
к ВОПРОСУ АТРИБУЦИИ ТРЕХ НАТЮРМОРТОВ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ 
МАСТЕРОВ ИЗ СОБРАНИЯ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ АРМЕНИИ 

1. Юхотничьи трофеи» Виллемд Гау 
Фергюсона. В 1925 г. из Государственно-
го музейного фонда (ГМФ) в Государст-
венную картинную галерею Армении 
(ГКГА) 1 была передана картина «Охот-
ничьи трофеи» (инв. № 288; холст, мас-
ло; 125,5X105), числящаяся в акте пере-
дачи произведением Яна Веникса (ок. 
1642—1719). Так она вошла и в катало-
ги 19262 и 19303 годов. В устной беседе 
В. Ф. Левинсон-Лессинг высказал мнение 
о принадлежности картины Корнелису ван 
Лелиенбергу (1626—после 1676). Эта ат-
рибуция принята в каталоге 1965 года*. 
Под этим авторством она упоминается н 
у Р. Г. Дрампяна6 . 

1 В то время—художественный отдел 
Гос. музея Армении. Реорганизован в 
1935 г. в Гос. музей изобразительных ис-
кусств, переименованный в 1947 г. в Гос. 
картинную галерею Армении. 

2 Государственный музеи Армении. 
Каталог художественного отдела, Эривань, 
1925. № 10. 

3 ^шушшпк/Ь/г и/Ьшш^шЬ РшЬушршЬ. 
ргЧ, и шш ЛшЬ ршб^Ь, Ф шш1/Ьрширш^р 

тицпц, ЬрЬшЬ, 1330, М 351 Далее: каталог 
1930. 

* Государственная картинная галерея 
Армении. Каталог (Живопись, скульпту-
ра. рисунок, театр). Ереван, 1965, с. 554. 
Далее: каталог 1965. 

5 Р. Г. Д р а м п я н. Государственная 
картинная галерея Армении. М., 1982, 
с. 221. 

В центре композиции художник изо-
бразил красно-коричневого петуха, подве-
шенного за ножку н свисающего над сто-
лом, на краю которого покоится его го-
лова. Над петухом свисают также под-
вешенные за ножки и крылышки разного 
вида птицы (в том числе и сокол) и 
предметы охотничьего снаряжения. На 
столе складками лежит болотного цвета 
ткань с бахромой и ряд других предме-
тов. Весьма осязательно написанный угол 
стола и колонна, виднеющаяся справа, 
подчеркивают пространственность компо-
зиции. Свет, падающий сверху, жи-
вописно играющими бликами отражает-
ся на поверхности предметов. Общий 
темно-коричневый колорит картины ожив-
лен пятнами красного и зеленого, вкрап-
лениями желтого, серо-голубого, серо-ро-
зового. В зависимости от фактуры « 
формы предметов разнообразны и техни-
ческие приемы их исполнения. Так, напри-
мер, жесткое оперение написано длинными 
г. ютными мазками, а пух—более короткими, 
тонко наложенными. Полотно отличаете;.1 

мастерством передачи фактуры предметов 
и удивительной тонкостью цветовых соот-
ношений. К сожаленшо, оно сильно по-
страдало от времени—имеются осыпи кра-
сочного слоя с последующими записями 
и тонировкой. 

Атрибуция рассматриваемой картины 
Лелиенбергу вызывает сомнение в силу 
ее стилистических особенностей. Как из-
вестно, Лелиепберг специализировался в 
основном на небольших картинах с мерт-



выми птицами, которые писал а большин-
ства в серо-серебристых тонах, чуть жид-
кии и красками фиксируя тонкие цветовые 
переходы. Композиции Лелиеиберга отли-
чаются лаконичностью. 

Подчеркнутая декоративность ереван-
ского полотна, его мотив и композиция, 
а также манера исполнения сближают 
«Охотничьи трофеи» с произведениями 
другого голландского мастера, шотландца 
но происхождению, Виллема Гау Фергю-
сона (1632/33—после 1695), который ра-
ботал в Гааге (1660—1668) и в Амстер-
даме (1681). Писал он главным образом 
натюрморты с битой дичью, а также пей-
зажи с руинами. 

Главным объектом изображения в 
натюрмортах Фергюсона являются охот-
ничьи трофеи. Ои варьирует композиции, 
составленные из разного вида птиц (чаше 
изображает сокола), предметов охотничье-
го снаряжения, которые свисают над 
столом или лежат на нем. Зачастую в 
композиции художник вносит элементы 
архитектуры, помещая их на темном фо-
не. Известные нам произведения Фергю-
сона сравнительно невелики по размерам. 
Живописная манера отличается тонкостью 
наложения мазков, тщательной выписан-
ностью отдельных деталей. Существ г ную 
роль в его картинах играет свет, падаю-
щий как бы сверху и создающий живо-
писную игру на поверхности предметов, 
помещенных в центре композиции. Иссле-
дователи творчества художника отмеча-
ют, что мастерски исполненные им декора-
тивные картины с битой дичью иногда 
приписывались Яну Венпксу. 

Сравним ереванскую картину с близ-
кими по мотиву и композиции произведе-
ниями Фергюсона—«Натюрморт с битой 
дичыо» (подписан автором, инв. № 1631; 
холст, масло; 5 0 x 4 9 ) из собрания Госу-
дарственного музея изобразительных ис-
кусств Казахской ССР им. А. Кастеева и 
«Битая дичь» (инв. № 7411; холст, масло; 
100X80) из собрания Государственного 
Эрмитажа. 

Во всех трех картинах прослеживает-
ся и композиционная близость и повторе-
ние мотива с небольшой разницей. Неко-
торые особенности и детали ереванской 
картины повторяются в перечисленных 
выше натюрмортах художника. Это и 
темно-коричневый фон, и угол деревянно-
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го стола, и удивительно похожая зо всех 
трех картинах ткань с бахромой, и фи-
гурирующий го многих композиции! ма-
стера колпачок для соколиной охоты, на-
столько характерный для Ферпосонз, что 
равнозначен его подписи. Во всех трех 
картинах одинаково освещение предметов. 
Схожа и манера письма. 

Стилистическое сходство между кар-
тинами из собрания Алма-Аты, Ленин-
града и Еревана, на наш взгляд, очезид-
но, и может служить достаточным основа-
нием для атрибуции «Охотничьих тро-
феев» Фергюсону. Голландский мастер ма-
лоизучен, и потому датировка рассматри-
ваемой картины представляет определен-
ную трудность. Исходя из стилистиче-
ских особенностей полотна предположи-
тельно его можно отнести к последнему 
периоду творчества художника. Такого 
рода декоративные натюрморты с охот-
ничьими трофеями более характерны для 
голландской живописи последней трети 
XVII в. 

2. сНатюрморт» художника круга Вил-
лема Класа Хеды. В 1930 г. из Всесоюз-
ного объединения «Антиквариат» в ГКГА 
поступил «Натюрморт» (инв. № 621; де-
рево, масло; 63,5X47,5), помеченный в ак-
те передачи следующим образом: «Круг 
Хеды». В «Антиквариат» картина была 
передана в 1929 г. из Государственного 
Эрмитажа, куда поступила в 1925 г. че-
рез ГМФ из известного собрания П. П. 
Дурново. 

На столе, помещенном в нишу, стоят 
пузатый кубок-румер, высокий штанген-
глас, делфтская тарелка с лимоном, сре-
занная корочка которого винтом соскаль-
зывая с края стола, подчеркивает воз-
душное пространство перед ним. Натюр-
морт отличается цельностью и продуман-
ностью композиции, лаконичностью в под-
боре предметов. Колорит подчинен тоно-
вому началу, а мягкий свет льющийся 
потоком, выделяет предметы из неясного 
фона. 

В каталоге 1965 годаб натюрморт 
числится произведением неизвестного гол-
ландского художника XVII века. Так она 
упоминается и у Р. Г. Дрампяна под 
названием «Натюрморт с бокалом»7. 

в Каталог 1965, с. 546. 
7 Р. Г. Д р а м п я н. Указ. соч., с. 

223—224. 
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Многое сближает рассматриваемую 
картину с натюрмортами Впллема Клас* 
Хеды "(1594—1680/82)— и подбор предме-
тов, лишенных ярких локальных цветов, 
и контрастное сопоставление их различ-
ных материальных качеств, и строго про-
думанная композиция и неяркое, спокой-
ное освещение. Среди произведений гол-
ландского мастера особенно близок на-
шему по мотиву п композиции «Натюр-
морт» (ннв. № 66; дерево, масло: 7 3 x 5 / ) . 
подписанный и датированный 1660-м го-
дом Хедой, из собрания Национального 
музея в Познани (Польша)». Но ереван-
ская картина во многом уступает произ-
ведениям Хеды качеством п мтнорой ис-
полнения. Известно, что и у Питера 
Класа (1591—1661), н у Хеды—крупней-
ших представителей «мочохромгых завт-
раков»—было много последователей, рабо-
тавших в тех же традициях н находя-
щихся под влиянием их творчества. Учи-
тывая близость ереванского натюрморта 
с произведениями Хеды, считаем возмож-
ным определить его как работу худож-
ника круга Виллема Класа Хеды (как и 
было упомянуто в акте передачи). На ос-
новании стилистического анализа натюр-
морт предположительно датируется нача-
лом 1660-х годов. 

К сожалению, картина сильно потем-
нела. а некачественная реставрация и но-
вый слон покровного лака создают слож-
ности для ее более глубокого изучения. 

3. «Рыбы на берегу» Абрахама ван 
Бейерена (?). В 1928 г. из Государствен-
ного Эрмитажа в галерею поступила кар-
тина. помеченная я акте передачи сле-
дующим образом: «Неизвестный голланд-
ский художник XVII века. Натюрморт». 
В Эрмитаж она была передана в 192! г. 
черсч ГМФ из собрания Н. К. Рерпха. 
В каталоге 1928 года9 числится так же 
как п акте передачи, а в катал зге 1930 
года Ю—как произведение художника гол-

8 Натюрморт воспроизведен в книге: 
А. П о Ь г я у с к а . Мизеиш !Чагос1ои'е 
Рогпап1и. Оа1ег1а Ма1аг5Пуа оЬсе^о. Ргге-
шосЫк, Рогпап, 1977, И. 42, р. 94. 

4 1ш^шитшЬ)1 щЬшш^шЬ ршЬфшршЬ. 9-А-
Чшр^.итшЦшЬ ршё/,Ъ. Ьпр Пар рЬр^шЬ /грЬр/г 

ЬрЦшЬ, 1928, Л! 15, 
10 Каталог 1930, № 30. Здесь непра-

вильно указаны размеры картины и ма-

ландской школы перзой половины Х\ 'П 
века. В устной беседе А. Д. Чегодаев и 

II. Щербачева высказали мысль о 
принадлежности картины Абрахаму ван 
Бейерену 11620/21—1690). Эта атрибуция 
принята з альбоме 1960 года*' и в ка-
талоге 1965 года'- . Р. Г. Дрампян спра-
ведливо высказал сомнение в принятой 
атрибуции!3 и датировал натюрморт вто-
рой половиной XVII века. 

На фоне холмистого, скупо обозна-
ченного водного пейзажа художник изо-
бразил сваленный на землю морской улов, 
включающий, помимо рыб, лангуста, ра-
кушек, устриц. Справа на бочке лохань 
с разрезанной на куски рыбой. Чуть 
вглубнне, привлеченная ее запахом, при-
готовилась к прыжку кошка. Коричнева-
тый колорит картины оживлен яркими 
акцентами красного, изумрудного, черно-
го. серо-серебрнстого. бледно-оранжевого, 
подчеркивающими декоративное начало 
полотна. В упоминаемых выше публика-
циях натюрморт значится под разными 
наименованиями. Исходя из темы карти-
ны, уточним ее название—«Рыбы на бе-
регу» (ннв. № 482; холст, масло; 80.5Х 
103,7) 14. 

Как известно, Бейерсн, лучший жи-
вописец рыб, часто обращался к этой те-
ме на раннем этапе творчества. Поздний 
период его деятельности в основном свя-
зан с изображением роскошных завтра-
ков. букетов цветов. Его кисти принад-
лежит н ряд марнп. Благодаря исключи-
тельному композиционному дару и без-
упречному живописному чутыо, Бсйерен 
в своих картинах раскрывал не только 
красоту предметного мира на переднем 
плане холста, но н >всю прелесть иойза.-л-
ного фона. В его картинах своеобразно 
слиты воедино пейзаж и натюрморт (нре-

териал, на котором она исполнена, а 
именно—82X105, дерево. 

11 Государственная картинная галерея 
Армении. Альбом (Автор-составитель Р. 
О. Парсамяи). М„ 1960, № 77. 

12 Каталог 1965, с. 541. 
13 Р. Г. Д р а м п я н . Указ. соч., 

с. 224. 
14 По (всем краям картины падставки 

по 5 см. Размеры без надставок—75,5Х 
98,7. Имеются многочисленные записи по 
всему фону. 
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имущественно рибний). Голландский ма-
стер пишет широко и свободно, и его 
почти -эскизная манера письма со вспы-
хивающими .местами бликами света сооб-
щает картинам особую, только им при-
сущую, выразительность. 

При сравнении ереванской картины с 
подлинными .произведениями Бейерена 
становится очевидной (несмотря на близ-
кий мотив) их стилистическая разиипа. Е 
рассматриваемом полотне нет характер-
ных для Бейерена единства и продуман-
ности композиции, весьма слабо и схема-
тично написан пейзажный фон (водны: 
пейзажи Бейерена отличаются большом 
динамикой и драматичностью), живопис-
ный почерк характеризуется плотным маз-
ком, да и колорит картины, подчеркива-
ющий ее декоративность, чужд для рыб-

ных натюрмортов художника, который 
здесь в основном следовал принципам то-
нального колорита. 

Учитывая вышеизложенное, считаем, 
что на данном этапе работы над карти-
ной ьзторство Бейерена следует поста-
вить под сомнение. 

Некоторые особенности полотна—ком-
позиция, тяготение автора к монументаль-
ности, подчеркнутая декоративность—на-
водят на мысль о его принадлежности 
фламандской школе XVII зека. Но зоп-
рос этот требует дальнейших исследова-
ний и обоснований. 

Рассматриваемые в статье картины 
сильно потемневшие, что не дает возмож-
ности для их качественного воспроизве-
дения. 

В. Г. БАДАЛЯН 


