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ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННОГО ФРАНЦУЗСКОГО ИСКУССТВА B МОСКВЕ.

Писатель деклассированной интеллигенции может либо презри
тельно отвернуться от схватки, либо принять участие в разрушеніи! 
ненавистного старого мира.

Двусмысленный в этом случае должно быть положение Дюамеля. 
Писатель, с отчаянием наблюдающий, как гибнет дорогое ему относитель
ное спокойствие, как рушатся близкие реальные «духовные блага», не 
в состоянии бѵдет спасти их, сможет реагировать на это бедствие только 
усовещеваниями, проявлением горя (неподдельным, но мелкотиражным — 
по вине обстоятельству полныя сострадания, но неточный учетом проли
ваемой крови. Ему будет казаться, что он «над» классовой борьбой (также 
как Ромеи Роллап был над схваткой империалистов). Но опыт Октябрь
ской революцію говорнт, что ему не легко будет остаться гдс-то там, «над». 
Сделать же іпаг влево оп смог бы только, если бы его любовь к человече- 
ству и честность под давлением событий оказались сильпее его классовой 
реакционности и пассивности. Это было бы для него подвигом — настоя- 
іцим, не в кавычках.

IV. ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННОГО ФРАНЦУЗСКОГО ИСКУССТВА 
В МОСКВЕ.

w Б. Терновец.
ели первая половина XIX века еще была свидетельницей спора Па

рижа и Рима, как притягательных центров международной художе
ственной жизни, то к серсдине столетия вопрос окончательно был решен 
в пользу Парижа. Его роль становится доминирующей, все силыіее 
сказываясь в художественной эволюцію других стран. Крах второй 
имперію, жестокое пораженію, понесенное Францией в войне с ГІрус- 
сией, не отразились на международной положении Парижа как центра 
искусств. Его притягивающая и ассимилирующая сила, казалось, еще 
возросла к концу XX столетия. Необычайная интенсивность художе
ственной жизни Франции на рубеже нового века, непрерывное борение 
все новых групгшровок и піко.т втягивали в орбиту интересов фран
цузского искусства художников других европейских стран и, в первую 
очередь, былой победительницы в войне — Германии.

Русская живопись долгое время находилась в стороне от этого 
общеевропейского движенію; воздействия Рима, влияния, идущие от 
немецкого искусства, превалируют над влиянием Парижа. Академия 
направляет своих питомцев в первую очередь в Италию. Однако со вто
рой половины XIX века, особенно с 70-х годов, все более частыми ста
новятся поездки русских художников во Францию; Ренин, Суриков, 
Васнецов работают в ІІариже; следы влияния современного французского 
искусства могут быть обнаружены в определепный нериод их творче
ства. Однако ни о какой органической связи между французский и рус
ский искусством мы еще не вправе говорить; как ни значительны импуль
сы, получаемые русскими живописцами в ІІариже, у себя на родине
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они приходят в конце концов к формам искусства, весьма далеким от 
парижских исканий. Можно считать, что Константин Коровин был 
первым крупный русский художпиком, у которого эта связь с художе- 
ственным миром Франции сделалась кровной: влюбленный в Париж,. 
постоянно туда возвращавшийся, Коровин впитал вместе с парижской 
атмосферой живописные навыки французской школы. Судьба Коровина 
явилась прообразом положения мпогих русских художников. В разпых 
вариациях, с различными степенями глубины и непосредственности, 
мы можем наблюдать в русской живописи 90-х и 900-х годов постоянное: 
нарастание парижских влияний.

Одним из проводников этих влияний явился культурный круг 
«Мира искусства». Впрочем, эпоха характеризуется весьма еще шаткой, 
не установившей мерила эстетикой; это явлеиие легко объясняется пере- 
ходным, стоящим на грани, этапом развития, отчасти обіцим влиянием 
петербургской обстановки. В условиях петербургской действительпости 
увлечепие французский искусством ограничивается тонкой прослойкой 
эстетов и сравнительно узким кругом художников, слабо отражаясь на 
художественной практике и не порождая сколько-нибудь заметной 
струи коллекционирования 1).

Более благодарную почву новое французское искусство нашло 
в бурно развивавшейся и европеизировавшейся Москве XX века. Моло
дая московская буржуазна в своем стремлепии прикоснуться к послед- 
ним словам европейской цивилизации неудержимо тянулась к Парижу. 
Общая политическая ситуация, блеск французской культуры, притяга
тельная сила Парижа придавали этим тендепциям особенно яркое 
выражение. Лишенная пассеистических уклонов, так свойствепных 
Петербургу, иппциативпая, смелая московская буржуазна стремится 
овладеть передовыми позициями Запада; характерно, что из ее среды 
выхюдят новые меценаты и коллекционеры — все эти Морозовы, Щукины, 
Рябушипские, Поляковы, с бурным рвепием основывающие дорогостоя- 
щие художественные журналы, формирующие интернациональные вы
ставки, в краткий срок составляющіе первоклассные художественные 
коллекции. Помимо моментов чистого снобизма существовали, очевидно » 
определенные черты во французской искусство, которые отвечали лучше 
всего мироощущению московской буржуазна. Оптимистическое приятие 
мира, ярко выраженный гедонизм, формализм и ассоциальность нового 
французского искусства, элементы смелости, экспериментаторства, худо
жественнаго «грюндерства», отвечали новому размаху московской жизни. 
Не мснес привлекательной чертой явилось вызывающее самоутверждение 
нового искусства: беспощадпое отрицание старых заветов, резкая борьба 
со всяческим академизмом. Подобная установка находила себе отклики 
в настроениях оппозиционной, протестующей, «играющей в револю
цій)» буржуазной Москвы. Историк может констатировать, что именно

*) Характерно, что организованная II. Врангелей и С. Маковским превосход
ная ретроспективная выставка французской живописи''за'сто лет[(1812—1912)^не 
смогла пробудить увлечения современный французским искусством.
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Общий вид русского отдела. Слева^работы А. Яковлева, в цѳнтрѳ фигура О. Меща
нинова, справа работы À. Экстер.

в Москве начала века французское художественное влияиие порождает 
паибольшие эффекты, что одновременно с этим переметаются в Москву 
основные линии развитыя русской живописи.

Ряд фактов характеризует эту эволюцию: появленію повых худо- 
жественных журналов — «Весов», «Золотого руна», «Искусства», выставки 
с ярко выраженпым международным характером — «Золотого руна» 1). 
«Бубнового валета» 2), мелкие выставки, устраиваемые вновь возник
шими художественными салонами Михайловой 3) и Лемерсье; все уси
ливающаяся коллекционерская деятельность С. И. Щукина и II. А. Моро
зова, влипшіе щукинского собрапия, широко достуииого художникам, 
знакомящего их в концентрированных формах с последними исканиями 
французской живописи; шумные диспуты, приезд иностранцев (Матисса, 
Маринетти), волнепия среди художественной молодежи, выход или уда
ленно из Училища живописи и вапния ряда талантливыя учеников, 
в будущем крупнейших деятелей русского искусства,— таковы наиболее 
характерные черты эпохи. Молодежь десятками, сотнями устремляется

1) 2Отметим, что в салонах «Золотого руна» широкая московская публика «пер
вые познакомилась с Сезанпом Гогеном, Ван-Гогом, Браком, Матиссом, Дереном, 
Боннаром, Ван-Допгепом, Фриезом, Марке, Редоном, Руо, Синьяком, ВіОйаром, 
Лотреком, Вламинком, Ле-Фоконье и скульпторами Бурделлем, Майолем, Марком.

2) Наряду с левыми немецкими художниками на выставках «Бубнового валета» 
появлялись Глез, Вламинк, Ле-Фоконье, Пикассо, Дерен, Вап-Допген, Леже, Брак, 
Делопе, Фриез, Л. А. Моро.

3) Иапр. каталог французской выставки в салоне Михайловой 1912 г. вклю- 
чает работы Дюфи, Гри, Эрбеиа, Леже, Лота, Лорансена, Метценже. Маркусси, 
Маршана, Пикассо, Руо, Сюзанны Валодон и др.
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в Париж. Возвращаясь, она удесятеряет влияние и славу новой фран
цузской школы. Москва вырастает в виднейшую артистическую колонию 
Парижа, но колонию буйную, своевольную, способную к самостоятель
ныя дерзким поискам.

В связи с поездками русских художников за границу учащаются 
случаи появлепия работ московских живописцев на цередовых париж- 
ских художествешіых выставках — «Салоне независимых» и «Осеннем 
салоне»; начинаіощийся процесс внедрения во французское искусство 
облегчается победами русского дёкорационного искусства, триумфами 
дягилевского балета 3), открывшей» театральному миру Запада неисполь
зованные и неподозреваемые ресурсы театральной живописности. Рус
ское живописное искусство, правда, в своей боковой ветви, имеет уже 
смелость выступать теперь не только в роли ученика, но и в позе мастера- 
новатора, указующего новые пути.

Это явленпе остается пока единичныя. Не подлежит соянению, что во 
взаимоотношеніи! между художественныя миром Франции и России мы бес
конечно больше получали, чем давали. Эволюиия молодой русской живо
писи становилась производной от развитая французского искусства. Не 
имея собственной крепкой живописной традиции, мы с тем большей 
стремительностью заимствовали последние слова французского искусства.

') Отметим также крупное значение ретроспективной выставки русского искус
ства, устроенной Дягилевым в 1906 г. при «Осеннем салоне».

Морис Утрилло. Улица на Монмартре.
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* **
Оживленная грязь между Москвой и Парижем была резко оборвана 

войной. Художественный мир Москвы, отрезанный от общения с Запа- 
дом, остается предоставленный самому себе; оторванность от Парижа 
в первые годы мало ощущалась; она компенсировалась притоком худо
жественной молодежи, покинувшей Париж после объявления войны 
и еще более усиливавшей силу французских влипшій. Выросшая в тра- 
дициях крайнего формализма, молодая московская школа логически 
развивала дальше воспринятые от Франции тенденции; теоретичность 
и рационализм кладут отпечаток па большинство проявленіи! москов
ской школы; потрясения войны оставляют ее почти равнодушной: моло
дая живопись потеряла всякий интерес к сюжетному отображению дей- 
ствптелыюстп.

Все описанные тенденции первоначально еще усиливаются после 
Февральской и Октябрьской революций. Бунтари, революціонеры 
в искусстве, крайние левые первыми признали советскую власть, пер
выми встали под пролетарски знамена. Они ведуг широкую художест
венную политику, реорганизуют школы и музеи, производят массовые 
закупки художественных произведений, оформляют народные торжества. 
Импульсы, полученные в свое время от французовъ приносят теперь свои 
плоды. Пусть общее направление было предуказано французский довоен- 
пым искусством; выводы и положенпя, к которым теперь приходят рус-
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Де В а р о к ь е. Венеция. Ц. С. Жеремиа.

ские художественные течения, — новы, смелы, неожиданны. Супре- 
матизм, копструктивизм означали действительно «новые слова» в искус
ство, не замедлившие оказать сильнейшее воздействие на развитые экстре- 
мистских течений в Западной Европс.

Мы все знаем дальнейшую эволюцию, наступивший кризис левого ис
кусства, уход конструктивистов от -живописи к производству, с другой 
стороны — стремительное «поправение» многих художников, жесто
чайшую реакцию па крайности формализма в лице буйно выросшей) 
АХРРа. Впрочем, уже до оформлепия АХРРа новорот от беспредмет- 
ничества к усилению реалистических тенденций стал явно вырисовы
ваться; выставка бывших «бубнововалетчиков», устроенная в 1922 г., 
знаменовала собою явный новорот от кубо-футуристических уклонов 
к «здоровому» живописному реализму. Вслед за АХРРом, остро поста- 
вивіпим вопрос о революціонной тематике, появляются новые группи
ровки, зарождается «ОСТ», выдвигаюіций проблему нового художест
венно™ оформлепия, стремящийся новыми средствами разрешить вы
двинутые жизнью задачи. Все эти явлсния были глубоко закономерны. 
Быстрое вымирание прежнего слоя буржуазно™ покупателя, иоявлсние 
нового потребителя, нового массового посетителя выставок, с его еще 
не вполне осознанными художественными запросами, однако, явно кло-
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нившимися, в общем, в сторону сюжетного реализма, ставило перед рус
ский искусстром ряд сложнейших, не известных дореволюціонной обста
новка, проблем. Для всех становится ясный, что на новой, вспаханной 
революцией почве должно вырасти и окрсппуть новое, своеобразное 
искусство, весьма далекое по общей своей установке как от дореволюцион- 
ного русского искусства, так и от современного искусства Запада. По
скольку соціальные базы советского и западно-европейского искусства 
совершенно различны, мы должны быть готовы к коренному в будущей 
расхождению с Занадом в пониманіи! задач искусства и в оценке худо- 
жественных форм, расхождению, которое обречено на беспрерывное 
углубление. С исторической неизбежностью искусство будет втянуто в 
процесс борьбы двух социальных систем, превращаясь во все более от
крытое и действенное орудие пропаганды и самоутверждения класса.

Мы видим, таким образом, что отношения между русский и фран
цузский искусством должны сложиться на совсем иных осноданиях, чем 
это было до революции. Если до войны последние ростки французского 
искусства прекрасно развивались, пересаженные па московскую почву, 
то вряд ли им суждено ныне столь же благополучное развитие: иным 
стал климат и иною почва. Искусство Франции, выросшее в окруженпи, 
нам чуждом, отражающее настроешія, запросы и вкусы французского

М. Вламинк. Деревенская улица.
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общества, нам далекие, пробуждаст в нас другой отклик и находит дру
гую оценку, чем это было до революции. Показательно, что ощущение 
отчужденности и дальности испытывается очень живо нашими художни
ками, временно попадающими за границу. Исторически неизбежная тре
щина, разрыв двух социальных систем, может только углубляться.

Эти предпосылки должны предопределить наше общее отнопіение 
к искусству современной Францпи. От столкновения с искусством Парижа 
мы не вправе ожидать теперь тех последствий, того «заражения», которое 
было возможно 20 лет тому назад. Воздействие французской) искусства 
будет теперь, несомненно, более узким, ограниченный пределами произ- 
водственно-технических и формально-художественных проблем. Дей- 
ствительно, в разрешении своих, поставлениых жизнью, задач фран- 
цузские художники проявляют присущее живописной культуре 
Франции высокое мастерство, зрелость вкуса, утонченность и изощрен-

А медео М о д и л ь я н и. Женщина с камеей.
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ность. Урок француз- 
ского искусства — это 
урок напряженною но
ваторства, непрерываю- 
іцейся цепи исканий, 
урок зрелого впитывапия 
элементов традиціи!, на
стойчивою внимания к 
вопросам живописною 
мастерства. Основные за
дачи, стояіцие перед со- 
ветским искусством и 
искусством Парижа, весь
ма различны. Но озна
комлена с методом по
становки и решения этих 
задач не может не быть 
для нас глубоко поучи
тельный.

* **
Длительная блока

да, — экономическая, по
литическая, культурная, 
которой буржуазный За- 
пад окружил пролетар
скую революцию, была 
прорвана в 1920—1925 
гг. Одно за другим по- 
следовали признанна Со- 
ветского союза крупней- 
ншми государствами За-
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ладной Европы. Им обыч
но предшествовало и их 
сопровождало оживление 
торговых и культурных 
отношений. Наша худо
жественная продукция 
стала появляться па За- 
паде. ГІредшествующие 
годы были свидетелями 
успеха советских художе
ственныя выставок. Бер
линская выставка 1922 г., 
Венецианская 1924 г., 
Парижская выставка де
по р а т и в п ы х искусств 
1925 г., Дрезденская вы
ставка 1926 г., Монца- 
Миланская выставка де
кора т и в и ы х искусств 
1927 г., Японская вы
ставка 1927 г., Венециан
ская выставка 1928 г. — 
вот главнейшие этапы на- 
ших выставочпых высту- 
плений. Мы не упоми- 

Г р о м е р. Перевовчик.

наем здесь о довольно многочисленных малыя выставная, индиви
дуальныя и групповыя. Внедрепие нашего искусства на Запад только 
еще начинается; по ряду технических и политических причин мы не 
всегда можем удовлетворить разнообразные, постоянно притекающие 
к нам приглашения. Однако мы можем уже не заботиться о «признании» 
советского искусства: оно в целом давно «признано» и расценивается 
как фактор большой международной мощности.

Ответные волны западно-европейского искусства докатываются до 
нас пока сильно ослабленными. За одиннадцать лет мы видели всего три 
выставки, пришедшие с Запада: организованную в 1924 г. Мопром Гер
манскую художественную выставку, выставку Революционного искус
ства Запада, устроенную в 1926 г. ГАХНом, и показанную ныне в поме- 
щснии Музея нового западного искусства выставку Современного фран
цузской) искусства.

О Французской художественной выставке стали говорить с первыя 
моментов возобновления наших отношений с Францией. Уже в 1925 г., 
в период нашего первого выступленіи! на Выставке декоративныя искусств 
в Париже, намечались формы и состав предполагаемой выставки. Однако 
приливы и отливы политических отношений между Францией и СССР 
то выдвигали виеред проблему выставки, то лишали ее всякой актуаль
ности. Возможность выставки стала выясняться в конкретныя очертаниях
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Ф. Маз е ре л ь. Группа рабочих.

лишь -осенью 1927 г., когда общая идея выставки встретила поддержку 
тогдашнего полпреда в Париже г. Раковского и бывшего проездом 
в Париже наркома А. В. Луначарского. К сожалению, внешнеполити- 
ческая ситуацію весьма мало благоприятствовала сбору экспопатов 
выставки зимой и весной 1928 г. Всем памятна яростная кампания фран
цузской прессы против ,т. Раковского, длинный ряд выиадов желтой 
печати, скандальные попытки французской) банка наложить арест на 
советское золото в Нью-Йорке, бешеная травля коммунистов во время 
наступивших выборов в Палату депутатов. Все это чрезвычайно услож
нило задачу непосредственных собирателей выставки — Галереи Билье 
и художников — Ларионова и С. Фотинского, любезно взявших на себя 

эту миссию. Им пришлось рабо
тать в трудной атмосферс педове- 
рия, столкнуться с рядом неожи- 
данных отказов со стороны лиц и 
фирм, еще за несколько месяцев 
нерсд тем относившихся с полный 
сочувствием к идее выставки. Сдер
жанно холодное отношение круп- 
пых «маршаиов» объясняется так
же и явной «нерентабельностью» 
выставки, ставившей себе не тор
говые задачи, а цели культурного 
сближепия двух стран. Подобная 
установка лишала выставку в гла- 
зах торговцев всякого коммерче
ской) интереса. А общеизвестно, 
что в художественной жизни Па
рижа торговцы «делают дождь и 
хорошую погоду». В их руках 
все нервы художественной жизни; 
имея в своем распоряженію, бла
годаря длительныя контрактам, 

продукцию виднейших художников, они являются в сущности руко
водителями французской художественной политики. Эти обстоятель
ства делают понятный, почему широкий план, намеченный в Москве 
выставочный комитетом, не мог быть полностью реализован, почему 
столь мпогие из видных художников,—-а все они имелись в перво
начальной списке комитета,— оказались непредставленными на выставке. 
Так, напр., отсутствуют Матисс, Брак, Боннар, Пикассо, Руо, Сегоп- 
зак, Фриез и другие крупные имена; невыявленными остались целые 
художественные течения, как идущий от Сегопзака неореализм, внимание 
к которому было бы у нас обеспечено, или как сюрреализм, столь шумно 
выявляющий себя во Франции. Наконец не все имеющиеся на выставке 
художники представлены лучшими своими работами, напр. Дерен. 
И все же материал, который мы получили из Парижа, не создавая непо-
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средственной целостной картины 
французского искусства, делает 
возможный постановку ряда 
принципиальных проблей, по- 
зволяет затрагивать некоторые 
общие вопросы французской 
послевоепной художественной 
эволюции; это делает выставку, 
несмотря на все ее недочеты, глу
боко интересной; и не только 
для художника: этот фрагмен
тарный, но подлинный материал, 
документирующий состоя ние 
культуры Запада, может при
влечь внимание самых широких 
кругов. Этим объясняется та 
исключительная притягательная 
сила, которая обнаружилась с 
первых дней открытая выставки, 
исключительно высокая ее п.о- 
сещас.мость, Мы можем, очевид

Л. Сюрваж. Женская фигура.но, констатировать давно пазрев- 
іную в паіпем обіцестве потрсб- 
ность ознакомления с современной культурой Запада.

Ф. Леже. Композиция.

Задачей Музея нового 
западного искусства явилась 
возможно более стройная и 
логичная экспозиция, выяв
ляющая основные моменты и 
облегчающая орентировку и 
усвоёние материала выставки 
піироким посетителем 1). Из 
пяти зал ипостранного отдела 
одни был посвящен изжива-

г) Организаці я вьк танки про
водилась тремя учг ежд< пнями: 
ГАХНом, Гос. музеем нов. зап. 
искусства и Гос. Третьяковской 
галереей. Привлечепие последней 
диктовалось широко развернутый 
русский отделом выставки; про
работка материала к каталогу и 
экспозиция была осуществлена Гос. 
музеем нов. зап. искусства во фран
цузской части выставки и Гос. 
Третьяковской галереей в русской 
ее части.

127



ОБОЗРЕПИЕ ПСКУССТВ И ЛИТЕРАТУРЫ.

ниям импрессионизма, второіі — посткубистическим тенденциям, в от- 
дельных залах были разметены работы, характеризуюіциё неоклас- 
сицизм и экспрессионизм на французской почве, паконец последняя 
комната, отданная художникам-иностранцам, служила переходом к залам 
русского отдела. Подобное плапомерное размещение вызывает на прин- 
ципиальный подход к выставке, позволяя затрагивать обіцие проблемы 
французского искусства. Поскольку, однако, разбору основных его 
тенденций была уже посвящена паша статья «Художественная жизнь

О з а н ф а и. Графика на черном фоно.

Парижа» («Печать и революция», 1928, №11), мы остановимся в даль- 
нейшем на момептах скорее частного порядка.

По многим данным можно судить о глубокой впечатлении, произ
веденною в Москве двумя работами Утрилло. «Дом па улице Мон-Сени» 
и «Улица на Монмартре» не могут быть причислены к кругу самыхлучших 
работ художника, но все же они в достаточной мере для него типичны. 
«Улица» передает характерный монмартрский мотив, с крутым спѵском под 
гору, степами и крышами расстилающегося внизу города, дали которого 
переданы нежною кистью; живопись листвы на этой картине несколько 
небрежна, в этом отношепии «Дом на улице Мон-Сени» написан сдержан- 
нее и крепче. Его глухая, серовато-зеленая гамма напомииает о довоен- 
ных работах Утрилло, о так ценимой теперь «белой серии» с ее ограни
ченной и вместе с тем богатой нюансами красочной гаммой. Искусство
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Утрилло ответило новый требовапиям и настроенная, сформировав
шимся во французской общество в послсвоенную эпоху. Оно было живи
тельныя дождем, которого давно жаждала иссушснная долголетним 
царствоя формализма почва. Вместе с живописью Утрилло во француз
ское искусство снова возвращается глубоко интимное, проникновенное 
ощущение мира, далекое 
от поверхностно скользя- 
щего взгляда импрессио- 
нистов. Утрилло любит 
то, что ои изображает, и 
изображает лишь то, что 
любит. Его мотивами 
являются глухие уголки, 
старые степы уходяіцего 
в прошлое Монмартра. 
Меланхолия этого обре- 
ченного на исчезновение 
мира, ощущение траге- 
дип, которое рождает в 
зрителе живопись Утрил
ло, — несомненпые при
знаки возрождепия ли
ризма во французской 
живописи.

Глубокое, еще не 
оформившисся пеороман- 
тические тенденции со
здали увлечепие живо
писью Утрилло, как со
здали посмертную славу 
Модильяни. Художник 
появляется в Париже в 
р аз г а р кубистических 
исканий. Всеобщее увле- 
чение негритянской 
скульптурой не толкает 
Модильяни на путь фор
малистическаго схематиз

М. К а м л и л ь и. Швеи.

ма кубистов, но порождает стремленію к глубокой экспрессивности. 
Линия становится важнейшим элементом искусства Модильяни, носи
тельницей глубокой душевной эяоции. Острое ощущение болезпенной 
утонченности всегда присуще работая •Модильяни, сообщая им особый 
привкус, особое напряженію.

Лиричность в равной мере характеризуют и пейзажи Вламинка; 
его живопись тоже идет от сердца, не от разума. Она несома глубоким 
оіцущением; простой мотив — дорога, старый дом, одинокая группа

9. Печать п революція. Кн. 7. 129
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М. К а м п и л ь и. Строители.

деревьев, нависшке грозные тучи — могут потрясать, как отрывок 
трагедии. Краска Вламинка глубоко выразительна; его кисть свободна, 
несдержана, вся во власти эмоции, движущей художником. Этот тяже
лый гигант, беглец города, тянется к земле, к природе, движения кото
рой он чувствует с глубокой проникновенностью.

. Искусство Громера можст о< осенію заинтересовать скрещением 
различныя, на первый взгляд противоположныя тендеиций — строгой 
конструктивности, вынесенной художником из кубистической школы, 
и резко выраженного экспрессиопизма. Громер всегда даетобраз, четко 

построенный, лаконичный и вме- 
сте с тем воздействующий на 
зрителя своим эмоциональным 
содержаш ем.

Ле Фокопье также проде- 
лал путь от кубизма к экспрес- 
сионизму; но здесь новые черты 
совершенно вытеснили старые 
начала; в послевоенных работая 
Ле Фоконье нельзя узнать бы
лого сподвижника Леже, Мет- 
ценже и Пикассо. Оставлены 
старые эксперименты, сдвиги, 
разложения формы, резко ио- 
темнела палитра; от дымчатых, 
серых, серо-зеленых тонов, излю
бленныя pance художником, на
блюдается переход к коричне
вой, почти однотонной гамме. 
В этой разительной перемспе 
можно усматривать следы воз- 
действия старого голландскою 
искусства, в частности Рем
брандта.

Новые экспрессионистические тенденціи! развиваются на фойе изжи- 
вания рационалистических методов кубизма. Отход и измена ряда вождей 
заставили говорить о кризисе, кеу еживаемом кубизмом. Несомненно, 
значение кубизма во французской искусстве сегодняшнею дня далеко 
не соответствует той роли, которую играло это течей ие в годы перед 
войной. За этот іісриод кубизму пришлось перестроить свои ряды, от 
наступательныя отойти на оборонительные позиции. ІІрилив молодык 
сил в лагерь кубистов прекратился, молодежь охотпее следует за новыми 
лозунгами (сюрреализм). Важное, однако, этих внешних пеудач внутрен
ніе трансформаціи, которые назу ели за эти годы в самой системе кубизма. 
Гордый рационализм, револкц..опію перестраивающій! всю систему 
накопленныя веками живопшных навыков, стремящийся найти новые 
законы передачи пространственной) мира, переродился постепенно
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в своеобразно-острую, сугубо
формалистическую игру живо
писными ценностями, бесцель- 
ную, насквозь пронизанную 
эстетизмом. Аналитический и 
лсследовательский характер, 
присущий ранним опытам ку
бизма, уступает теперь место 
главенству декоративноео 
принципа. В этом отказе от 
прежних поисков нельзя не 
видеть влияпия расслабляю- 
іцей атмосферы послевоенпой 
Франции. Реакция политиче
ская не могла не отразиться 
на всех областях общественной 
жизни, сопровождаясь при
вычныя педоверием ко всякому 
новаторству. Сенсуализм, ха
рактерный для современной 
французской культуры, выра Д. Д е-Кирп к о. Лошади на взморье. 1 

I

зился в искусстве повышенным 
иптересом к чувственному восприятию живописных ценностсй; расцвет
и успсх творчества Брака в этой атмосфере понятен. Не менее характерна

Д. До- К и р и к о. Римлянки.

для эволюции кубизма и линия 
развитая Пикассо. В его твор
чество впервые во всей полноте 
сказались эти новые тендепции к 
декоративизму. При отсутствии 
произведений самого Пикассо 
«эстетический кубизм» в доста
точной мере представлен на вы- 
ставке работами талантливого 
Маркуси, культурно™, несколь
ко эклектичного Сюрважа и мо
лодого, эффектно-красивого Люр- 
са. В этом окружении все более 
одинокими кажутся фигуры ху- 
дожников типа Леже и Озанфа- 
на, не отказавшихся еще от свое
образно™ методического рацио- 
нализма, продуманно и плано- 
мерно строяіцих свое искусство. 
Создатель системы «пуризма», 
Озанфан, за послсдние годы уде- 
ляст особое впимапие проблемам
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живописной фактуры. Вопросы строения мазка, расположения его по от- 
ношению к источнику света, борьба с отсветами, свойственными масляной 
живописи, попытки помощью одних фактурных приемов добиться впечат- 
ления рельефности — вот темы его систематических опытов («Восточная го
лова», «Композицію»). Насквозь пронизанное рационализмом искусство 
Озанфана кажется несколько анемичным рядом с мощными и четкими ра
ботами Фернанда Леже. Вот мастер, с болыпим правом могущий пре
тендовать считаться характерный представителей нашей городской «меха
нистической» культуры. Его работы кажутся особенно мужественными, 
ѵверенными в своей силе, в окруженіи! всеобщей расслабленности.

В известном смысле наследником рационалистических тенденций 
кубизма является неоклассицизм: от кубизма к классике пришел Севе- 
рини в своих поисках живописной закономерности. Принимая решение 
основиых проблем искусства, данное в работах старых мастеров, неоклас
сицизм тем самым утверждай возвращеніе к установленный традициям, 
глубоко противоречащее новаторскому уклону pannerò кубизма. Вышед- 
ніий из кубизма неоклассицизм превращался таким образом в его анти
тезу. Это возвращеніе к традиціи! не было случайный; оно наблюдается 
почти повсеместно в Европе, принимая различную окраску в зависимости 
от объективных условий общественной среды. Толчком к движению послу
жили работы Пикассо, и в этом отношеніи! проявившего свою чуткость к 
запросам эпохи. Люрса, Пріона, Суверби, Сюрваж (в своей классической 
серии), отчасти Лот отразили различные стороны этих тенденций, не вы- 
росишх, однако, в сколько-нибудь заметное течение французской живо

писи. Наиболее яркими предста
вителями неоклассиков в лонс па
рижской школы оказались италь
янскіе художники; впрочем и в 
самой Италии все движеніе по
лучило наибольшую силу и рас
пространенно. Неоклассический 
тенденций определенно выявля
ются у Кампильи, с его опытами 
композиционных постросний, с 
его стремлением к использованию 
колористических эффектов старой 
фресковой живописи. Северини с 
его зализанной, гладкой живо
писью мало привлекателен. Его 
фигура окончательно теряется 
рядом с импонируюіцим самоут- 
верждением Де-Кирико. Класси
фицировать, заносить в опреде- 
лениые рубрики этого художника 
было бы неблагодарной задачей:

А. Д e р е и. Обнаженная женщина. его линия развитая слишком ка-
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К. Ван-Донген. Серебряная сорочка.

призыа, богата неожидан
ными изломами, напоми
нающими сложную эво- 
люцию Пикассо. Невоз
можно отрицать рацио- 
налистического, волевого 
истока творчества Де-Ки
рико, как невозможно не 
видеть и романтических, 
экспрессивных его момен- 
гов. Они сообщают рабо
тай Де-Кирико тот вну- 
гренний нагюр, ту выра
зительность, которые из- 
бавляют ик от всякого 
характера «пастиччио», от 
всякого пассеистического 
налета.

Молодой француз
ский художник Суверби, 
прошедший путь от Мо
риса Дени к Пикассо и 
Браку, испытавший все 
искушеиня кубистиче- 
ской школы, представлен 
красивой композицией 
-«Любовь на море», культурной, взве шейной, свидетельствуюіцей о его 
композиционном и тонком колористическом даре.

Обилпе иностранцев, постоянно живущих и работающих в Париже, 
придает особый отпечаток «Парижской школе» и могло бы быть пред- 
мстом самостоятельной статьи, настолько богатое поле наблюденію 
представляет этот художественный симбиоз. Одна проблема европеи- 
зации современной японской живописи (Фужита, Койянаги и др.) могла 
бы осветить ряд интереснейших положений. Не менее богаты наблюдения 
и над .внутренней эволюцией многочисленной русской художественной 
колонии. Перерождение отдельных художественных явленію, расте
рянность, отсутствие своего лика у одних, быстрый расцвет на почве Пари
жа живописиого дарования других — делают сложной и противоречивой 
общую картину. Рамки этой статьи не позволяют нам коснуться всех 
этих вопросов сколько-нибудь подробно. Сухой неоакадемпзм ІІІухаева 
и Яковлева не находпт условий благоприятного развитая на парижской 
почве. Успех этнографических серий А. Яковлева остается манифеста- 
цией все еще сильпых академических вкусов богатой французской 
буржуазію и не сопровождается признанием художественного мира. 
Рационалистичсскпе тенденцію французов находят мало откликов среди 
русских живописцев: мы могли бы указать лишь на Экстер, отчасти
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на Анненкова. Основное течение ярко окрашено экспрессионизмом, про
являющая особую силу воздействия после успеха Шагала и Сутина. 
Рыбак, Мане Кац, отсутствующій Менкес, Кремень, Кикоин — паиболее 
характерные представители этих тенденціей. Многие среди них—ху
дожники с несомиепным талантом, болыпим живописныя темнерамеитом.

Более сдержанныя рисуется искусство Грищенко и особенно 
Терешковича; тонкое дарование последпего выявляется в превосход
ной рисунке и в пейзаже, отмеченном большой свежестыо и непосред
ственностью чувства. Останавливает внимание молодой Арапов, в осо

бенности своия гуляньем на 
реке. И, наконец, всегда яв
ляется интересной встреча с 
Гончаровой, Ларионовым и ІІІа- 
галом, представленныя заме
чите лыюй серней офортов к 
«Мертвыя душам», раскрыва
ющей особенно остро гротеск
ные стороны его дарования. 

Самостоятельный интерес 
представляет скульптурная 
часть выставки. Впервые встре- 
чается советский зритель с 
Деспио. В женской бронзовой 
голове Деспио мы имеем одну 
из лучиіих работ выставки, 
произведение подливного и вы- 
сокого искусства. «Антуанетта» 
относится к 1920 г. — эпохе 
полного расцвета мастера. Об- 
лик простой женщины из на
рода, со следами перепесен- 
ных забот и горестей, передай 
Деспио с любовныя внима- 
ниея, с глубокой и ласко
вой проникновенностью. Дол- 

гие годы Деспио оставался незамеченныя в теки Родена, сильно нуж
дался, работал туго и мало; как-то внезапно, после войны, приходит 
к нему слаба лучшего портретиста Фрапции. Глубоко сдержанное искус
ство Деспио после напряжения Родена и мощной реторики Бурдслля 
возвращает скульптуре язык простой и ясный. Свсжес, свободное — оно 
напоминает кристально чистый роднпк, покоится на любовной изучении 
природы, на восприятии ее бесконечно чувствительныя и вниматель
ныя взглядоя.

Фактура Деспио указывает на близость мастера к Родену, бли
зость, которая нисколько не отрицается Деспио. Здесь та же свободная, 
но все же более сдержанная, чея у Родена, никогда не рвущая форму
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игра поверхности. Впрочем, 
вопросы фактуры никогда не 
выдвигаются Деспио на пер
вый план. Главнейшее усилье 
мастера направлено на дости
женію прозрачной психиче
ской характеристики, на при
даные скулыітуре глубокой, 
скрытой, волнующей жизни.

ІІод влиянием того же 
Люсьена Шпсга, оказавшей) 
в свое время влияние на Дес
пио, сформировался талант 
Лучапского. Есть что-то тя
желое, инертное в работах 
Лучапского; напрасно будем 
мы искать в них того духов- 
ного трепета, того прпкосно- 
вения теплой жизни, которы
ми отмечена скульптура Дес
пио; известный рстроспекти- 
визм, налет стилизации за- 
ставляет вспоминать перед ра

ботами Лучапского мастеров 
Египта, Италии, Греции, прс- 
красных мастеров, обличаю- 
щих его эклектизм. Не сво- 
боден от этих упреков и ску
по работающий Мещапннов. 
Выросшее рядом с Берпаром, 
видным скульптором старшого 
поколенпя, творчество Меща
нинова отмечено стремлеш.ем 
к конструктивной и полной 
форме. Работы Мещанинова 
статичны, всегда хорошо по
строены, по холодны, мало 
темпераментны.

Творчество Ханы Орло
вой за последние 5—6 лет при- 
влекаст к себе всеобщее впп- 
маиие. В искусство Орловой 
можно видеть борьбу экспрес- 
сивпых и конструктивных на- 
чал, борьбу, где победитель- 
ницей выходит тепденция к
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экспрессіи!. При всем интересе 
трактовки Орловой проблемы 
фигуры, мне кажется, что зна- 
чение ее искусства кроется 
в ее выдающемся портретной 
даровапии. Орлова всегда со- 
здает грапдиозпый в своем 
единство и упрощенности об- 
раз. Концешшя человека, да
ваемая художницей, лаконич
на и убедительна. Смельіе де- 
формации, к которым прибе- 
гает Орлова в подчеркивании 
основных черт, сообщают не- 
которым ее произведениям ха- 
рактер жестокой карикатуры; 
обобщая, упрощая, деформи
руя и стилизуя, Орлова ни
когда не забывает своей ос
новной цели и идет к ней уве- 
ренпо, властно, с чисто муж
ской силой. Амплифицируя

А. Экстер. Виноград и фигуры, соотноіпения, безмерно разду
вая формы, она не забывает 

общего единства; все крепко построено, отлито единыя усилием.
Талант Орловой слабсет, теряет во внутренней напряженности

там, где художница переходит 
к темам, недостаточно сильно 
ее захватывающим. Тогда де
формаціи! кажется неоправ
данной, форма пустой. Стили- 
зация получает привкус не- 
нриятного «модерна».

Тенденции к экспрессив
ности выражены в еще более 
сильной степени в скульптуре 
I Іадкина; оііи осложняются 
разнообразными формальными 
опытами. Проблема, особенно 
притягивающая скульптора 
воспріятіе «полой формы». По 
этому принципу строится ряд 
последпих рабог, напр.« Жен
ская фигура». Пе мснее сильно 
сказываются в творчестве Цад
кина архаизирующие тендеп-
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II. Гончарова. Натюрморт.

А. А р а п о в. Гулянье на реке.
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Ж. Липшиц. Сидящий моряк и гитара.

ции: его увлечение примитивом и 
экзотикой принимает иногда слиш- 
ком явственный характер. Большая 
деревянная «Женщина с кувніином» 
в этом смысле характерна. В стрем
леніи! сохранить окружность ствола 
Цадкин прибегает к плоскостной 
трактовке формы; он вынужден по
этому для акцентуации и контраста 
частей прибегнуть к раскраске, ску
пой и условной.

Еще смелее па путь новатор
ства становится Липшиц. В поисках 
«чистой пластичности» он быстро 
доходит до беспредметности. Пла
стическое мышленію Липшица ха
рактеризуется редкой энергией в 
выражении трехмерпости формы. В 
противоположность Цадкину с его 
заглаженностыо формы Липшиц лю- 
бит резкое ее выделение, резкое чле- 
непие частей, не вредящее, однако, 

единству целого. Эта черта в равной мере сказывается в его раннем 
«Моряке с гитарой» (1914), «Натюрморте» (1918) и «Музыкальныя инстру- 
ментах» (1925).

Специфический интерес 
может вызвать небольшая ста
туэтка Липшица «Сидящий

системе «ажурной», построен
ной на «просветах» скульпту
ры. Отказываясь от замкну
той) объема, от характери
стики формы светотеныо, Лип
шиц создает новую пластиче
скую систему взаимно пере- 
секающихся контуров. Нельзя 
отрицать новизны и принци- 
пиалыюго значения этих опы- 
тов в де’лс расширенна нашего 
пластического мироощущения.

Лигіншц и Лоранс —вид- 
нейшие представители кубиз
ма в скульптура. Лоранс даже 
начал как живописец право-

моряк с гитарой» (1926). Это 
образец опытов Липшица в 
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верным учеником Пикассо. После ряда 
лет, отданных эксперимента}!, Лоранс 
как будто находит свой путь, сочетая 
новаторство с определенной тягой к мо
нументальности, не лишенной архаизи- 
рующих моментов. Характерно, что 
даже мелкие терракоты Лоранса легко 
мыслятся грандиозными фигурами.

Старше других в группе скуль- 
пторов, представленных на выставке, 
Бранкузи, кажущийся, однако, самым 
молодым и дерзким. Золотой блеск его 
«Птицы», режущей пространство свер- 
кающим мечом, поражаст и волнует зри
теля. Фанатик чистой скульптурности, 
Бранкузи в своем стремленіи! к обоб
щенности доходит до максимальной схе
матизаціи! образа, до приведения его к 
неким яйцевидным, шаровидным телам. 
Однако эти обобщенные и лаконичные

Ж. Л и гі ш и ц. Моряк.

Хана Орлова. Портретхудожника Рубина.

формы не кажутся пустыми, 
они убедительны и обострены. 
Иногда, как в «ІІтице в про
странство», Бранкузи доходит 
до создания образа, абсолют
ное в своей четкой закончен
ности и напряженного до пре- 
дела. Хочется отмстить пора
зительное мастерство, техни
ческое совершенство произве- 
дений Бранкузи, в особенности 
его работ из металла.

* **
В краткой статье мы вы

нуждены были обойти молча- 
ннем многие явления: эффект
ный светский портретизм Bau 
Допгена, масляную живопись 
Мазереля, далеко не достигаю
щею в пей глубины воздсйст- 
вия своих гравюр и рпсунков, 
работы Дерена, Дюфрепа, Фаво- 
ри, Лапрада, Де Варокье и др.
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мастеров; но уже из всего выше- 
указанного явствует разнообразно 
состава этой сравнительно неболь
шой выставки. Ее притягательная 
сила и воздсйствис на напі худо
жественный Мир, остро реагирую- 
щий и подчас беспощадно крити- 
кующий,—несомненны. Опыт этой 
первой французской выставки дол
жен быть продолжен, необходимо 
стремиться к тому, чтобы настоя
щая выставка явилась первым зве- 
ном в непрерывающейся цепи еже- 
годпых заграничных выставок. Со- 
ветское искусство нуждается в этом 
общепии, соревповапии с искусст- 
вом Запада. Только такие встре- 
чи сделают его «конкурентоспосос- 
ным», закаленным в боях, укажут 
па пробелы и недочеты, заставят 
с повой горячностью стремиться к

разрешению задач, выдвигае- 
мых жизнью. Живописный 
опыт Запада не может оста
влять нас безразличными. Мы 
так же должны использовать 
художественно-техническое 
достижения западного искус
ства, как используем завоева- 
ния Европы в области науки 
и техники. ІІримср европей
ской практики должен быть 
для нас поучителеп: каждые 
два года Италия организует 
в Вепеции широкий междуна
родный смотр европейской) 
искусства, и пикто не сможет 
отрицать громадиого воздей- 
ствия венециапских выставок 
на эволюцию новейшей италь
янской живописи; Люксем
бургский музей в своем фп- 
лиале, в саду Тюильри, систе
матически каждое лето раз- 
вертывает выставку, посвя
щенную искусству одной из Женская фигура
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европейский стран. Планомерный показ заграничный выставок должен 
войти в систему осповных мерогіриятий нашей художественной поли
тики наряду с широко развитыми командировками наших молодых 
художников за границу. Поставленное в правильные рамки обіцепие 
с Западом может только укрепить наше молодое советское искусство, 
позволить ему подойти к ответственнейшим задачам, псред нами встаю- 
щим, во всеоружии художественно™ опыта и знания.

В
V. А. ФРАНС1).

К. Локс.
своем собрании сочинский западно-европейских классиков издатель
ство «Земля и фабрика» послс Золя выпускает А. Франса. Случайно,

конечно, но как писатель А. Франс наиболее противоположен именно Зо
ля. Он прежде всего не поватор, не основатель новой литературной шко
лы — ои только счастливый и очень талантливый наследпик большой 
культуры ума и вкуса. Исследуя источники его творчества неизбежно 
вспоминаешь и Ренана, и Вольтера, и Рабле, и греко-римскую античность. 
Только большая гармоничность дарования и опять-таки обусловленный 
большой старой культурой скептицизм позволили А. Франсу создать под 
воздействием всех этих разнообразный влияний ряд прекрасный, стройный 
и непогрешимых книг, немного однообразный, но всегда ириятных, всегда 
интересный. В своем вдохновении он в равной степени обязан и кпигам и 
живым событиям. «Tane» — роман эллинистической эпохи в известном 
смысле ничем не отличается от «Господина Бержере» или «Красной ли- 
лии» — и там и здесь А. Франс нашел одинаковую для себя злободнев
ность. Распри христианских еретиков III зека интересуют его не мепее, 
чем дсло Дрейфуса или проделки католический свяіценников современной 
Франции. Вот почему почти для всех романов А. Франса обязателеп осо
бый руководитель темы — скептически настроенный, уравновешенный 
мудрец, зпающий, что под луной ничто не ново. Это лицо наиболее харак
терно в творчество «последнего вольтерьянца», в том числе и для романов 
социальпой тематики. Оно как бы уравповеишвает шум происходящих 
событий, придает им известную меру, иными словами обязательно не

Э А. Фр а и с. Полное собр. соч. под общ. ред. и с предисл. А. Луначарского. 
Изд. «Земля и фабрика» М.—Л. 1928. T. I. «Острой Пингвинов». Пѳревод с фр. под 
ред. Е. Ф. Корша с критико-биографич. очерком А. В. Луначарского. Стр. 388. 
Ц. 2 р. T. II. «Под теныо вяза». «Ивовый маиѳкен». («Современная история». Ч. 1.) 
ІІеревод под ред. А. В. Луначарского. Стр. 335. Ц. 2 р. 10 к. T. III. «Аметистовый 
перстень».,«Господни Бержере в Парижа». («Современная история». Ч. II.) Пэревод 
с фр. под ред. А. Луначарского. Стр. 325. Ц. 2 р. 20 к. T. V. «Tane». Перевод с фр. 
Е. Ф. Корш с предисл. А. В. Луначарского. Стр. 174. Ц. lp. T. VII. «Театральная 
история». «Иокаста». ІІеревод с фрапцузск. под ред. Бенедикта Лифшица. Стр. 254. 
Ц. 1 р. 40 к. T. VIII. «Красная лилия». ІІеревод с фр. под ред. Бенедикта Лифшица. 
Стр. 274. Ц. 1 р. 40 к. Тир. 5 000—6 000 экз.
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