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В статье рассматриваются жанровые произведения Яна Вермеера. Ана-
лизируется смысловая трактовка предметного ряда в трудах историков ис-
кусства, исследовавших творчество голландских художников XVII века.
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InTERIOR In pAInTInG: On THE EXAmpLE 
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The article examines the genre works of Jan Vermeer. The semantic in-
terpretation of the subject line in the works of art historians who studied the 
work of Dutch artists of the 17th century is analyzed. 
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Ян Вермеер (Вермеер Делфтский, 1632–1675) – нидерландский 
художник-живописец, мастер бытовой живописи и жанрового 
портрета. Великий «малый голландец». Его картины были пре-

имущественно небольших размеров, написаны маслом на холстах. Так, 
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самая маленькая картина имеет размеры всего 24 х 20 см, а самая боль-
шая из работ мастера –  143 х 130 см. Произведения Вермеера являют-
ся вершиной голландского искусства Золотого века, наряду с творени-
ями таких известных художников, как Рембрандт и Хальс. Считается, 
что Вермеер писал очень медленно – всего лишь одну-две работы в год. 
Несмотря на то, что искусствоведы долгое время вели поиски картин 
Вермеера, на сегодняшний день достоверно подлинными считаются 34 
произведения и ещё пять – дискуссионными [1, с. 73]. Только три кар-
тины художника датированы им самим, поэтому годы написания ка-
ждой картины весьма условны, их определяли по косвенным факторам, 
например, изменением художественного стиля, типом используемых 
Вермеером холстов, красок и т.д. 

История определила содержание живописи того времени: церковь 
перестаёт быть основным заказчиком живописи, всё больше богатых 
меценатов, купцов и просто зажиточных горожан хотят украсить свои 
дома живописью. Эта мода доходит до того, что даже крестьяне, из тех, 
что посостоятельнее, готовы покупать живопись. Всем хочется привне-
сти красоту в свой быт. 

Помимо того, что голландцы гордятся своей родиной, у них есть 
оставшаяся ещё с готических времён любовь к маленьким предметам. 
Они любят свои чашечки, вазочки, изображения дичи или цветов. Лю-
бовь к маленьким предметам в быту приводит к тому, что, например, 
мельнику приятнее повесить у себя дома небольшое изображение мель-
ницы, чем сюжет из Священного Писания. Религия уходит на второй 
план, уступая место бытовым сценкам и натюрмортам. Появляются но-
вые сюжеты. «Художники занимаются разработкой “малых жанров”, то 
есть специализируются на чём-то одном, что у них получалось лучше 
всего. Вследствие чего реалистичность изображений выросла до пугаю-
щих масштабов» [2, с. 21]. 

По мнению некоторых современных нам авторов, «Вермеер и ряд 
других художников Возрождения пользовались техническими средства-
ми: камерой-обскурой, камерой-люсидой и сферическими зеркалами – 
для достижения совершенства в создании эффекта перспективы и осве-
щения. Теории эти считаются гипотетическими и подвергнуты критике, 
как со стороны художников, так и со стороны учёных» [3, с. 181]. В жи-
вописи преобладал простой быт, ушла напыщенность, театральность 
и  драматичность. Голландцы научили нас любоваться пейзажами 
и окружающей действительностью, в том числе интерьерами. Появилась 
любовь к простому убранству, упорядоченному быту, к светлым стенам, 
к тёплым тонам напольной плитки и дерева, к большим окнам, которые 
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заливают светом окружающее пространство. Окна появляются не толь-
ко как часть интерьера. Дневной свет играет бликами на стеклянных бо-
калах, серебряных ложках и других отражающих поверхностях. Камер-
ное изображение простого быта перестает быть стыдным. Наоборот, 
скромное, но добротное жилище, обустроенное с присущей голландцам 
основательностью, является воплощением добродетели. 

Среди работ Вермеера практически отсутствуют сюжеты на религи-
озные темы, есть несколько городских пейзажей. Большинство работ 
представляют собой композиции в тщательно прописанном интерье-
ре, с небольшим числом персонажей. В картинах Вермеера преобладает 
тёплый колорит, мягкие и приглушённые цветовые переходы, помеще-
ния наполнены светом с тщательной прорисовкой предметов и фак-
тур. Детали интерьера, фрагменты убранства жилища часто таят в себе 
скрытые смыслы и аллегории; они же призваны объяснить характер 
действующих лиц, рассказать нам об особенностях их быта. Изображе-
ние мебели, предметного ряда в работах художника нередко наполнены 
глубокой символикой и предельно достоверны. Например, исследовате-
ли отмечают, что «именно для Делфта был характерен мозаичный пол 
в крупную шахматную клетку» [3, с. 145].

Сложно устроенное пространство, наполненное почти осязаемыми 
предметами, – излюбленная тема живописца Яна Вермеера. «Стул на пе-
реднем плане, наборный пол из шиферных и мраморных плит, поверх-
ность стола, человеческие фигуры среди мебели, расставленной в проду-
манном беспорядке, всё это есть в целом ряде его работ» [3, с. 176]. 

Тщательное изучение творчества Вермеера позволило исследовате-
лям сформулировать вывод об ограниченном ряде изображаемых ин-
терьеров, написанных с разных ракурсов и при разном освещении. На-
пример, картины «Девушка с бокалом вина» (1659–1660) и «Бокал вина» 
(1660) написаны в одном интерьере, сюжет и названия этих двух картин 
схожи (см. рис. 1–2).

В произведениях «Девушка, читающая письмо у открытого окна» 
(1657), «Офицер и смеющаяся девушка» (1657) сюжет разворачивается 
в одном и том же интерьере (см. рис. 3–4).

Найденное художником композиционное решение не раз встреча-
ется в других картинах мастера. Свет, «падающий из окна слева (ско-
рее всего, именно таким было освещение в его мастерской), и всего 
лишь одна-две фигуры на картине. Тщательная проработка деталей, на-
пример, оконной решётки. Окно не позволяет увидеть, что находится 
за ним» [3, с. 211]. Тяжёлый занавес и карта на стене тоже встретятся 
в других работах художника. 
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На полотнах Вер-
ме е р а  и з о б р а же н 
голландский инте-
рьер, в котором ото-
б р а ж е н ы  н е к о т о -
рые  о с о б енно с ти , 
являющиеся «клю-
чами» к  пониманию 
замысла художника. 
Так, например, в кар-
тине «Аллегория Жи-
вописи» маска, лежа-
щая на столе, являясь 
символом подража-
ния, добавляет теа-
тральности занаве-
су, расположенному 
«на переднем пла-
не и как бы говорит 
о  постановочности, 
условности сцены» 
[4, с. 32]. Этот яркий 
тканый занавес, ко-
торый прячет за  со-
бой источник света, 
раскрывается слева 
и приоткрывает «для 
зрителей таинство, 
происходящее в  ма-
стерской» [4, с. 34]. 

«Вермеер превра-
щает световые блики 
в мелкие брызги, на-
поминающие жемчу-
жины. Особенно эф-
фектно смотрится 
этот приём на склад-
ках занавеса, вели-
кол е п н ой  л ю с т р е 
с  двуглавым орлом 

Рис. 1. Ян Вермеер. Девушка с бокалом вина. 1659–
1660. Музей герцога Антона Ульриха, Брауншвейг

Рис. 2. Ян Вермеер. Бокал вина. 1660.  
Холст, масло. 66.3 × 76.5 см.  

Берлинская картинная галерея, Берлин, Германия
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и  шляпках гвоздей, 
украсивших громозд-
кий стул на  первом 
плане. Стул, выдви-
нутый вперёд к  зри-
телю, приглашает рас-
положиться на  этой 
сцене с тщательно по-
добранными декора-
циями, но так, чтобы 
не нарушить сосредо-
точенного покоя ху-
дожника и модели» [5, 
с. 214]. 

В XVII веке ма-
стера часто писали 
собственные обра-
зы и отражали инте-
рьеры своих мастер-
ских .  Мас тер ская 
Вермеера находилась 
в собственном жили-
ще художника, куда 
он переехал пример-
но в 1657 году после 
женитьбы на Катари-
не Болнес. В «Аллего-
рии живописи» Вермеер показал себя со спины и, наверняка, не просто 
так скрыл своё лицо. Художник акцентирует внимание непосредствен-
но на своей студии, сопутствующих элементах и интерьере (см. рис. 5).

Любимый интерьер Вермеера представляет собой помещение жи-
лой комнаты. «Действительно, если не считать станка с холстом, ки-
сти в правой руке и холста, мы бы не сразу догадались, что эта комна-
та – мастерская художника. Жилая студия гораздо более элегантна, чем 
обычная мастерская художника, с золотой люстрой, изысканной мебе-
лью, дорогой мраморной плиткой и так далее» [5, с. 265]. 

В работах мастера часто повторяются такие детали интерьера, как 
напольная плитка, карта на стене, тканые полотна, золотая люстра, 
украшением которой является «двуглавый орёл, официальный символ 
австрийской династии Габсбургов, бывших правителей Голландии. Счи-

Рис. 3. Ян Вермеер. Девушка,  
читающая письмо у открытого окна. 1657.  

Галерея старых мастеров, Дрезден
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тается, что люстра 
олицетворяет като-
лицизм, а отсутствие 
свечей в ней – отсыл-
ка к его подавлению 
в протестантской сре-
де. Остальная часть 
роскошной мебели 
и  элементов студии 
символизирует мате-
риальное процвета-
ние» [5, с. 266].

За пределами при-
открытого занавеса 
находится ярко осве-
щённая студия, в ко-
торой художник пи-
шет портрет модели. 
Большая карта как 
важная часть инте-
рьера висит на  сте-
не в глубине комнаты. 
«Мастерски переданы 

рельефы, складки и даже несовершенства географического полотна. 
Кстати, на карте изображены территории старых Нидерландов. Точное 
изображение не должно удивлять, художник писал с натуры. Экзем-
пляр этой карты 1635 года удалось найти в Национальной библиоте-
ке. Таким образом, географическая карта свидетельствует и о богат-
стве владельца, и о патриотических чувствах художника» [6, с. 78]. Судя 
по масштабу карты в соотношении с размером картины, для Вермеера 
было важно передать представление о себе как о художнике-голландце. 

Картину «Аллегория Живописи» Вермеер написал для себя. До самой 
его смерти она висела на стене его мастерской. Даже в кризисные годы 
экономических трудностей и безденежья семья сохранила это полотно, 
и именно эту единственную картину художник завещал оставить в се-
мье. Всё это указывает на особую ценность работы Вермеера «Аллегория 
Живописи». Как и многие «малые голландцы», Вермеер в своих малень-
ких шедеврах никогда не относился к изображению интерьера пренебре-
жительно. «Все жанровые сценки из бюргерской жизни на <...> полот-
нах разворачиваются на фоне тщательно проработанного фона» [6, с. 96]. 

Рис. 4. Ян Вермеер. Офицер и смеющаяся девушка. 
Ок. 1657. Коллекция Фрика, Нью-Йорк
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Интерьер в  жи-
вописи малых гол-
ландцев, в частности 
на полотнах Яна Вер-
меера, – яркий при-
мер демократизации 
общественного созна-
ния, связанного с об-
ретением нидерланд-
цами собственной 
национальной иден-
тичности и  усилени-
ем светского нача-
ла. Развитие техники, 
мореплавания, раци-
ональности мышле-
ния привели к своео-
бразному «открытию 
мира», в котором повседневная жизнь человека впервые стала восприни-
маться как непреходящая ценность, выраженная в аллегориях, символи-
ке бытовых мелочей, личности, ставшей центром внимания художника.
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  
ФОЛЬКЛОРНОгО ТАНцА В КОЛЛЕДжЕ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВ НА ПРИМЕРЕ АУТЕНТИчНЫХ 
ОБРАЗцОВ АЛТАЙСКОгО КРАЯ

В учебный план специализации «Этнохудожественное творчество» 
Алтайского краевого колледжа культуры и искусств введён фольклорный 
танец как один из составляющих видов деятельности в комплексном об-
учении фольклору. Статья поможет молодым специалистам-фольклори-
стам прийти к пониманию значимости фольклорной хореографии, а так-
же осуществить подход к практической работе в нужном контексте, через 
освоение предлагаемой методики, сложившейся из опыта работы с фоль-
клорно этнографическим материалом.
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mETHODS OF TEACHInG SOCIAL FOLk DAnCE  
In THE COLLEGE OF CULTURE AnD ARTS

Folk dance has been introduced as one of the components in teaching 
folklore within the education plan of specialization «Ethno art creation» 
in the Altai regional college of culture and arts. The article will help young 
professional folklorists to understand the significance of folk choreogra-


