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С 28 апреля по 28 июня в Государствен-
ном музее изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина была открыта выставка «Млад-
шие Брейгели», на которой демонстрирова-
лись живописные произведения младших 
представителей прославленной династии и 
нескольких их современников из собрания 
московского коллекционера Константина 
Мауергауза. Выставка сопровождалась науч-
ным каталогом, подготовленным В.А. Сад-
ковым, одним из ведущих специалистов по 
фламандскому и голландскому искусству, и 
стала важным событием в изучении и попу-
ляризации творческого наследия Брейгелей. 
Научная и просветительская значимость эк-
спозиции и каталога особенно возрастают 
еще и по причине отсутствия в российском 
искусствоведении монографических иссле-
дований о ком-либо из потомков П. Брейге-
ля Старшего и о таких мастерах, как М. ван 
Клеве Старший, И. де Момпер, Я. ван Кес-
сель Младший, чьи работы также входят в 
коллекцию К.Ю. Мауергауза. 

Данное собрание, представляющее одну 
из лучших коллекций работ семейства Брей-
гелей в мире, сформировалось в течение 
последних лет путем приобретений в авто-
ритетных европейских галереях и на круп-
нейших аукционах, включая прославленные 
Sotheby’s и Christie’s. Его отличают сюжетно-
тематическое разнообразие, безупречный 
провенанс и высокое художественное качес-
тво произведений. Среди принадлежащих 
ныне К.Ю. Мауергаузу произведений есть 
как хорошо известные специалистам рабо-
ты (достаточно назвать «“Доброго пастыря” 
Кронакера»), так и те, что достаточно давно 
фигурируют на европейском антикварном 
рынке, но не рассмотрены в искусствовед-
ческой литературе и, по сути, впервые вво-
дятся в научный оборот благодаря данной 
выставке.

Хронологически наиболее ранними в 
«брейгелевском разделе» собрания Мауер-
гауза являются произведения Мартена ван 
Клеве Старшего (1524–1581), антверпенского 
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художника, возглавлявшего процветающую 
мастерскую, создававшего копии и вариации 
картин П. Брейгеля Старшего и собственные 
композиции в его манере. Тем самым сюжет-
но-образные и формально-стилистические 
находки Брейгеля стали объектом тиражи-
рования и адаптации к потребностям ши-
рокой аудитории зрителей задолго до того, 
как Питер Брейгель Младший (получивший 
звание мастера в 1585 г.) занялся буквально 
массовым повторением произведений отца и 
созданием картин по заимствованным отту-
да же мотивам.

На выставке экспонировались две работы 
М. ван Клеве. «Избиение младенцев», долгое 
время приписывавшееся П. Брейгелю Млад-
шему, напрямую восходит к одноименной 
картине Брейгеля Старшего. «Возвращение 
стада» – авторская интерпретация ван Клеве 
темы из брейгелевского цикла «Месяцы».

Наибольший раздел коллекции состав-
ляют произведения Питера Брейгеля Млад-
шего (1564–1637/38). На выставке было пред-
ставлено 12 его работ, что по количеству 
превосходит собрания картин этого мастера 
в Эрмитаже и ГМИИ им. А.С. Пушкина (5 
и 3 соответственно). Среди них – «Добрый 
пастырь», побывавший, начиная с 1920-х гг., 
в коллекции Н.К. Рериха (который по при-
чине мирового экономического кризиса был 
вынужден в 1930 г. продать картину) и му-
зее Принстонского университета, а в 1960–
1980- х гг. принадлежавший бельгийскому 
барону Кронакеру, по фамилии которого в 
литературе нередко именуется «“Добрым 
пастырем” Кронакера». 

Произведения Питера Брейгеля Мл. из 
коллекции Мауергауза весьма разнообраз-
ны по своим иконографическим прототипам 
и степени творческой независимости авто-
ра. Так, «Проповедь Иоанна Крестителя» и 
«Крестьянская свадьба» с минимальными 
изменениями воспроизводят знаменитые 
картины отца художника; «Крестьянский 
праздник» повторяет популярную в немец-
коязычных странах ксилографию нюрнберг-

* Младшие Брейгели. Картины из собрания Константина Мауергауза. Государственный музей изобра-
зительных искусств им. А.С. Пушкина, 28 апреля – 28 июня 2015 / The Younger Brueghels. Paintings from 
the collection of Konstantin Mauergauz. The Pushkin State Museum of Fine Arts, 28 April – 28 June 2015. Автор 
вступит. ст. и составитель каталога В.А. Садков / Ed. by V.A. Sadkov. М., Арт Волхонка, 2015. – 176 с., ил. 
(на рус. и англ.)
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211ского мастера Ганса Зебальда Бехама (1539); 
«Невеста Духова дня», по-видимому, явля-
ется самостоятельно разработанной ком-
позицией Брейгеля Младшего*. «Средний» 
фламандский бюргер конца XVI – первой 
половины XVII в., ценил в изобразительном 
искусстве занимательный и поучительный 
рассказ.

В отличие от работ брата, произведе-
ния Яна Брейгеля Бархатного (1568–1625), 
одного из создателей и ведущих мастеров 
«кабинетной» живописи, были адресованы 
ценителям тонкого живописного мастерс-
тва. Великолепные декоративные качества 
его картин можно по достоинству оценить 
на примере принадлежащего К. Мауергаузу 
«Букета из ирисов, тюльпанов, роз, нарцис-
сов и рябчиков в глиняной вазе», представ-
ляющего собой несколько увеличенное по 
отношению к оригиналу авторское повто-
рение известного «Венского букета ирисов» 
(около 1607, Вена, Художественно-историчес-
кий музей) – одного из первых произведений 
художника в жанре цветочного натюрморта. 
Другое экспонировавшееся на выставке про-
изведение – «Обезьяний пир» – принадлежит 
к популярным во Фландрии изображениям 
обезьян за человеческими занятиями, при-
чем Ян Брейгель Бархатный наряду с Фран-
сом Франкеном II был одним из первых, кто 
начал создавать подобные картины, сочетав-
шие осуждение человеческих пороков с юмо-
ристическим развлечением.

Значительный интерес представля-
ют несколько произведений Яна Брейгеля 
Младшего (1601–1678), достаточно давно 
присутствующих на рынке, но до сих пор 
не опубликованных в научной литературе 
(«Прибрежный пейзаж с фигурами на бере-
гу», «Улица в деревне», «Большой букет из ли-
лий, ирисов, тюльпанов, орхидей и пионов в 
вазе, декорированной изображениями Ам-
фитриты и Цереры»). Этому же мастеру при-
надлежат изображения людей и животных в 
двух экспонировавшихся пейзажах Йоса де 
Момпера Младшего.

Завершает развитие брейгелевской тра-
диции творчество Яна ван Кесселя Младше-
го (1626–1679), внук Яна Брейгеля Бархатно-
го и ученик Яна Младшего, представленного 
на выставке серией из четырех малоформат-

* К. Эртц, которому известны две подписные ра-
боты Питера Младшего на этот сюжет, созданные, 
судя по орфографии подписи, после 1616 г., и еще 
7 реплик, считает, что это произведение восходит 
несохранившейся, но известной в старых копиях 
картине Д. Винкбоонса. Данная версия также от-
мечена в рецензируемом каталоге. Определенное 
стилистическое сходство с жанровыми произведе-
ниями Винкбоонса действительно имеет место.

ных анималистических композиций на сю-
жеты эзоповых и псевдоэзоповых басен. 

Каталог выставки по своему научному 
уровню является первым и единственным 
в отечественном искусствознании трудом о 
младших представителях фамилии Брей-
гелей. Его составитель – доктор искусство-
ведения В.А. Садков – хорошо известен как 
специалист по западноевропейскому искус-
ству XVII столетия, автор исследований о 
фламандском пейзаже рубежа XVI–XVII вв. 
(1981) и специфике голландского рисунка 
XVII в. и методах его атрибуции (1997), на-
учного каталога нидерландского, фламанд-
ского, голландского и бельгийского рисунка 
в фондах ГМИИ (2001). По его инициативе 
в музее в разные годы состоялись выставки, 
ставшие значительными этапами в популя-
ризации и исследовании фламандского и 
голландского искусства, в частности, недавно 
прошедшая «Рубенс, Ван Дейк, Йорданс…» 
(2014), где были представлены произведения 
из коллекции князя Лихтенштейнского.

В рецензируемом каталоге каждое публи-
куемое произведение получило максимально 
полный, насколько позволяет современный 
уровень знаний, исторический, иконографи-
ческий и семантический комментарий; в тех 
случаях, когда в ходе предпродажных иссле-
дований специалистами антикварных домов 
проводились технико-технологические ана-
лизы, кратко излагаются их результаты. 

Рецензируемый каталог открывается об-
ширной вступительной статьей, в которой 
анализируются особенности творческой де-
ятельности младших поколений семейства 
Брейгелей и кратко дается оценка достиже-
ний европейской науки в изучении их насле-
дия. В.А. Садков емко характеризует образ-
ную структуру произведений П. Брейгеля 
Старшего в тех ее аспектах, которые ока-
зали воздействие на его сыновей и внука, а 
именно – эпохальную роль художника в ста-
новлении пейзажа и бытовой картины как 
эстетически самостоятельных жанров. Со-
зданные Брейгелем Мужицким синтетичес-
кие, всеохватывающие образы мироздания, 
в которых одухотворенность макрокосма 
сочетается с яркими и точными приметами 
нидерландской природы и реалиями наци-
ональной жизни, в картинах его сыновей 
и других последователей (М. ван Клеве, П. 
Балтен) распались на отдельные бытовые и 
ландшафтные мотивы, утратив целостность 
философски-поэтического мировосприятия, 
но получив самоценность в изображении жи-
тейских сцен, нередко с назидательным под-
текстом. В.А. Садков справедливо пишет о 
том, что брейгелевская традиция может по-
казаться однородным массивом лишь на пер-
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вый, поверхностный взгляд, в то время как 
более внимательный анализ обнаруживает 
в этом потоке не только несомненную инди-
видуальность мастеров, но и многообразные 
явления внутри эволюции каждого из них. 
Анализ произведений из собрания К. Мауер-
гауза всецело подтверждает это положение.

Каталожные статьи без преувеличения 
можно назвать энциклопедией атрибуцион-
ных проблем, связанных с живописью млад-
ших представителей династии Брейгелей, 
и путей их решения. Пожалуй, наибольшие 
сложности возникают в связи с наследием П. 
Брейгеля Младшего и его мастерской. Они 
заключаются в необходимости разграниче-
ния авторских собственноручных произве-
дений мастера, авторских повторений и про-
дукции мастерской с разной долей участия 
главы в ее создании, установлении иконогра-
фических источников, уточнении датировок. 
Не всегда ясно, каким образом работа Питера 
Младшего соотносится с произведением его 
отца (в тех случаях, когда последнее не со-
хранилось), является ли та или иная компо-
зиция результатом авторской фантазии или 
же ее источник пока просто еще не найден. 
В качестве примера достаточно сослаться на 
историю изучения упоминавшегося выше 
«“Доброго пастыря” Кронакера». 

Еще в годы до Второй мировой войны М. 
Фридлендер и Г. Глюк обоснованно считали 
эту картину повторением несохранившегося 
оригинала Питера Брейгеля Старшего, вы-
полненным Питером Младшим, однако Ж. 
Марлье в 1969 г. выдвинул гипотезу, что про-
изведение было начато самим Брейгелем Му-
жицким, а спустя долгое время было завер-
шено Яном Брейгелем Старшим. Недавние 

исследования, проведенные в брюссельском 
Королевском институте художественного 
наследия, окончательно опровергли эту вер-
сию: картина принадлежит кисти Питера 
Младшего и не могла быть начата его отцом, 
поскольку доска основы не только имеет 
марку изготовителя – М. Классенса, работав-
шего в 1590–1637 гг., но и дендрохронологи-
ческий анализ показал, что она изготовлена 
в начале XVII в. Подчеркнем, что речь идет 
о произведении, имеющем давнюю тради-
цию изучения; другие же, менее известные 
работы Питера Младшего порождают не ме-
нее запутанные атрибуционные трудности, и 
составленный В.А. Садковым каталог вносит 
немало ценного как в прямое решение мно-
гих из них, так и в определение методов и 
подходов к изучению наследия младших 
Брейгелей. Следует особо отметить прису-
щее автору стремление к максимальной объ-
ективности, отличающее его от некоторых 
суждений К. Эртца, нередко в последние 
годы неоправданно полагающегося только 
на собственный знаточеский опыт и «насмот-
ренность» на произведения фламандских 
живописцев – качество, бесспорно, необхо-
димое, но отнюдь не всегда решающее в воп-
росах атрибуции.

В качестве достоинства рецензируемого 
издания необходимо назвать высокий уро-
вень полиграфического исполнения и в осо-
бенности – репродуцирование фрагментов 
почти каждого произведения в их натураль-
ном размере. Наличие же параллельного ан-
глийского текста делает информацию ката-
лога доступной зарубежным специалистам, 
внимание которых этот труд, несомненно, 
привлечет.


