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Микеланджело Буонарроти

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении многих веков художники пытаются с помо-
щью окружающих их вещей выразить свое понимание мирозда-
ния, отразить пульсацию жизни, свое настроение, свои мысли 
и интересы, и у каждого это получается по-своему, каждое про-
изведение индивидуально. У каждого живописца свое видение 
мира.

Искусство натюрморта имеет свою прекрасную и давнюю 
историю. До конца XV в. предметы повседневного быта служили 
дополнением к религиозным, героическим или мифологическим 
сюжетам. Первые натюрморты носили символический харак-
тер. Микеланджело Меризи, известный под именем Караваджо, 
впервые сделал натюрморт самостоятельным предметом изобра-
жения. Это произвело переворот в истории искусства, посколь-
ку впервые живопись утратила свой религиозный и придворный 
характер. Впоследствии натюрморты писали такие мастера, как 
Веласкес, Шарден, Сезанн и многие другие.

Натюрморт вводит нас в мир, окружающий художника, дает 
возможность оглянуться на несколько веков назад, сопережить 
вместе с мастером особо любимые им мотивы.

Распространение жанра натюрморт приходится на вторую по-
ловину XVI — начало XVII вв., чему способствовали характерные 
для этой эпохи тяготение к естественным наукам, интерес искус-
ства к быту и частной жизни человека, а также саморазвитие ме-
тодов художественного освоения мира.

…Рисунок, который иначе называют искусством наброска,
 есть высшая точка и живописи, и скульптуры,  

и  архитектуры;  рисунок является источником  
и душой всех видов живописи и корнем всякой науки. 

Тому, кто так много  достиг,  что овладел рисунком,  
я  скажу,  что он владеет ценным сокровищем.
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Глава первая

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАТЮРМОРТА КАК ЖАНРА

Натюрмортные мотивы как детали композиций, декоративные 
и символические изображения вещей встречаются уже в древне-
восточном, античном и средневековом искусстве. Элементы на-
тюрморта, в которых можно видеть композиционно-тематические 
прообразы его развитых типов, входят в древнеримские фрески и 
мозаики начиная с I в. Применительно к классическому восточно-
му искусству, в частности китайскому и японскому, трудно говорить 
о собственно натюрморте: форма художественного видения и систе-
ма жанров существенно отличались здесь от европейских. Отчасти 
с жанром натюрморта сопоставимы произведения так называемого 
жанра «цветы и птицы», а также отдельные изображения фруктов 
(Цуй Бо, 2-я половина XI в., Му Ци, XIII в. — в Китае; Огата Корин, 
2-я половина XVII —начало XVIII вв. — в Японии).

МУ ЦИ
Овощи и плоды. Горизонтальный свиток. XIII в. Бумага, тушь. 

Из собрания музея бывшего императорского дворца Гугуна. Бэйцзин

Натюрморты, включенные в сюжетные композиции, встречают-
ся уже в живописи Древнего мира (настенные росписи в Помпеях). 
Изображение предметов можно увидеть и в росписях египетских 
гробниц, и на античных мозаиках. Сохранилось предание о том, что 
древнегреческий художник Апеллес столь искусно изобразил вино-
град, что птицы приняли его за настоящий и стали клевать.

Искусство вещи издавна, еще задолго до превращения в самосто-
ятельную область художественного творчества, было неотъемлемой 
частью всякого значительного произведения. Со времен античности 
живописцы изображали утварь, цветы, фрукты, снедь и другие неоду-
шевленные предметы. Роль натюрморта в картине никогда не исчерпы-
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валась простой информацией, случайным добавлением к основному 
содержанию. В зависимости от исторических условий и общественных 
запросов предметы более или менее участвовали в создании образа, от-
теняя ту или иную сторону замысла. До того, как натюрморт сложился 
в самостоятельный жанр, вещи, окружающие человека в обыденной 
жизни, лишь в той или иной мере входили в качестве атрибута в карти-
ны древности. Иногда такая деталь приобретала неожиданно глубокую 
значительность, получала собственный смысл.

Большую роль натюрморт играл в картинах художников XV—
XVI вв. в эпоху Возрождения. Живописец, впервые обративший 
пристальное внимание на окружающий его мир, стремился ука-
зать место, определить ценность каждой вещи, служащей человеку. 
Предметы обихода приобретали благородство и горделивую значи-
тельность их обладателя, которому они служили. На больших по-
лотнах натюрморт занимал обычно очень скромное место: стеклян-
ный сосуд с водой, изящная серебряная ваза или нежные белые 
лилии на тонких стеблях чаще ютились в углу картины. Однако в 
изображении этих вещей было столько поэтической влюбленности 
в природу, смысл их так высоко одухотворен, что здесь уже можно 
увидеть все черты, которые определили в дальнейшем самостоя-
тельное развитие целого жанра.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
Тайная вечеря. Фрагмент. 1495—1497 гг. Фреска (масляная темпера). 

420 × 910 см. Трапезная монастыря Санта Мария делле Грацие. Милан
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Именно в XV в. можно найти исходную точку раннего натюрмор-
та, когда он рассматривался как часть исторической или жанровой 
композиции. Долгое время натюрморт сохранял связь с религиоз-
ной картиной, обрамляя цветочными гирляндами фигуры Богома-
тери и Христа, часто располагался на оборотной стороне алтарного 
образа (как в «Триптихе семейства Брак» Рогира ван дер Вейдена).

РОГИР ВАН ДЕР ВЕЙДЕН
Триптих семейства Брак. Правая створка — св. Мария Магдалина. 

Около 1452 г. Дерево, масло. 41 × 34 см. Лувр, Париж

Однако более ранние картины уже можно отнести к жанру на-
тюрморта. За сто лет до Караваджо неизвестный фламандский ма-
стер, ученик Рогира ван дер Вейдена, написал Мадонну, а на обороте 
доски поместил натюрморт, изящно расположенный в углублении и 
представляющий различные атрибуты Благовещения. Хорошо из-
вестна также «Ваза с цветами в нише» нидерландского живописца 
Ханса Мемлинга, тоже почему-то написанная на обороте, но на 
этот раз портрета. Эти картины были отдельными экспериментами, 
а не натюрмортами в полном смысле слова, что ясно показало твор-
чество Караваджо.
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ХАНС МЕМЛИНГ 
Ваза с цветами в нише. Около 1480 г.  

Дерево, масло. 28,5 × 21,5 см. Собрание Тиссен-Борнемиса. Мадрид

Но только в  XVI в. все эти вещи стали фигурировать в качестве 
главной темы изображения. Они обычно соседствовали с человече-
скими фигурами, как на картине Винченцо Кампи «Торговка фрук-
тами», написанной около 1560 г. 

Натюрморт в современном понимании этого слова появился 
одновременно в Италии и в Нидерландах в конце XVI столетия. В 
южной Европе этот жанр расцвел благодаря таланту Караваджо. На 
севере он логически возник в результате Реформации, так как рели-
гиозная живопись утратила позиции, и у художников расширились 
возможности выбора сюжетов.

Микеланджело Меризи родился в 1573 г. в деревне Караваджо в 
Северной Италии, недалеко от Милана. Когда в двенадцать лет он 
поступил в ученики к местному живописцу, его прозвали «Микелан-
джело из Караваджо», а когда он перебрался в Рим, то стал известен 
просто как Караваджо. Однажды он взял небольшую корзину, поло-
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жил в нее виноград, червивое яблоко, несколько груш и плодов ин-
жира, персик и написал первый натюрморт. Это произошло в 1596 г., 
когда художнику было 23 года. Он и до этого писал фрукты, кувшины, 
стаканы вина, цветы. А кроме того, книги, музыкальные инструмен-
ты и ноты. Сам того не сознавая, он стал родоначальником нового 
жанра, вскоре завоевавшего популярность в Испании и во Франции. 
Натюрморт как  самостоятельный жанр, т.е. изображение неодушев-
ленных предметов как самоцель, не существовал до Караваджо.

Караваджо умер в 1610 г., в возрасте всего лишь 37 лет. Прожив 
такую короткую жизнь, он, тем не менее, успел оказать влияние на 
величайших художников Европы XVII в.: Веласкеса и Рембрандта, 
Рубенса и Латура, Риберу, Сурбарана, Ленена, Йорданса и Вермее-
ра. Гений Караваджо произвел глубокое впечатление на современ-
ников. Одни, подобно Пуссену, считали, что он «был рожден на по-
гибель живописи», другие относились к нему как к крупнейшему 
мастеру и даже, как Рубенс, копировали его картины. 

Предметы как вещественный элемент получили в картинах но-
вое значение в XVII в. — в эпоху развитого натюрмортного жанра. 
В сложных композициях с литературной фабулой они заняли свое 
место наряду с другими героями произведения. Анализируя про-
изведения этого времени, можно увидеть, какую важную роль стал 
играть натюрморт в картине. Вещи стали выступать в этих произ-
ведениях как главные действующие лица, показывая, что может до-
стичь художник, посвятив этому роду искусства свое мастерство.

МИКЕЛАНДЖЕЛО МЕРИЗИ ДЕ КАРАВАДЖО
Мария Магдалина. Деталь (жемчужины).1594—1596 гг.

Холст, масло. Галерея Дориа Памфили. Рим
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Итальянский натюрморт

Становление итальянского натюрморта в значительной мере 
определяется реформами Караваджо, повлекшими обращение 
художников к простым мотивам и обусловившими стилистиче-
ские особенности живописи итальянских натюрмортистов. Из-
любленные темы мастеров итальянского натюрморта — цветы, 
овощи и фрукты, дары моря, кухонная утварь, музыкальные ин-
струменты и книги (П.П. Бонци, М. Кампидольо, Дж. Рекко, 
Дж.Б. Руопполо, Э. Баскенис и др.). В целом итальянскому на-
тюрморту присущи ритмическое разнообразие композиций, на-
сыщенность и яркость колорита, пластическая выразительность 
передачи предметного мира. 

В итальянской живописи прослеживается интерес к вещам, окру-
жающим человека. В портретах Дж.Б. Морони, А. Бронзино, Л. Лот-
то предмет, будь то книги, глобус, циркуль, мандолина или флейта, 
имеет не только декоративное, но и символическое значение. 

Итальянский мастер Якопо Клементи (1551—1640 гг.), про-
званный Эмполи специализировался в жанре натюрморта, пока-
зывающего разнообразную снедь. На его картине «Натюрморт» 
(ГМИИ, Москва) зритель видит разнообразные овощи и фрук-
ты, булочку, битую птицу, флягу с вином, глиняный кувшин и 
другие предметы, представленные на темном фоне. 

В XVII—XVIII вв. в итальянском искусстве произошло обо-
собление местных живописных школ. В таком жанре, как на-
тюрморт, сложились определенные темы, сформировались свои 
методы и приемы. Художники писали композиции с букетами 
цветов, фруктами и овощами, мясными и овощными лавками, 
кухнями, битой дичью, морскими дарами. Создавались натюр-
морты с роскошными восточными коврами, изящными фарфо-
ровыми вазами, картины с атрибутами профессий ученого, му-
зыканта, где главное место занимали книги, глобусы, колбы и 
реторты, нотные тетради, музыкальные инструменты и т.п.

Широкое распространение научных знаний в конце XVII—на-
чале XVIII вв. вдохновляло итальянских живописцев на создание 

Распространение жанра натюрморт приходится на вторую по-
ловину XVI — начало XVII вв., чему способствовали характерные 
для этой эпохи тяготение к естественным наукам, интерес искус-
ства к быту и частной жизни человека, а также саморазвитие ме-
тодов художественного освоения мира.
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натюрмортов с атрибутами науки. Младший соотечественник 
Клементи, художник Кристофоро Монари (1667—1720 гг.), напи-
сал полотно «Натюрморт с письменными принадлежностями», 
ныне хранящееся в собрании Государственного музея изобрази-
тельных искусств им. А.С. Пушкина. 

КРИСТОФОРО МОНАРИ
Натюрморт с письменными принадлежностями. 1680—1695 гг.  
Холст, масло. 67 × 53 см.  Собрание Государственного музея 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Москва

Сформировавшиеся в Италии разновидности натюрмортного 
жанра вскоре были восприняты живописными школами Испа-
нии, Франции, Германии. Воздействие итальянского натюрмор-
та ощущается и в некоторых произведениях мастеров Голландии 
и Фландрии.

XVII век — эпоха расцвета натюрморта в творчестве голланд-
ских, фламандских и испанских мастеров. Многообразие его ти-
пов и форм в это время связано с развитием национальных школ 
живописи. 

Нидерландский натюрморт

В XVII в. в Нидерландах было множество мастеров натюрмор-
та. Но, если в самом начале века картины голландских и фла-
мандских мастеров имели больше общих черт, то уже к концу 
века наметилось их своеобразие. 
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Произведения голландских художников более сдержаны, вы-
ровнены по колориту, в них заметно пристальное внимание к 
деталям, к каждой отдельной вещи. Фламандские же произведе-
ния более динамичны, ярки, и предметы в них составляют слож-
ную композицию. И это вовсе не «мертвая натура», но бурлящая 
жизнь. 

Существовало несколько важных факторов, повлиявших на 
столь бурное развитие натюрмортной живописи. Во-первых, 
удивительный для небольшой страны уровень достижений в 
общественных науках, математике, физике и естествознании. 
Так, великолепные нидерландские географические карты и ат-
ласы славились во всей Европе, открытия ученого-зоолога Ле-
венгука получили всемирную известность, нидерландские мо-
реплаватели привозили из путешествий в экзотические страны 
редкие растения, посуду, интересные технологии изготовления 
вещей. Словно на витрине, расставлены перед зрителем кухон-
ная утварь, цветы, фрукты, предметы быта — возможно, чтобы 
рассказать о благосостоянии родины, ведь эстетика натюрмор-
тов была приятна и иностранцам, приобретавшим картины для 
украшения своего дома.

Нидерландский натюрморт представлял собой уникальное 
культурное явление XVII в., оказавшее влияние на дальнейшее 
развитие всей европейской живописи. Он выделяется разма-
хом композиций (главным образом «рынки», «лавки», «цветы 
и фрукты»): они многосоставны, величественны и динамичны; 
это — гимны плодородию и изобилию. 

«Малые голландцы» отразили в своих работах мир предметов, 
живущих своей тихой, застывшей жизнью. Термин «застывшая 
жизнь» (голл. stilleven, нем. stilleben, англ. still-life) стал употре-
бляться для обозначения жанра в середине XVII в., поначалу в Ни-
дерландах. До этого художники называли подобные картины, опи-
сывая сюжет: «Маленький завтрак», «Букет цветов», «Охотничий 
трофей», «Суета сует». 

Начиная с 40-х гг. XVII в., натюрморт в нидерландской живо-
писи получил широкое распространение как самостоятельный 
жанр. Одним из самых первых выделился цветочный натюрморт 
в произведениях таких художников, как Амброзиус Босхарт 
Старший и Бальтасар ван дер Аст, и далее продолжал свое раз-
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АМБРОЗИУС БОСХАРТ
Цветы в вазе. 1614 г.

Медь, масло. 26 × 21 см. Национальная галерея. Лондон

витие в роскошных натюрмортах Яна Давидса де Хема и его по-
следователей уже во второй половине XVII столетия. Причины 
популярности цветочного натюрморта можно найти в особен-
ностях быта нидерландского общества — традиции иметь сады, 
загородные виллы или комнатные растения, — а также в благо-
приятных природных условиях для развития цветоводства.
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Голландский натюрморт

Интерес к бытовому характеру вещей, интимность, нередко 
демократизм образов ярко проявились в голландском натюр-
морте. Для него характерны внимание к живописной разработке 
световой среды, к разнообразию фактуры различных материа-
лов, тонкость тональных отношений и цветового строя.

В Голландии существовало несколько разновидностей на-
тюрморта. «Завтраки» и «десерты» художники писали так, что 
казалось, будто человек где-то рядом и сейчас вернется. На столе 
дымится трубка, скомкана салфетка, не допито вино в бокале, 
надрезан лимон, надломлен хлеб (П. Клас, В. Хеда, В. Калф). 
Популярны были также изображения кухонных принадлежно-
стей, ваз с цветами и, наконец, «vanitas» («суета»), натюрмор-
тов на тему бренности жизни и ее кратковременных радостей, 
призывавших помнить об истинных ценностях и позаботиться о 
спасении души. Натюрморты «vanitas» должны были напоминать 
о бренности и суетности всего земного и о близости смерти, под-
стерегающей каждого. Символом конца земной жизни служил 
человеческий череп. Кроме того, догорающая свеча и песочные 
часы — оба эти предмета напоминают о краткости всего сущего. 

Для голландских натюрмортов, как и вообще для натюрморта 
XVII в., характерно присутствие скрытого философского под-
текста, сложная христианская или любовная символика (лимон 
был символом умеренности, собачка — верности и т.д.). Вслед за 
этим жанром появился символический тип натюрморта, на ко-
тором изображались обычно пять чувств в сочетании с религи-
озными или другими символами, такими как огонь, ветер и вода 
(Ж. Линар «Пять чувств и четыре стихии», Музей изящных ис-
кусств, Алжир). Вместе с тем художники с любовью и восторгом 
воссоздавали в натюрмортах многообразие мира (переливы шел-
ков и бархата, тяжелые ковровые скатерти, мерцание серебра, 
сочные ягоды и благородное вино). Композиция натюрмортов 
проста и устойчива, подчинена диагонали или форме пирами-
ды. Мастера тонко выстраивают взаимоотношения между пред-
метами, противопоставляя или, наоборот, сопоставляя их цвет, 
форму, фактуру поверхности. Тщательно выписаны мельчайшие 
детали. Небольшие по формату, эти картины рассчитаны на при-
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ЯН ДАВИДС ДЕ ХЕМ 
Натюрморт с цветами и фруктами. 1650 г. Холст, масло

стальное рассматривание, долгое созерцание и постижение их 
скрытого смысла.

Во второй половине XVII в. широкое распространение в Гол-
ландии получили не только цветочные натюрморты, но и кар-
тины, показывающие битую дичь. На маленьких полотнах изо-
бражались мелкие птицы, на больших — принесенные с охоты 
лебеди, зайцы и другие обитатели леса. Подобные темы диктовал 
художникам образ жизни буржуазии, излюбленным занятием 
которой по-прежнему оставалась охота. Средние слои населения 
довольствовались мелкой дичью, пойманной с помощью силков. 
Богатые горожане предпочитали охоту на зайца, а крупные зем-
левладельцы с триумфом везли домой лебедей и фазанов. Боль-
шой популярностью, особенно среди знатных дам, пользовалась 
соколиная охота. Многие голландские натюрмортисты стреми-
лись запечатлеть в своих произведениях красочные трофеи удач-
ливых охотников. 
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В Амстердаме, Делфте и Харлеме мастера, специализировав-
шиеся на создании натюрмортов с охотничьими трофеями, так-
же писали небольшие картины, изображавшие мелкую добычу. 
В Утрехте живописцы создавали крупноформатные полотна с 
битой дичью, представленной крупным планом. В этом городе 
получили распространение и произведения, показывающие це-
лые птичьи дворы с живыми фазанами, павлинами и другими 
экзотическими птицами, привезенными в Голландию по морю 
из далеких стран.

Голландский натюрморт отличает обилие работавших в этом 
жанре мастеров и разнообразие типов: «завтраки» и «десерты», 
«рыба» (А. Бейерен), «цветы и фрукты» (Я.Д. де Хем), «битая 
дичь» (Я. Венике, М. Хондекутер), аллегорический натюрморт 
«vanitas» («суета») и др. Голландский вариант термина «Натюр-
морт» — «stilleven» (первоначальный смысл — «неподвижная мо-
дель») — возник только в конце XVII в., объединив все эти раз-
новидности. 

Творчество  А. Миньона, Я.Д. де Хема, Я. ван Хейсума го-
ворит о том, что художники обратились к утонченной технике, 
позволяющей запечатлеть окружающий мир декоративно и изы-
сканно. Знакомые, обыденные образы природы отступили перед 
экзотикой и пышной яркостью. 

ЯН ДАВИДС ДЕ ХЕМ 
Десерт. 1640 г. Холст, масло, 149 × 203 см. Лувр, Париж
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Тем удивительнее видеть картины Адрианса Коорте, работав-
шего с 1685 по 1723 г. в Мидделбурге и Зирикзее. Он писал ла-
коничные и скромные натюрморты, отличающиеся мастерством 
исполнения («Горшок с земляникой», 1697 г., Эрмитаж, Санкт-
Петербург). 

Постепенно простые мотивы в голландских натюрмортах 
были окончательно вытеснены такими темами, как редкие цве-
ты и привезенные из дальних стран плоды.

АДРИАНС КООРТЕ 
 Горшок с земляникой. 1697 г.  Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург

АБРАХАМ ХЕНДРИКС ВАН БЕЙЕРЕН
Натюрморт с рыбой. 1655—1656 гг. Дерево, масло. 46,5 × 64 см. 

Музей Франса Хальса. Хаарлем. Нидерланды
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В Утрехте и Амстердаме славой талантливого живописца 
пользовался Мельхиор де Хондекутер. Его творчество, тяготе-
ющее к эффектности и парадности, так же как и искусство Я. 
Веникса, завершало расцвет голландского натюрморта. Насту-
пало XVIII столетие, и искусство Голландии неумолимо прибли-
жалось к своему упадку.

Фламандский натюрморт

Важное место занимал натюрморт и во фламандской живо-
писи. Крупнейшим мастером, работавшим в этом жанре, был 
Франс Снейдерс, учившийся у Питера Пауля Рубенса. Хотя сам 
Рубенс практически не писал натюрмортов, вещи играют в его 
композициях весьма значительную роль. Глядя на полотно «Хри-
стос в доме Марфы и Марии» (Национальная галерея Ирландии, 
Дублин), зритель видит несколько разнообразных предметных 
групп: битые птицы, лежащие на полу; ветка с абрикосами, ря-
дом с которой сидит маленькая обезьянка; блюдо с виноградом у 
ног одной из женщин; плетеная корзинка со спелыми фруктами 
и ягодами на столе, покрытом нарядной скатертью, и ваза с цве-
тами. Рубенс откровенно любуется ярким и красочным миром 
вещей, окружающих человека. 

В годы своего ученичества Снейдерс писал цветы, фрукты, 
животных во многих композициях Рубенса. В них предметы 
выступают такими же равноправными элементами, как и изо-
бражения людей и пейзажи. В зрелые годы художник создавал 
великолепные декоративные натюрморты на больших холстах, 
показывающие изобилие даров природы.

Фламандцы писали крупные, порой огромные полотна, пред-
назначенные для украшения дворцовых зал. Их отличают празд-
ничное многоцветье, обилие предметов, сложность композиции. 
Такие натюрморты называли «лавками» (Я. Фейт, Ф. Снейдерс). 
В них изображали столы, заваленные дичью, дарами моря, хле-
бами, а рядом — хозяев, предлагающих свой товар. Изобильная 
снедь, словно не умещаясь на столах, свисала, вываливалась 
прямо на зрителей. 

Испанский натюрморт

Своеобразный стиль Караваджо стал известен в Испании около 
1592 г. Сам Караваджо в это время находился в Риме, где он пи-
сал, по словам Манчини, «…большое число картин для настоятеля, 
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взявшего их с собой на свою родину, в Испанию». Семь лет спустя 
в Севилье родился Диего Веласкес де Сильва. Его ранние произ-
ведения носят отпечаток влияния Караваджо. 

Таковы его картины «Старая кухарка, готовящая яичницу», 
«Ужин в Эммаусе». Обе картины написаны Веласкесом в так на-
зываемый севильский период (1617—1622 гг.), который начался, 
когда художнику было восемнадцать лет. Жанр, в котором он ра-
ботал в начале своего творческого пути, тогда презрительно на-
зывали «бодегонес» (кухонные картины). Чтобы понять, с какой 
насмешкой и неприятием отнеслись современники к творчеству 
Караваджо, раннего Веласкеса и их молодых последователей, надо 
вспомнить, что в XVII в. живопись служила важнейшим сред-
ством общения в высших слоях общества; более того, она была 
средством информации для общества в целом. Что могло сказать 
государство того времени о художниках, изображавших богов, ге-
роев и святых в облике простых деревенских людей? Караваджо в 
Италии, Веласкес в Испании, Луи Лене во Франции подвергались 
осуждению как «низшие классы» за «деградацию» искусства, раз-
дражавшую консерваторов и академиков.

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС ДЕ СИЛЬВА
Старая кухарка, готовящая яичницу.  Около 1618 г. 

Холст, масло. 105 × 119 см. Национальная галерея Шотландии. Эдинбург
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Но этим художникам мы обязаны открытием истины, и вре-
мя, в которое они жили, было временем простоты и непритяза-
тельности, временем натюрморта. 

Традиции караваджизма прослеживаются в испанском на-
тюрморте с его любовью к отточенной пластике формы, вы-
явленной контрастами светотени. Изображения вещей (часто 
обыденных) отличаются возвышенной строгостью и особой зна-
чительностью, как бы отрешенностью от быта (Х. Санчес Ко-
тан, Ф. Сурбаран, А. Переда и др.).

Испанские художники предпочитали ограничиваться неболь-
шим набором предметов и работали в сдержанной цветовой гам-
ме. Посуда, фрукты или раковины на картинах Ф. Сурбарана и 
А. Переды степенно расставлены на столе. Их формы просты и 
благородны; они тщательно вылеплены светотенью, почти ося-
заемы, композиция строго уравновешена (Ф. Сурбаран «Натюр-
морт с апельсинами и лимонами», 1633 г.; А. Переда «Натюрморт 
с часами» 1652 г.). 

Замечательное колористическое мастерство, тонкая переда-
ча материальной сущности предмета, умелая светотеневая лепка 
объемов свойственны натюрмортам известного испанского ма-
стера Антонио де Переды, испытавшего влияние искусства Диего 
Веласкеса.

ФРАНСИСКО ДЕ СУРБАРАН 
Натюрморт с апельсинами, лимонами и розой. 1633 г. 

Холст, масло. 60 × 170 см. Фонд Саймона Нортона. Лос-Анжелес
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