

ре—стычки двух вооруженных всадников. 

Чуть в глубине—конница со знаменами. 

Голубое небо в клубах порохового дыма. 

Аьтор ка.ртины мастерски изобразил оже-

сточенный характер схватки. 

В каталоге музея 1928 г.8 «Схватка 

всадников» числится произведен нем Пала-

медеса без указания имени, а в каталоге 

1930 г.з приписана голландскому жанристу 

и портретисту Антонн Паламедесу (1600— 

1073). В каталоге же 1965 г.'° картина 

отнесена к произведениям голландского ба-

талиста П. Паламедеса Младшего (1633— 

1705). Однако авторство последнего всег-

7 Техника исполнения рисунка—италь-

янский карандаш, тушь, перо. 

8 итшЬ[1 и/Ьшш^шЬ ршЬщш ршЬ , ипр 

&Ьпр рЬр/[шА цпрбЬр^ дтдш^шЬцЬи, ЬрЬшЬ, 

1Я?8, М Л, 

9 и/Ьшш^шЬ ршЬфшршЬ. 

ушрм/Ьииии^шЬ рш^^Ь. щшмл^Ьрширш^^ Цшшш-

/ПЧ, ЬрЬшЬ, ИЗО, № 42х 

ю Каталог 1965 г., с. 548. Значится под 

названием «Битва». 

да зызызало сомнение, так как по объек-

ту изображения, по композиции, по типа-

жу моделей и живописному исполнению 

•Схватка всадников» близка к произведе-

ниям другого голландского баталиста Яна 

Мартсена де Ионге (1609—после 1647). 

При внимательном изучении картн::ы сле-

ва внизу были обнаружены инициалы Яна 

.Мартсена, нигде ещё до сего времени не 

упомянутые. 

Принадлежность картины «Схватка всад-

ников» из собрания ГКГА Яну Мэртсену 

де Ионге не вызызает сомнений. Сопостав-

ление ее с произведениями художника— 

«Бой всадников» из собрания МЗИ 

ЛатвССР и «Схватка всадников» из 

ГМИИ, а также с другими его картинами 

из музеев Роттердама, Вены, Амстердама 

и др., обнаруживает их тесную типологи-

ческую, композиционную (особенно в рас-

пределении стаффажа) >1 и стилистическую 

связь. Смысловым и композиционным цент-

ром всех трех произведений является 

схватка двух вооруженных протнзппкоз. 

Причем во всех трех один из воиноч (тэт, 

который слева)—в светлой одежде ;:а бе-

лой лошади, а другой (справа)—в темпом 

облачении и на темной лошади. Централь-

ная группа картппы из собрания ГКГА очень 

близка к группе справа на рисучке из 

ГМИИ. только в несколько ином ракурсе. 

При сравнении картин и рисунка мы видим 

в них много общего. Персонажи ереван-

ской картины находят свои аналогии и в 

картине «Бон всадников», и в рисунке. 

Например, мушкетер на белой лошади 

почти в точности повторяется во всех трех 

произведениях—то с мушкетом в руке, то 

п Стаффаж на ереванской картине, в 

отличие от других произведений художни-

ка, несколько неестественно приближен к 

зрителю, а фигуры персонажей слева 

сильно срезаны, что не-харакгер.-.о для 

голландской живописи XVII века. При вни-

мательном изучении основы картины были 

обнаружены неровные следы среза пилой. 

Надо полагать, что «Схватка всадников» 

первоначально имела прямоугольную фор-

му (как и все известные произведения 

Мартсена), а в более позднее время она 

была превращена в овальную, под стать 

раме. В результате видоизменения карти-

ны изменилось, соответственно, простран-

ственное решение ее композиции. 
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со шпагой. Изображенный справа в глуби-

не всадник на ереваакжой картине имеет 

аналогию ооа двух других картинах, хотя 

н дан в ра.'шых лозах. На переднем плане 

повторяется также фигура убитого муш-

кетера на этих картинах. Не только в ти-

паже воинов, но и в их одежде л оружии, 

и изображении их коней, кеба над ними 

есть заметное сходство. Таким образом, 

авторство Яна Мартссна не требует осо-

бых доказательств, поскольку картина из 

собрания ПКГА имеет инициалы художни-

ка, а стилистические особенности живо-

писца налицо. 

Биографические сведении о Яне Мартсе-

1к де Понге весьма скудны. Известно, что 

родился художишк в Гарлеме. Сложился 

под влиянием известного художника Эсай-

аса 'ван де Велде, -который считается ро-

доначальником батального жанра з гол-

ландском искусстве XVII в. Занимался 

Мартеен живописью и офортом. Работал а 

Амстердаме и Делфте. Произведения гол-

ла-идскс-го мастера входят в состав собра-

ний .многих музеев мира и частных кол-

лекций Роттердама, |Вены, Амстердама, 

Ольдснбурга, Стокгольма и т. д. 

Мы надеемся, что данная заметка об 

авторстве этих памятников введет ее в 

научный обиход, обратив на себя вни-

мание исследователей творчества Корпе-

лноа ван Пулснбурпа и Яна Мартссна де 

Иоиге. 

В. Г. БАДАЛЯН 


