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ГЛАВА I

Натюрморт в системе жанров живописи:

специфика и генезис

Натюрмортимеетотношениек кореннойспецификеживописи,поскольку изо-

бражениепредметовесть«первичнаяклеточка»всегосложногоорганизмадан-

ноговидаискусства.Однаконевсякое изображениепредметовможноназвать

натюрмортом.Одниисследователиподчеркиваютихвыключенностьизприрод-

ных связейи отношений1 , другиеакцентируют«искусственность»миравещей,

их«мертвенность»2. Думается,следуетотметитьболееобщую особенностьпред-

метов, составляющихобъектнатюрморта.Онисуществуютнебезотноситель-

нок человеку, нев системеприроды, нов системе«человек- природа»,в систе-

ме«культура - природа».Они,таксказать,ужевступилив контакт- необязательно

для себягибельный- с человеком, отвечаяегоразнообразнымзапросами по-

требностям.И человек - как личность- можетсвободнораспоряжатьсяими3.

Отстепенитворческоговниманияхудожникак вещам, к характеруих«взаимо-

связи» зависитсамодостаточностьизображенияпредметов,чтои делаетнатюр-

мортсуверенными полноправнымжанром.

Собственно,вся деятельностьчеловеканемыслимабезконтактас предмета-

ми.Участвуяв жизнилюдей, ониовеществляют в себеобщественноесодержание,

человеческийтруд, творчество, а значит,определенныепредставления,идеалы

и вкусы. Дажечистоприродныекачествапредметовоткрываются художникомв за-

висимостиоттойилиинойстепенисоциально-культурногоразвитияобщества.

В материальныхобъектахизбираетсято, чтонаиболеесоответствуетопределен-

нымценностнымориентациям.В известномсмыслевсякийпредметныйнабор

обладаетсвоимэмоционально-смысловым«ореолом».

Однакоценностьсамихпредметов- лишь предпосылкаценностиихоб-

разов, созданныххудожником.Изображенныеимпредметынетолько способ-

ны рассказыватьо людях, которыесотворилиихи с которымиониживут. Они

говорят и о самомхудожнике, как бы запечатлевшемв увиденномсамогосе-

бя. Ведь и выбор предмета,и манераегоизображениявыражают личностьху-

дожника, уровень егокультурного развития, егопристрастия,характер.Сло-

вом, в «общении»с предметамимногограннораскрываетсячеловеческая

сущность.

Вызванный к жизниопределеннымиобщественнымипотребностями,на-

тюрмортоформился в самостоятельныйжанрживописи.

1 Виппер БР. Проблема и развитие

натюрморта. С. 34.

2 Данилова ИЕ. Натюрморт - жанр

среди других жанров // Натюр-
морт в европейской живописи

XVI - начала XX века. С. 5.

3 Именно в этом видится отличие

предметного мира натюрморта

от тоже искусственного мира

архитектурного пейзажа и в зна-

чительной степени интерьера.

Ханс Мемлинг. Цветы в кувшине

из майолики с монограммой

Христа. Около 1485

Дерево, масло. 29,2 χ 22,5 см

Музей Тиссен-Борнемиса, Мадрид
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Леонардо да Винчи. Стручки,
черешня и дикие ягоды

Около 1494-1495

Бумага, водяные краски, 23,4 χ 17 см

Библиотека Французского института,

Париж

' См., например: Каган М.С. Лекции
по марксистско-ленинской эстети-

ке. Л., \97\-,ЛеняшинВА. Жанровая
система как проблема искусство-

знания //Художник. 1977. № 10;
Яковлева Н. Жанровый анализ

творчества //Творчество. 1978.
№ 9; Она же. Об историческом

аспекте проблемы живописных

жанров // Искусство. 1978. № 10;
ЯгодовскаяАТ. Жанровая форма -

предмет или функция // Творчест-
во. 1979. № 1 ; Мочалов JIB. Прош-
лое, настоящее и ... // Творчество
1979. №5.

2 Вагнер Г К Проблема жанров

в древнерусском искусстве. М.,
1974. С. 16.

5 ЯгодовскаяАТ '. Некоторые
вопросы образной структуры

натюрморта в современной
русской живописи. С. 133.

Согласнообщераспространеннымпредставлениям,

жанр- историческискладывающаяся и в тожевремя исто-

рическиустойчиваякатегория,свойственнаявсемвидамис-

кусства1 , категория«содержательногоформообразования»2

«типологическогохарактера».Благодаря «памятижанра»

(формулировкаМихаилаБахтина),создаетсяособыйдиапа-

зон «вопросов», которыепрограммируютв известноймере

«ответыхудожника»; «жанр... выполняетроль провоцирую-

щего предписания,исполнениеилинарушениекоторого

и можетбыть определеннымобразомоцененои прочтено»3.

Специфическаясущностьжанров, пожалуй,болеевсе-

го раскрываетсяв ихвзаимодействии.Во многиеработыпо-

следнихдесятилетийпоэстетике,литературоведениюи ис-

кусствоведениювошло понятие «системыжанров»4 .

Методологическицелесообразнопопытатьсяприйтик вы-

яснениюсущностижанрачерезпредставлениео системе

жанров, общее«силовоеполе»которойнаделяетособымсо-

держанием,особойролью каждыйжанрв отдельности.

Призывая изучать«тепринципы,накоторых осуществля-

ются жанровыеделения,изучатьнетолько отдельныежа-

нры.., но и самуюсистемужанровкаждойданнойэпохи»5,

ДмитрийЛихачевнаметилразработкупредставленияожа-

нровойсистемекак о саморегулирующейся6.

Онафункциональнаи складываетсянаосноверешенияопределенныхзадач.

Например,в средневековомискусствевыстраиваетсяцепьзависимостей:риту-

ал- жанр- стиль.Однакопонятие«жанровых стилей»7, всецелоподтверждаемое

характеромдревнерусскойживописи,оказываетсядалеконеуниверсальным.

«Для литературыНового времени,- замечаетЛихачев, - было бы совершенно

невозможноговорить о стиледрамы, стилеповестиилистилероманавообще»8.

Тожесамоеследуетсказатьи об основныхжанрахпослеренессанснойживопи-

си:картине,портрете,пейзаже,натюрморте.В искусствеНового временичетко

обозначиласьтенденцияраспадажанрово-стилевогоединства.Стиль (постепен-

но, пройдя ряд этапов)ушел отопекижанра. В свою очередь, жанрдопускает

и предполагаетмножественностьнаправленческихи индивидуальныхстилей.

Правда, в реальномсвоембытиижанрнакаждомисторическомэтапекак

бы обладаетнекоейстилевойинерцией,что создаетобъективнуюсложность

для вычленениясобственножанровыххарактеристик.Ностоитвзять достаточ-

ноширокийинтервалпослеренессансногоискусства,как проясняетсязако-

номерность:стилименялись, а жанрыв общемоставалисьстабильными.Ины-

мисловами,жанрвовсе неявляется «стилистическойкатегорией»и отнюдь не
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предполагаетувековечиваниятогоилидругого стиля, понимаемогокак специ-

фическийпринципхудожественногоединства.

Посколькупредметомнастоящегоисследованияявляется натюрморт,тонас,

естественно,интересуютпонятияоднопорядковые, а именно:интерьер,пейзаж,

анималистика,портрет,картина(котораяв свою очередьделитсянатематичес-

киежанры).Таковы наиболееустойчивыежанровыедефиниции,связанныес по-

знавательнойустановкойренессанснойи послеренессанснойживописи.

Как известно,с развитиембуржуазныхотношений,с ростомзначенияэм-

пирическихзнанийобществооказывалось всеболеезаинтересованнымв ис-

следованииреальногомира.Всебольшую ценностьприобреталнепосредствен-

ныйопыт. С этоговременив живописиособенновозрастает«властьпредмета».

И принципжанрового разделениязависитпреждевсегоот систематизации

4 См .-.Лихачев Д.С. Поэтика
древнерусской литературы. Л.,
1967; Каган М.С. Жанр // Большая
советская энциклопедия. Т. 9. М.,
1 972. С. 1 2 1 ; Перфильев ВИ.
Развитие жанров в советской
станковой скульптуре. М., 1981.

5 Лихачев Д.С. Указ. соч. С. 4 1 .

6 Там же.

7 См.: Соколов АН. Теория стиля.

М., 1968.

8 Лихачев Д.С. Указ. соч. С. 57.

Караваджо. Корзина
с фруктами. Около 1593-1594

Холст, масло. 31 χ 47 см

Пинакотека Амброзиана, Милан
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самогопредметногомира,что предполагаетвыделениетипапредмета.А по-

скольку предметсуществуетв реальнойпространственнойсреде- типапред-

метно-пространственногомотива,какнечтосамособойразумеющеесязвучит

мысль о том, чтожанрыдифференцируются«в зависимостиотобъектаизоб-

ражения»1 , таккак «ониобразуются в силуконтактов, преждевсего, позна-

вательных»2. Собственноговоря, жанрыи естьконкретизациясистемыизобра-

зительного,пространственно-пластическогомышления, «параметры»приспо-

соблениябытующего и действующегоязыка живописик определенномузада-

нию, котороедиктуетобъектизображения.Нерегламентируяконкретного

жизненногосодержания(отражаемогокатегориейсюжета- в широкомсмыс-

ле),жанрлишь задаетсвойугол зрениянадействительность,намечаетее«раз-

рез». Системажанров - системаканаловсвязи искусстваданнойэпохис дей-

ствительностью. Причемкаждый из этих каналов наилучшимобразом

приспособлендля передачиинформацииособоготипа(в чеми выражается-

в условиях Нового времени- егофункциональность).

Уже расположениеперечисленныхжанров в указанномпорядке: натюр-

морт, интерьер,пейзаж,анималистика,портрет,картина- позволяетбезосо-

бого трудазаметить,чтоони- ходомсамойисторииискусства- специализи-

рованы и весьмапоследовательно«разбирают»,«раскладываютпополкам»все

1 Полевой ВМ. О типологии

изобразительного искусства //
Советское искусствознание'79.
Вып. 2. М, 1980. С. 267.

2 Там же. С. 269·

Диего Веласкес. Христос в доме
Марии и Марфы. 1618

Холст, масло. 60 χ 103,5 см

Национальная галерея, Лондон
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Питер Артсен. Натюрморт
со сценой посещения Христом
Марии и Марфы. 1552

Дерево, масло. 60 χ 1 0 1 ,5 см

Музей истории искусства, Вена

«хозяйство» реальногомира,типологическиклассифицируютизображаемые

объекты.

Натюрмортнацеленнаизображениепредметовкак таковых. Интерьер

и пейзажохватываютсравнительнобольшое пространство,среду,в первомслу-

чае— «внутреннюю»и искусственную,во втором— «внешнюю» и нетолько ис-

кусственную(архитектурныйилигородскойпейзаж),нои естественную.В от-

личиеотжанров, которые «заведуют» освоениемнеодушевленнойприроды,

анималистикавводит в живописьприродуодушевленную. А портрети картина

овладеваютновойступеньюв постижениимира.Здеськак бы возникаетещеод-

но измерение,открываетсясферапсихическойжизничеловека. Одновремен-

нохудожественноеисследованиефизическойреальностидополняетсяпрямым

исследованиемреальностисоциальной.

Аналогичныесмысловыепринципыпрослеживаютсяи в дифференциацииос-

новныхжанровнаразделы, которыеобычнотакженазываютжанрами,ноправиль-

неебыло бы называтьподжанрами(субжанрами).Так, например,маринаобрела

статуссамостоятельногожанра,вероятно, потому,что, поконтрастус сушей,море-

средасовершенноособая, весьмаспецифическая1 . Обособлениепарадного(офи-

циального)и камерного(предназначенногодля частногодома)портретасвязано

с осознаниемдвух основныхипостасейчеловека- общественнойи личностной.Раз-

росшийсяобъемсодержаниякартинытребуетдифференциациижизненногома-

териалапосвоимруслам.И здесьсохраняетсяфилософская крупномасштабность

членений.Ситуациямобычнойжизни- миру- посвященабытовая картина;собы-

тиямвойны- батальная.Картиненатемусовременностипротивостоитисториче-

ская, а реально-исторической- мифологическая,легендарно-сказочная.

1 Имея ввиду этот принцип,

по-видимому, можно говорить

о зарождении на наших глазах

поджанра, обращенного
к космической среде.
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Франсиско де Бургос Мантийя
Натюрморт с сухими

фруктами. 1631

Холст, масло. 29,1 χ 58 см

Художественная галерея Йельского
университета, Нью-Хейвен

' См.: Каган М.С. Лекции
по марксистско-ленинской
эстетике. С. 407-4 1 2.

Антонио де Переда
Натюрморт с фруктами. 1651

Холст, масло. 75 χ 143 ом

Национальный музей

старого искусства, Лиссабон

Жанрыулавливают и фиксируютобъективныеразличиямеждуявлениями

окружающей действительности.И очевидно,чтопредметно-познавательнаяха-

рактеристикаявляется доминантнойв разделениижанровживописи.Доминант-

ной, нонеединственной.Нанее- в зависимостиотпринципови установоктого

илииногохудожественногонаправления- могутнакладыватьсядополнитель-

ныехарактеристики:оценочная(онаприсутствует,например,в портретепарад-

номи камерном)илижесозидательно-моделирующая1 , котораявыражаетсяв сте-

пениконкретностии обобщенностиобраза(чтосказывается,к примеру,в разнице

подходовк картинебытовой и исторической).И такдалее.

Поскольку в планесобытийно-фактологическомсодержательнаяемкость

картиныявно больше, нежелисодержательнаяемкостьнатюрморта,топослед-

нийоказываетсяжанромвроде бы «простейшим»или«незначительным».Дис-

криминациянатюрмортаи моглавозникнутьлишь напочветакойустановки
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искусства,когдаобъемсодержанияхудожественногопроизведенияпрямо свя-

зывался созначением,придаваемымсамомуизображаемомуобъекту.Так, в ча-

стности,считалаклассицистическаяэстетикас ееиерархиейжанров. Однако

именнопотому, что совокупностьжанров представляетсобойсистему,между

жанрамипроисходитсвоеобразноераспределениеролей, отнюдь неподчиня-

ющееся элементарнойиерархии.

Представлениео жанровойсистемезаставляетсделатьследующийшагна

путик пониманиютого, как вырабатываютсявзаимодополняющиефункции

жанров, в чемихособенности.Задачунаучногоисследованияи составляетрас-

крытиеособенного,специфического.В данномслучаеэтоосуществимопо-

средствомсравнительногосопоставленияживописныхжанров, котороенеме-

нееправомерно, чем сопоставлениевидов и родов искусства,имеющее

солиднуютрадицию(Лессинг,Гегель, Белинский).

Эваристо Баскенис. Натюрморт

с музыкальными инструментами

Около 1664-1666

Холст, масло. 115 χ 163 см

Частное собрание

В качествеисходноготезисапримемто, что с предметнойстороной

жанранеразрывносвязана«морфологическая»1 . Ибо типомизображаемо-

го предметадиктуетсяопределенныйтип- соответствующейжанру- образ-

ной структуры2 . Жанровый взгляд на объект - это структурирующий

взгляд. Каждый классобъектовпредполагаетрешениев искусствесвоихспе-

цифическихзадач, и жанрвыражаетнекую зависимостьспособаизображе-

ния оттипаизображаемогопредмета,определяя соразмерностьобразной

1 См.: Вагнер ГК Указ. соч. С. 35.

2 «Выбор предмета имеет

структурные последствия».

См.: Каган М.С. Морфология
искусства. Л., 1972. С.413.
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Ян Янсон Трек. Натюрморт

с оловянным кувшином и двумя

китайскими тарелками. 1649

Холст, масло. 76,5 χ 63,8 см

Национальная галерея, Лондон

1 Так, жанровую структуру

пейзажа во многом обусловли-
вают силы органического

сцепления природы, чего нет

или почти нет в натюрморте.

Аналогичным образом отсутст-

вует в нем и какая-либо форма
обращенности предмета

изображения вовне, что

составляет важнейшую особен-
ность портрета, герой которого

всегда так или иначе вступает

в контакт со зрителем. Эти разли-

чия нетрудно развить.

структуры - задачеизображениятого илииногопредметно-пространст-

венногомотива.

Какова жеспецификаобразнойструктурынатюрморта?

Ее особенностимогутбыть оттененысравнениемс любым жанром1 , но,

пожалуй,наиболеекрасноречивымбудетсопоставлениенатюрмортас карти-

ной. Картинапередаетявления в ихразвитии,движении.В натюрмортевещи

выключены изпотокадвижения,внутренненесвязанымеждусобой.Унихнет

«взаимныхобязательств»,какуперсонажейкартины,гдепоявляется сюжет(или

его сокращенныеварианты— ситуация,характеризующаявзаимоотношения
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героев, их отношениек окружающей среде;действие,говорящее о процессе

движения, развития).

Творческиорганизующийфабулу сюжет, конечно,«сочиняется»художни-

ком. Вместес темэто«сочинение»объективируетизображаемое,вскрывая

собственныесвязи междуперсонажами,выявляя цепьпричини следствий.Во-

площаемаясюжетомповествовательнаяразвернутостьжанрарасширяетего

сферусоприкосновенияс реальностью. Картина- мощныйинструментхудо-

жественногоисследованияеесобытийи явлений, имеющихсвою предысто-

рию, развивающихся во времени.У картинымногообщего с такимивидами

искусства,как театр,кино, литература.Вообще литературно-повествователь-

ноеначало- важнейшийструктурообразующийфактор картины. В сюжете

Питер Клас. Завтрак. 1633

Дерево, масло. 37,8 χ 53,2 ом

Государственные художественные

собрания, Кассель

прочно«завязаны» изображениеи слово. И потомусюжет - необходимое

звеномеждуконкретными общим, таступень,котораяобеспечивает«плавное

восхождение»отединичнойданностик болееширокими масштабнымпред-

ставлениями идеям.

Ничегопохожегомы невстречаемв натюрмортномжанре.Его повествова-

тельныйпотенциалзначительнониже,чемв картине.Натюрмортзамыкаетсяна

конкретнойданности.Однакоондопускаетсвободноеоперированиепредметны-

мимотивами.Ониневзаимосвязаны,а рядоположены, и единственнымобосно-

ваниемихрядоположенностиможетбыть лишь предпочтениехудожника, его
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Франс Снейдерс. Рыбная лавка

Холст, масло, 207 χ 341 см

Государственный Эрмитаж,

Санкт-Петербург

творческаяволя. В картине,преждечем«обратиться»к зрителю, персонажидолж-

ны «договориться» междусобой. Персонажинатюрморта«договариваются»

междусобойтолько припосредствехудожника, черезнего. «Роли» предметов

здесьнеявляются партиямив сюжетномдействии,а определяютсятемизначе-

ниями,которыепридаетпредметаммастер.

Поскольку в натюрмортенеттакихпространствхудожественногоосвоения,как

сюжет, режиссурадействия,психологическийанализперсонажей,творческаяак-

тивностьмастерасосредоточиваетсянасравнительноузкомпространстве.Художе-

ственноепознаниеконцентрируетсяпреждевсегов самомактеизображения,в его

особенностях.Посуществуповествовательностьпредстаетздеськакизобразитель-

ность, которая и возводится в рангсамостоятельнойпроблемыискусства.

Понятно,почемуважнейшейжанровойфункциейнатюрмортаявляется раз-

работкапринциповизобразительности,отзадаччастоштудийныхдо стилисти-

ческипоисковых. Натюрмортоказываетсяжанром,наиболееудобнымдля про-

фессионально-творческогоэкспериментирования,включая всемногообразие

вариантовкакв самомнабореи сочетанииизображаемыхпредметов,таки в ха-

рактереихинтерпретации.
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Натюрморт,такимобразом, выступаетв ролижанра, который можнона-

звать стражемизобразительности,утверждающимеекак краеугольныйкамень

искусстваживописи.Однако(об этомсвидетельствуетвся историяживописи,

эволюция ееязыка) изобразительность- категорияразвивающаяся. Причемсу-

ществоделанеисчерпываетсяеекалейдоскопическимразнообразием,понятие

изобразительностидиалектично.Оновключает в себя«противоположныетен-

денции»,подразумеваетспектропределенныхвозможностей.И еслиоднатенден-

ция означаетустремлениек «предельной»точностиили, как говорят, иллюзор-

ности1 , тодругая предполагаетразличныеформы преобразованиявидимости.

Именноблагодарясвоейпластичнойвариативностиизображениестановится

выражением.Отклонениеотиллюзорностиполучаетпозитивныйсмыслкак

формараскрытияличностихудожника,еготворческойактивности,направлен-

нойнасодержательноеобогащениесоздаваемогообраза.

Итак, в отличиеот картины,гдехудожникаведетлогикасобытия, гдепер-

сонаживступаютв контакти междусобой, и созрителем(такилииначеапел-

лируя к нему),в натюрмортевещипростосуществуют.И всежеихсочетаниямо-

гут использоваться как своегорода алфавит, наосновекоторого строится

высказываниехудожника. Этимвысказываниемхудожник говоритнестолько

о самихжизненныхявлениях, какэтовозможнов картине,сколько о своихпред-

почтениях,вкусах, культуре, своемвидении.Следовательно,жанровыеструктуры

картиныи натюрмортанеодинаковоориентированыпоотношениюк внешне-

му (объективному)и внутреннему(субъективному)планамдействительности.

И здесь просматриваетсянекотораяаналогиямеждужанрами,которые

как бы с разныхконцов замыкаютжанровую цепочку(картина- натюрморт),

с однойстороны, и родамипоэзии,эпи-

кой и лирикой- с другой. Раскрывший ди-

алектикуэпическогои лирическогоначал

Гегель писал:«Остаетсяизвлечь принцип

делениядля членениявидов поэзиитоль-

ко из общего понятияхудожественного

изображения»2 , что и оправдываетнаше

обращениек опытусмежногоискусства-

литературе.

В русскойтрадицииданныйвопросрас-

смотренВиссариономБелинским.Помыс-

ли критика,развивавшегоположенияГе-

геля, «эпическаяи лирическаяпоэзияпред-

ставляютсобойдве отвлеченныекрайно-

стидействительногомира,диаметральноод-

надругойпротивоположные:...Эпическая

1 Хотя всякое искусство иллюзор-

но в том смысле, что оно является

самой действительностью, термин

употребляется в более узком -

профессионально-творческом -

смысле как характеристика изо-

бражения, буквально повторяю-

щего воспринимаемую реаль-

ность, создающего ее иллюзию.

2 1Ьгеяь ГВ.Ф. Сочинения. Т. 14.

М, 1958. С. 224.

Петер Пауль Рубенс
Фолопемена, военачальника

ахейцев, узнает хозяин дома

в Мегаре. 1669
Эскиз для совместной картины

Рубенса и Снейдерса

Дерево, масло. 50 χ 66 ом

Лувр, Париж
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поэзия есть по преимуществу поэзия объективная... Лирическая поэзия есть,

напротив, по преимуществу поэзия субъективная, внутренняя, выражение са-

мого поэта» 1 . Белинский хорошо понимает двустороннюю - по отношению

к действительности - ориентацию искусства. Диалектика объективного и субъ-

ективного проявляется и в жанрах живописи (хотя и не только в них).

Кажется, некоторые высказывания Белинского прямо проецируются на жа-

нры живописи, раскрывая их взаимодополняющие функции. «В эпосе, - писал

критик, - субъект поглощен предметом; в лирике он не только переносит в се-

бя предмет, растворяет, проникает его собою, но и возводит из своей внутрен-

ней глубины все те ощущения, которые пробудило в нем столкновение с пред-

метом... Предмет здесь не имеет цены сам по себе, но все зависит от того веяния,

того духа, которым проникается предмет, фантазиею и ощущением» 2 .

Особенность жанровой структуры натюрморта и состоит в том, что предмет,

взятый не как «инструмент» действия, а «сам по себе» не укладывается в рамки по-

вествования, подчиняющегося причинным связям. Вместе с тем, подобно лири-

ке, натюрморт таит в себе возможности самых неожиданных предметных соче-

таний и встреч. Он составляется из самых разных, а порой случайных предметов.

Эта, по Белинскому, дробность, разрыв повествовательной последовательности,

и преодолевается посредством мысленного, ассоциативного «скачка» от конкрет-

ного - к общему, от облика предмета - к характеру видения предмета.

Следует подчеркнуть, что, когда говорится о предрасположенности натюр-

морта к лирическим формам выражения, вовсе не имеется ввиду его эмоцио-

нальная тональность. Речь идет о структур-

но-морфологической стороне данного

жанра, по своему типу в чем-то близкого

лирике. Речь идет о преобладающей уста-

новке на самовыражение автора, пусть это

самовыражение и осуществляется опосре-

дованно, отраженно - через изображение

предметов. Речь, наконец, идет о развитии

структуры художественного образа от по-

вествовательности к ассоциативности.

Разумеется, и в картине, если это дей-

ствительно художественное произведение,

проявляется творческая личность худож-

ника, его субъективность, но она моде-

лирует независимое от художника тече-

ние жизни, выраженное сюжетом, столкно-

вением характеров. По признанию Льва

Толстого, Анна Каренина сама бросилась

Жан-Батист Удри. Охотничье
ружье, паштет и дичь. 1720

Холст, масло. 144 χ 1 16 см

Национальный музей, Стокгольм

1 Белинский ВТ. Разделение поэзии

на роды и виды //Белинский

ВТ. Собрание сочинений.

В 3-х томах. Т. 2. М., 1948. С. 8.

2 Там же. С. 44, 45.

Мельхиор де Хондекутер
Охотничьи трофеи, ягдташ

и пороховница. Около 1660

Холст, масло. 70,5 χ 86,5 см

Государственный музей, Шверин
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подпоезд. Нечтоподобноепроисходити в сюжетно-тема-

тическомполотне,гдеавторскаясубъективностьоблека-

етсяв объективность,а логикасюжетадиктуети логику

композиции,безчего невозможнаорганизациякартины

какхудожественногоцелого.

Натюрмортизначальноподразумевает,какписалВип-

пер, «ту самуюорганизующую, преобразующую деятель-

ностьчеловека, тонезримоеприсутствиеегорук, которое

обусловливаетнашеучастиев предметах,нашек нимотно-

шение»1 . В этомзаключены особыепотенциинатюрмортно-

го жанра, которые в общих чертахуже осознанынашими

искусствоведами.Касаясьегоспецифическихвозможнос-

тей,МихаилГерманпишет:«Натюрмортспособенпорой

превратитьсяв настоящий"духовный автопортрет",ины-

мисловами,в наиболееличныйи прямойспособтворчес-

кого самовыражения»2 . В томже родевысказываетсяи Ан-

наЯгодовская: «"Безгласные"вещи позволяют особенно

явственнослышать голосавтора,который словноговорит

отихимении черезних»3 . Отмеченнаячертазакономерно

сопряженас другой: «Вещи, "мертвая", безличнаяматерия

кажутсяпослушнее,во всяком случае,могутпретерпеватьгораздоболееактив-

ную интерпретацию,чемчто бы то нибыло иноев окружающей насдействи-

тельности»4.

В отечественномискусствознаниивопрособ интерпретационныхвозмож-

ностяхнатюрмортавпервые совсейопределенностьюбыл поставленЯковом

Тугендхольдомв егостатьеПроблема натюрморта 5 . Рассматриваянатюрморт

как результатвзаимодействияпредметногомираи художника, авторговорит

об ассоциациях,вызываемых вещами, об «одушевленности»вещей, о соответ-

ствииихпсихическойжизничеловека.Изположенийстатьиследует,чтопред-

метыв натюрмортеспособныприобретатьпереносное- обобщающе-сим-

волическое- значение,занимиприоткрываетсявторойплан,опосредуемый

восприятием,мироощущениемтворца. Для неговещи - уже непростове-

щи, а участникиопределенногоэмоционально-смысловогодействия.Как

в стихотворенииЛермонтова«звездас звездою говорит»лишь для поэта,раз-

говариваютмеждусобойи предметыв натюрморте.А этопринципискусства

лирического,широко применяющегоязык ассоциаций,метафор.Онлежит

в природежанра:кротостьвещейв натюрмортепровоцируеттворческую

активностьхудожника.

Далеконеисчерпывающиесуть проблемынатюрмортапараллелис лири-

ческойпоэзиейлишь выражают некоторуюобщую закономерность.Онаможет

Бартоломеус Брейн Старший
Череп в нише. Около 1530

Холот (переведена с дерева), масло

37 χ 30 см

Государственный Эрмитаж,

Санкт-Петербург

' Виппер БР. Проблема и развитие

натюрморта. С. 35, 36.

-1ёрманМ. Русский натюрморт //
Творчество. 1969. № 8. С. 22, 23.

1 Ягодовская А.Т. Некоторые
вопросы образной структуры

натюрморта в современной
русской живописи. С. 135.

4 Там же. С. 149.

5 Тугендхалъд Я. Проблема
«натюрморта» // Тугендхалъд Я.
Проблемы и характеристики.

Сборник художественно-

критических статей. Пг., 1915.

Себастьян Боннекруа

Натюрморт с черепом (Стена

в мастерской художника). 1668

Холст, масло. 111 χ 88 см

Государственный Эрмитаж,

Санкт-Петербург
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быть представленав болеемасштабныхкоординатахметодологии,связанной

с понятиемсистемыкакжизнеспособного(постоянновыдерживающего «экза-

меннасуществование»)организма.Осмысляя совокупностьжанров в качестве

системы,мы подразумеваем,что любая саморегулирующаясясистема,с одной

стороны,располагаетмеханизмами,заведующимиееконтактамис внешнимми-

ром; с другой- механизмами,контролирующимии регулирующимисостояние

самойсистемы.В силувесьмаограниченногоколичества(сточкизрениявнеш-

ней,точнее,осмысляющеймирв ееобъективноммногообразии)информации-

акцентыв натюрмортномжанресмещаются.Он, таксказать,становитсяокном,

сквозь котороемы можемзаглянутьв «недра»самойживописи,в структурообра-

зующую сердцевинуееязыка.

Такимобразом, сутьнев том, чтона-

тюрморт- жанр, непретендующийнаоб-

щениес широкойзрительскойаудитори-

ей,непредназначенныйк пространствам

крупногабаритныхпомещений(тотже

Снейдерсилинашихудожники19б0-хго-

дов этоопровергают);суть нев том, что

натюрморт- жанркамерный,интимный,

этокачествапроизводные.В натюрморте

живописькак бы познаетсамоесебя, ис-

следуетприсущиеей(итолько ей)воз-

можности.А значит,сосредоточивается

насобственныхпроблемах,требующих

и особойсосредоточенностивосприятия.

В этомжанреживописьобращаетсяк зри-

телюсамой«тихой»своейипостасью,сти-

мулируя и его самоуглубление.Здесь-то

и прочерчиваетсяаналогияс лирикой,

предполагающейпостижениеВселеннойчерезпогружениев глубиныличност-

ного «я». Натюрморт«взывает» к медитации,предметомкоторойявляется «не-

мая»живопись, очарованнаябольшим миромв самыхмалыхегопроявлениях.

И - в концеконцов - собственнымискусствомпретворенияэтогомира.

Прибегаяк психологическимопределениям,можносказать:натюрморт-

жанрнеэкстравертный,а интровертный.Онпредставляетсобойкатехи-

зисизобразительно-выразительныхсредств,концентрированноевыражение

«грамматики»живописногоязыка, имеющего, как оказывается, свою инфор-

мативную(художественную!)ценность.

Еслицентральнаяпроблеманатюрморта- эволюция «способовизобра-

жения» (И.С. Болотина),то этонеизбежнопредполагаетразвертываниевсего

Жак Линар. Пять чувств. 1638

Холст, масло. 55,3 χ 68 см

Музей изящных искусств, Страсбург
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спектраего поэтики: от буквального подобия, имитациипредмета-до едва уло- Питер Бол. Большой натюрморт
_ на тему «Суета сует». 1663

вимого намекананего,почти полного распредмечивания. Следует четко осозна-
' ff" "J ХолсТ1 масло 207 X 26 см

вать, что язык живописи в отличие от обычного языка лишен заранееданных Музей изящных искусств, Лилль

значений, фиксированных словарями и правилами грамматики. Это язык значе-

нийотносительных, «самозарождающихся» в создаваемом художником контек-

сте, становящийся содержательным языком благодаря определенным сопостав-

лениям и контрастам. Любая изобразительность биполярна. Каждое утверждение

таитв себе(ипровоцирует!) свое отрицание. Знаменитые пять пар вёльфлинов-

ских понятий (линейность иживописность, глубинность и плоскостность и так

далее) - лишь частный случай общей «языковой ситуации»живописи. Можно

выстроить практически бесконечный ряд взаимных оппозиций. Скажем:
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ФрансФранкен 1 1 декоративность - валёрность; архитектоническая построенность - импровизаци-

Кабинет редкостей. 1636
онная раскованность; симметрия - асимметрия, фактурная нивелированность -

Холст, масло. 74 χ 78 см ^ ^ f > -f л- г

Музей истории искусства, Вена выявленность фактуры. Сюда же подключаются и «диалоги» первоэлементов фор-

мы: прямизна и кривизна, цвета - спектральные и ахроматические и так далее,

вплоть до самоотрицания изобразительности как таковой в абстракционизме.

Может быть, как никакой другой жанр натюрморт способен превращать

средства изображения в самоцель, открывая перед исследователем ту отрасль,
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которую следовало бы назвать «философией системыизо-

бражения». Вот почему не так уж важно, что именно изо-

бражает художник. Важно, чтобы мотив вписывался в жа-

нровую структуру натюрморта. И здесь обнаруживается

скрытая парадоксальность натюрморта. Вещи в нем не-

подвижны. Но они свободно избираются, свободно ставят-

ся художником. Эта кардинальная особенность натюр-

морта создает предпосылки для решения его основной

коллизии как жанра, наиболее удобного для совпадения

неподвижного изображения со статичным мотивом и на-

именееудобного для явлений жизни, развивающихся,

динамичных. Отсюда и напряженность жанровой ситуа-

ции в натюрморте, определяющая его внутреннюю дра-

матургию.

Ограниченность в пространстве компенсируется возможностью властво- Самуэль ван Хог Стратен
_ Натюрморт. 1666-1678

вать над вещами, избирая предметы -олицетворения, реалии, дающие понятие
Холст, масло. 63 χ 79 см

о существенных сторонах действительности, - натюрморт уже в самой поста- кунстхалле, Карлсруэ

новке может быть своего рода предметным рассказом. Раздвигая воображае-

мые пространственные рамки натюрморта, экзотические фрукты напоми-

нают о дальних странах, рыбы - о водной стихии. А нередко включаемые

в натюрмортную постановку письма говорят о том, что они присланы кем-то,

откуда-то.

Ограниченность во времени, точнеетакая одномоментность изображения,

при которой в отличие от полотен с действующими персонажами мы ничего

неможем сказать о предшествующей и последующей фазах движения, компен-

сируется обильным насыщением натюрморта предметами, дающими косвен-

ные указания о ходе времени. Они могут хранить его следы (потрепанная кни-

га, полуобгоревшая свеча), могут быть посланцами прошлых эпох (предметы

старины, произведения искусства), наконец, приборами, измеряющими вре-

мя, - часами.

В соответствующем контексте каждый предметспособен быть знаком, рас-

считанным напониманиезрителя, наработу его воображения. Сама выключен-

ность предметной постановки из потока времени, еенеподвижность -это некая

пауза, перерыв, сигналвнимания. Это призыв к вдумчивому созерцанию, которое

должно заметить и (осознать!) незамечаемое (и неосознаваемое!) в обычном

течениижизни.

Итак, вещи в натюрморте предстают как носителивестей. Фрагмент реаль-

ности, избранный и организованный человеком, становится микромиром,

отражающим макромир. Предметные вариации готовы заговорить с намиязы-

ком немых сцен, красноречивых сопоставлений.
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Жан-Батист Симеон Шарден
Бриошь. 1763

Холст, масло. 47 χ 56 см

Лувр, Париж

Используя наразныхуровнях этотязык, натюрмортстремитсяв частном

раскрыть всеобщее,универсальное.Онкак бы всевремя порываетсязапреде-

лы отведенногоемусредидругихжанровскромногоместа.И в известномсмыс-

ленеподвижностьегомотивов - якобы неподвижность,неодушевленность-

якобы неодушевленность.Больше того, всемертвоев натюрмортедемонстри-

рует, чтоононетолько мертвое,нои живое; во всяком случае,такилииначесвя-

занос живым.

Неразприводилисьтермины,характеризующиепредметныйжанр:голланд-

ский- «Stilleven», зафиксированныйв серединеXVIIвека, и французский- «nature

morte», возникший в XVIIIвеке. Правомерноотмечаласьих полярность, их

взаимоотрицание.В самомделе, в одномслучаеимеетсяв виду «тихаяжизнь»,

во втором - «натурамертвая». Но таковареальнаядиалектикажанра. Голланд-

скоеопределениеподчеркиваетоднуегосторону,французское- другую. Исти-

наже, каквидно, содержитсяв ихединстве.Всемсвоимразвитиемнатюрморткак

бы стараетсяопровергнутьданноеемунаименование,в маломоткрывая большое,

в неподвижном- свидетельствующеео движениив пространствеи времени

(закадром),в мертвом- живое. Главноеже, вещь, сугубоматериальныйпредмет

осмысляетсякакпередатчики источникинформациидуховной.
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Историяискусствапоказывает,чтоидейно-образныепотенциинатюрмор-

таосознавалисьпостепенно.В системежанров европейскойживописиНового

временинатюрмортформируетсяпослевозникновениякартиныи портрета,

послевыделениябытового жанрав общемжанрекартины,вследза пейзажем

и интерьером,и знаменуетсобойоднуизпримечательныхфаз эволюциии жи-

вописи,восходящей в своемразвитииотформ синкретических(нерасчленен-

ных, слитных)к формамспецифическим,связаннымс основамиживописной

изобразительности.В ходеэтогоразвитияосуществляетсявсебольшееразветв-

лениеживописи,разделениееенаотдельныеотрасли.Появляются и художники,

специализирующиесяв каком-либоизжанров.

Первыеобразцыевропейскогонатюрмортаисследователиотносятк XVIве-

ку 1 . Но подлинныйрасцветнатюрмортпереживаетв следующемстолетии,что,

очевидно,нуждаетсяв объяснении.

Казалосьбы,ренессанснаяжаждаобретениябожественногов человеческом,

небесного- в земномоткрывалапутьпризнаниюценностилюбой вещив мире.

Освобождаясьотканонов, предписываемыхдогматамирелигии2, живописьвсе

больше утверждаласебякакискусствопредметно-изобразительное,воспроизво-

дящеевоспринимаемыезрением«тела»(Альберти). К натюрмортувелаориента-

цияживописина«исследование»реальности,работас натуры,включаемаяв ме-

тодтворчествахудожника.И, очевидно,жанрнатюрморта- изображениемалой

части(фрагмента)большого мирамогразвитьсялишь наосновесложившегося

1 Немецкий искусствовед

А. Майер-Мейнтшел полагает,

что, «самый ранний образец
натюрморта в европейской
живописи... принадлежит

Якопо де Барбари» и представ-

ляет собой «обманку». Ол;. Майер-
Мейнтшел А. Мир на столе. На-
тюрморт и его предмет //
Натюрморт в европейской живо-

писи XVI - начала XX века. С. 10.

2 Общее движение искусства

в сторону секуляризации вовсе

не исключало того, что первые

ростки натюрморта возникли

именно в недрах религиозной
живописи. Благоговение, с кото-

рым изображали святых, уже

пользуясь натурой, распростра-

нялось и на предметы, связанные

сними. См.: Кузнецов Ю. Западно-
европейский натюрморт. Л.; М.,
1966. С. 12.

Франсиско Гойя
Натюрморт с кусками лососины

Около 1808-1812

Холст, масло. 45 χ 62 см

Художественный музей, Винтертур




