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УКРАИНСКИ! БАРОККО
Г е О Р П Й  Л у К0&1СК1Й

се велнколЪп1е малоросс!йской культуры домонгольскаго пер1ода, 
свпдЪтельствующее о высокомъ въ то время развпт1и вкуса на 
Руси, исчезаетъ въ мрачный вЪкъ татарщнны. Днк1я орды про
носятся какъ ураганъ, уничтожаютъ, сжигаютъ и увозятъ съ 
собой то, что пощадпло пламя. Исчезаетъ блескъ цивилизац1и 
великокняжескаго пер1ода. Каменные жрамы, полные мозаикъ, ко- 
лоннъ, мраморовъ, рушатся, никЪмъ не оберегаемые. ПослЪдую- 

Щ1Я поколЪн!я помогаютъ времени разрушить старые памятники. И теперь мно- 
rie нЪкогда цвЪтyщie города представляютъ громадныя забытыя кладбища...
Только въ ХУ*И столЪт1и нарождается поколЪн1е съ новыми вкусами къ зодчеству. 
К1евск1Й мптрополитъ Петръ Могила — первый взялся за реставрац1ю и ремонтиро- 
Bauie церквей Малоросс1н. Въ его время неумЪлою поправкою было испорчено 
много древнихъ формъ; ни одинъ изъ старЪйшихъ храмовъ Чернигова и К!ева не 
остался безъ поправокъ, пристроекъ, причемъ эти пристройки давали coopyжeнiямъ 
вндъ, прнмЪненный ко вкусамъ времени. Такимъ путемъ созданъ былъ и своеоб
разный стиль, явивш!йся результатомъ смЪшен1я древняго русскаго зодчества, гер
манской и польской архитектуры и мЪстныхъ конструктивныкъ особенностей, вы- 
текавшихъ, главнымъ образомъ, изъ формъ первообразнаго деревяннаго церков- 
наго зодчества. Деревянные украинск1е храмы, разсматриваемые какъ памятники, 
родственные деревяннымъ церквамъ домонгольскаго пер1ода, трехкупольные, пяти
купольные, многогранные, крестообразные и круглые, возникли, слЪдовательно, подъ 
вл!ян!емъ Визант!и. Это южно-русское деревянное зодчество заключало въ себЪ 
такъ много нац10нальн0Й устойчивости, что удержалось до ХУШ в. и оказало 
вл!ян1е даже на каменную архитектуру, давъ во второй половинЪ XVJI в. замЪча- 
тельный расцвЪтъ кирпичнаго зодчества въ Малоросс1и.
Кирпичная кладка примЪнялась къ старозавЪтнымъ деревяннымъ формамъ (Прп- 
луки), и формы, свойственныя деревянному украинскому зодчеству, становятся на
столько из.1юбленными, что ихъ придаютъ, при реставрац1яхъ, даже стариннымъ 
храмамъ домонгольской эпохи.
Мног!я спец1альныя назван!я указываютъ на большую выработанность и давность 
деревяннаго зодчества; так1я церкви восходятъ до ХШ столЪт1я и сливаются съ 
лТ)то11псными извЪст1ями.
Но до сихъ поръ еще не окончательно установлено — происходятъ ли выступающ1я 
части церквей — многоугольныя и круглыя — изъ архитектуры восточной (изъ



осноиъ ,трехлистной‘ н ,четы|)ехлистпой‘) или изт» западной архитекторы, какъ пока- 
зываютъ изслТ)довап!я и1жоторыхъ ^ченыхъ. ИзвЪстно только, что подобные типы, 
составллющ*1е характерною черту многнхъ храмовъ, особенно временъ Мазепы, 
были распространены и на ЗападЪ и относятся къ первымъ вЪкаиъ христ1авства. 
ПриыЪры: Cellae cimeteriales въ Рим'Б и соборъ Преев. Богородицы въ КельнЪ. 
Таковы общ*1е выводы XIV Археологическаго съЪзда въ ЧерниговЪ, касающееся 
HCTopin ьл1ян!й на сформирован1е украинскаго зодчества и опред1)ляюц11е его 
главные признаки.

г. к. wlfBoacKlit.—Козелецъ. Церковь Прсображеп1я.

Иъ этомъ см'Ьшаниомъ стилЪ, кромЪ собствспно украинскаго барокко, надо раз.ш> 
чать: ,Мизепинск1Н̂ барокко — съ преобладан1емъ гормапскаго вл{ят*я въ дета- 
лпхъ, но напоминающ1й разработкой плана западныя базилики, отличаясь отъ 
ннхъ купольнымъ покрыт1емь, и ,11арыткинск{й‘ барокко (времени Петра и loaiina 
ЛлексЪевича), сходный съ памятниками зодчества этого пер1*ода въ Московской 
области, откуда часто были выписываемы мастера,— но съ типичною обработкою 
оконъ, фронтоновь и нЪкоторыхъ укратен1й. Поздн'Ье, при АпнЪ 1оаннокнЪ 
п КлисаветЪ Петропн1\, явился изъ Петербурга еще одинъ видъ барокко — ,Стиль 
Растрелли* и его школы (особенно князя Ухтомскаго), Этотъ стиль выразился
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иъ рядЪ иостроекъ съ гибкими .пипнми, богатЬйтими }̂ к|)и111ен1ями, со строй-, 
ными иилястрамиу мелкий растопкой и пышными фронтонамн (Соборы въ Козельц'Ь, 
ЬрнпскЪ и др.).

■- ч • VV * ■■•“Г- ■■

г. к. Луко«гк1й. — Козелецъ. Домъ б. Магистрата.

Съ 6лагоговЪ1пемъ приближаешься къ Соф1йскому собору вь КЧевЪ. Торопиться 
пройти подъ темными сводами колокольни, чтобы скорЪе увидЪть старый стТ)вы



святыни, чтобы носющоиио всматриваться въ И1 Ъ &1ориающ1я мозаики, въ туск
лые иконные лики съ печальными глазами, или разглядывать потЪшныя фрески 
на лЪстпицЪ... И проходишь, не зам'Вчая, красивейшую постройку, находя
щуюся по дорогТ  ̂ къ собору— колокольню... Огромная широкая башня, съ 
толстыми стЪнами; два куба, одинъ на другомъ, восьмиугольная призма на 
нн \ъ  и еще призма, надстроенная позднЪе, съ аляповатымъ золотымъ купо- 
ломъ, такова campanilla древняго собора, построенная въ 1735 — 45 г.г. при

г. к. Лувошск1й. -  К1евъ. Мнх4Йловгк1й Златоверх1й Мовастырь. Мопмстырск1« ввльн.

еписконЪ РафаплЪ Заборовскомъ. Надо всмотрЪтьгя въ эту неуклюжую массу, 
подойти къ ней вплотную: тогда нельзя оторвать глазъ отъ этого М1*ра зача- 
рованныхъ удивительной, сказочной фантаз1ей скульптурныхъ украшен1й коло
кольни. ЗдЪсь полное oTcyTCTBie общаго архптектоннческаго замысла, при 
одной лишь ,декоративности*, даетъ блестящ1й прпмЪръ того, что зодчество — въ 
,ностроМкЪ украшен1я‘, а не въ ,укратен1и постройки^. Иъ этомъ расписномъ пря- 
„йкЪ ~. зодчества нЪтъ; это скорЪе что то декоративное: ларецъ, рЪзная рама 
но увеличенная до гранд1озныхъ размЪровъ. Самая масса башни, ея тЪло — только 
поводъ къ создан1ю подлинно художественному, а для получетя этого послЪд- 
няго важно лишь одно — вдохнонен1*е, руководившее мастерами... ИалЪпленныя или 
н«ма.^ииыя украп1ен1я Соф||1ской колокольни даютъ впeчaтлЪнie бЪлой росписи 
на фонЪ чрезвычайно богатыхъ и пр1ятныхъ зеленоватыхъ оттЪнковъ. Какая



нужная изысканность декоративнаго чувства! Каж(>тся, точно GH.ioc, ажурное кру. 
жево положено на ыатер1ю фнсташковаго цвИта... Пилястры, фронтоны — прямые, 
изогнутые, персс'Ькаюш1сся, наличники затЪНлпвые, cU h h  с ъ  драпировками, ним-

Г. к. wljKoxcKlfi. — К1евъ. Церковь б. Кнрилловскаго иопастыря.

бами и гирляндами, опальныя окна, длинныя колонки съ капителями въ видЪ 
птицъ — щедро разсыпаны по дымчато-зеленому полю, и золотые орлы, чудеснаго 
рисунка, сторожатъ весь этотъ м1ръ фантастики, равную которой въ Poccin
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можно иайто только въ XIII вЪкЪ, на стЪнахъ Гсорг1рпскаго собора, въ ЮрьевЪ 
Иольскомъ.
11а другой сторонЪ площади— тоже зеленый храмъ; Михайловск1й иондстырь. 
Сплошь — зеленый (перекрашенъ недавно, по случаю 700-л 1)Т1Я монастыря,—

г. к. ЛукошскШ. — Чорпнговъ. Деталь церкви Бкатсрвво*Покровгвой.

прежде онъ былъ б'Ьлый). Купола его сложной формы, занесенной съ Запада,^ че- 
резъ Польшу, и очень своеобразной обработки. Эти, какъ бы вылепленные сильною 
талантливою рукою, ярко-бронзовые круглые купола съ продолговатыми, остроко
нечными верхами, ярко выдЪляются на темно зеленой массЪ ,Златоверхаго‘ собора; 
они свТ)тятся гранями и крестами съ круглыми с1ян!ями, узк{я, длинныя окна на 
купольныхъ барабанахъ грозно выглядываютъ изъ за высокнхъ крышъ. Какъ 6о-
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гита корона тимпапа съ пирампдальпымп иышками, прпплюсн^'тыми ио.потами и 
пилястрами, между которыми горятъ алия фрески! Но самою любопытною частью 
соОора япляются нигдЪ но ниданныо контрфорсы съ парою кориноскихъ ко- 
лоннъ, слонно стражи въ остроконечныхъ металлическихъ шацка\ъ, стоящ1е строй
ными рядами по обЪ стороны.
Еще пытнЪо фронтонъ собора Братскаго монастыря на ИодолЪ, съ отчетли
выми слЪдами работы западно-европейскихъ и польскихъ мастеровъ. Чувствуется 
почти католическое выражен10 и въ общемъ силуэтЪ фронтона Кирилловской

г. к. Лу|:ояск1й. — Черииговъ. Старые дома около церкви Параскевы.

церкви, и въ лЪпныхъ украп1ен1яхъ порталовъ съ пеизмЪнными амурами, сплете- 
Н1ЯМИ фруктовъ и цвЪтовъ. Не менЪе причудливо-красивы порталъ и боковые 
в\оды Ипколаевскаго военнаго собора, Братскаго монастыря, колокольни Кириллов
ской церкви и Преображенской церкви на ПодолЪ.
Время ,Нарышкинскаго стиля‘ — церквей Москвы — съ темно-синими куполами, 
блЪдно-голубыми стЪнами и бЪлыми украшен1ями, церквей Поволжья (Пижн1й- 
Новгородъ, Св1яжскъ) — съ своеобразными, вЪнчающими, треугольными кокошни
ками и ажурными деталями, — въ малоросс1йскомъ зодчествЪ создало архитектуру 
нЪсколько иного выражен1я. Необычайно удлинены были всЪ пропорц1и, особенно — 
оконъ съ ихь наличниками.
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Почти жуткое п11ечатлЪы!е производятъ разграфленный на мелк1е квадратики окна 
Ёкатерино-Покроиской церкви (1715) въ ЧерниговЪ (извЪстной бол'Ье своими чу
десными Царскими вратами), прор'Ьзанные, какъ крупный орнаментъ, кресты, изло
манные фронтоны. И до чего красивы темные, сЪро-зе.1еные, измятые временемъ, 
какъ рукой искуснаго художника, купола! Схож1я церкви мы зыаемъ еще въ Старо- 
дубЪ, Новгородъ-СЪверскЪ (очень интересный Успенск1й соборъ, времени Петра 1-го), 
въ ПереяславлЪ Полтавскомъ и др. городахъ. Мног1я друг1я церкви Черниговской 
и Полтавской гу6ерн1й: Введенская церковь (1700) въ Тронцкомъ монастырЪ, Со- 
боръ Батуринскаго монастыря, колокольня НовгородсЪверскаго монастыря (1660) 
въ обработкЪ своихъ частей очень близко подходятъ къ ,Нарышкинскому^ стилю, 
детали котораго общи какъ для юга, такъ и для сЪвера'Pocciu.

Къ храмамъ прежде описаннаго характера относится и церковь Параскевы Пят
ницы, долгое время лежавшая въ развалинахъ, теперь украшенная богатымъ тим- 
паномъ. Въ одно живописное цЪлое сочетаются съ этими постройками —  развЪ- 
систыя деревья, окружающ1я церковь, прежн!я помЪщен1я дЪвичьяго монастыря, 
рыбный базаръ на площади, сЪрыя крыши ларей, бЪлыя одежды и ярко-крас- 
ные платки крестьянокъ, блecтящie звЪзды - кресты... и позади храма въ пере- 
улкахъ, стареньк1е домики, съ желЪзными дверями и подслЪповатыми окнами... 
Въ Малоросс1и, переходившей изъ однЪхъ рукъ въ друг1я, подпадавшей подъ вл!яи1е 
разныхъ культуръ и народовъ, не рЪдко бывали случаи передЪлки церквей въ ко
стелы и костеловъ въ церкви. Церковь Преображен1я въ КозельцЪ, бывшая долгое 
время католическимъ монастыремъ, по близости отъ извЪстнаго собора, построен- 
наго Растрелли (въ 1752 — 1763 годахъ) и дома бывшаго Магистрата (въ стилЪ 
,Мазепинскаго‘ барокко), претерпЪла не мало передЪлокъ отъ такихъ приспособ- 
лен1Й. Овальная въ планЪ церковь сохраняется нерушимо до сихъ поръ. Богато 
украшен1е входной двери, передъ которой имЪется типичный, особенно для формъ 
деревяннаго зодчества ХУ*П — ХУ*1П вЪкокъ въ Малоросс1и, длинный портикъ на 
3 парахъ тоненькихъ колоннъ. TaKie же типичные входы съ трехъ сторонъ церкви 
мы видим7> въ церкви Николы З^гребельнаго и во ыногихъ другнхъ.

Многообраз1е Малоросс!йскаго барокко не ограничивается указанными типами. 
ПрнмЪры подражан1й и совершенно переработанпыхъ формъ Андреевской церкви — 
многочисленны на ПодолЪ и очень любопытны деталями. По мнЪн1ю покойнаго 
профессора Н. В. Султанова, мпог!я Ь’|‘епск!я церкви въ XVJI в. подвергались обли- 
цовкЪ въ ,Польскомъ, 1езуитскомъ‘ стнлЪ. Съ другой стороны, сюда же должны 
быть отнесены: великолЪпныя колокольни Троицкаго монастыря въ Чернигов^, 
1иево-Печерской лавры, Козелецкаго собора, нЪкоторыя гражданск1я постройки, 
какъ напримЪръ, длинный домъ близъ Николаевскаго военнаго собора въ К1евЪ. 
Зд1^сь видны слЪды вл!ян|‘я итал!анскаго ренессанса, выражающагося въ много* 
угольныхъ розеткахъ и нЪкоторыхъ орнаментихъ.
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/. к . Лукомскш. Черниговъ. Екатерино-Иокровскан 
церковь (рисунокъ). и . Loukomsky. Tschernigow.EgliseJckaterino-PokrovskaXa 

(dessin).
Ныстаака ,М(рь Искусства'.



г. к. Л уком скш . Смоленск1я сттны (рисунок*).

Выст авка ,М1ръ Искусстпа'
О. Loukomsky. Smolrnsk. Murs d'encrintr (drssin).



г. к. Л укомскш . Черниговъ. Церковь Параскевы  
Пятницы (рисунокъ).

Выставка ,М(ръ Искусства'.

G. 1.опкотчку. Tschernifrow. EgUse dt- 
S-te Para^ceve (drssin).



/ .  к .  JIvKOMCKiii. Hifnr,. Kvno.ta М п ха и ло вска ю  
З л а т о в е р х о ю  М онаст ы ря (акварель).

Выставка ,ЛИрь Искусства'

О. Loukom ^ky. h’irw . S - t M irhrl au \ 
coupoles d 'or (aquareUei.



Домъ Мазепы вь Чернигов^, ст. сочиыми кронштейнами в подоконниками Нарыш- 
кинскаго типа украшепь деталями свойственными германскому ренессансу (пира
мидальные п и л я с т р ы ) .  — Наконецъ, уже c o B e p n i e u n o  католическаго образована — 
церковный постройки Почаевской лавры и особенно здан1я города Кременца, Во- 
лынской губернш.
Въ УСЛ0В1Я1 Ъ почти дикихъ, въ обладанш недостойныхъ потомковъ в часто въ 
плЪну у в.1ад'Ьтелей, совершенно невЪжественныхъ, находятся теперь памятники 
архитектурной старины. На фонЪ золотистыхъ полей ржи съ хуторами, стройныхъ 
тополей да бЪлыхъ хатъ, на фонЪ прохладныхъ старинныхъ садовъ, убогаго еврей- 
скаго мЪстечка или современнаго желто-кпрпичнаго трамвайнаго и шумваго К1ева 
выдвигаются иглистые си.1уэты церквей и мерцающ!е червоннымъ золотомъ много-

нГ Т видав^ли въ городЪ, съ поросшими травой улицами, съ длинными серыми 
заборами сЪдыя старыя стЪны церковки; любуясь ли застенчиво выглядывающими 
в з ъ  яркой зелени березовыхъ рощъ белыми монастырскимн стЪнами, сонно 
отдаюшими свои отражен1я поросшимъ тиной прудамъ — всегда думаешь: бЪдные 
п а м я т н и к и  русской старины, голоса ваши не потеряются въ необъятныхъ про.

Г Ь и м ' ^ - ^ к р о м Ъ  ученыхъ изслЬдователей съ холодными сердцами и  высохшей ду
ш о й - и н ы е  люди и разскажутъ они всЪмъ о  вашей очаровательной, скромной, по 
подлинной х у д о ж е с т в е в н о с т и ;  и  придетъ время -  будутъ васъ много бережн1)е
охранять, будутъ любить.
Понемногу наступаетъ такое время.

^  ♦ + + + + +

^  VV + + + + + + + ^
+

ч Ь  + + +
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ВЫСТАВКА ,М1РЪ ИСКУССТВА‘
C E P r i i t t  М а К0ВСК1Й

ту выставку хотЪлось бы назвать — возрождеинымъ ,М!ромъ 
Р1скусства‘... на развалинахъ распавтагося ,Союза русски1 ъ 
художииковъ‘. Но сказать этого нельзя. Правда, учредители новаго 
товарищества подъ старыыъ девизомъ — тЪ же бывш!е участ
ники выставокъ, что съ такимъ исключительнымъ уиЪн!еиъ и 
вкусомъ устраивалъ С. П. Дягилевъ; правда и то, что нынЪшн1й 
,Союзъ‘, безъ поддержки петербургскихъ членовъ (къ которымъ 

примкнули и лучш 1е ,москвичи‘) — только жалкая тЪнь прежняго ,Союза‘, — все же 
какъ-то не выговаривается слово ,возрожден!е^, послЪ осмотра выставки въ Пер- 
вомъ Кадетскомъ КорпусЪ, несмотря на картины многихъ любимыхъ мастеровъ и 
несмотря на все наше признан1е ихъ, какъ наиболее культурныхъ выразителей 
того течен1я русской живописи, которое пришло, въ концЪ прошлаго вЪка, на 
смЪну доморощенной рутинЪ передвижниковъ и академистовъ.
Два обстоятельства, мнЪ кажется, объясняютъ, почему новымъ выставкамъ ,Mipa 
Искусства^ не суждено руководящее вл1ян1е прежннхъ. Во-первыхъ, обстоятельство 
внутренняго, психологическаго порядка, которое я бы назвалъ —  усталостью груп
пового воодушевлен1я...
Въ течен1е многихъ лЪтъ художниковъ ,Mipa Искусства^ связывали, съ одной сто
роны, общ1я боевыя задачи, увлечен1е первыми побЪдами новаторства, съ другой — 
влюбленность въ наслЪд1е старыхъ изысканныхъ эпохъ, вдумчивое любован1е ,сту- 
лемъ‘. Много лЪтъ эти художники, независимо отъ своихъ личныхъ творчегкихъ 
достижен1й, дЪлали большое культурное дЪло, пр1общая русское искусство къ 
искусству прошлыхъ вЪковъ и къ европейскому модернизму. Но время беретъ 
свое, и времена сменяются все быстрЪе. Ценности, возглашенныя деятелями ,Mipa 
Искусства*, стали достоян1емъ всЪхъ, ходячей монетой (по крайней мЪрЪ, въ сродЪ 
образованной публики). У каждаго изъ нихъ появились многочисленные подража
тели. Боевые лозунги нзмЪнились. Новыя цЪли, ноиыя ,обЪтованныя земли* откры
лись художникамъ слЪдующаго поколЪн!я, ]>ывипо сотрудники Дягилева о с т а 
л и с ь ,  какъ творцы, какъ отд'Ьльныя крупныя индивидуальности и какъ опредЪ- 
лемиля школа, н о — какъ группа, связанная общимъ эстетическимъ MipoBosapliHicMT, 
пыломъ общнх1 , завое1штельны\ъ стремлен1*й, — они уже въ прошломъ, въ очень 
недаипгм ь, конечно, и все же — въ прошломъ. ,Угталость‘ группового воодуше- 
влеп!я, о которой я говорю,— только гл'Ьдгтв1е нсторичегкой непреложности... 
Впрочемъ, сами устроители выставки, я увЪронъ, съ этимъ согласны. Иначе не
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открыло бы они такъ гостепрпшно дпорей передъ молодежью, нъ концЪ концовъ, 
столь чуждой имъ по иссму характеру художническихъ носпр1ят1и и но OTHOiiieiiiio 
къ задачамъ жниопнсп. Они но захотЪли отмежеваться ни отъ какнхъ ,излин1ествъ‘ 
крайылго модернизма. Наоборот ь, они привлекли на свою выставку (широкая тер
пимость къ самымъ смЪлымъ живописнымъ искан1ямъ отличительная черта ,Mipa 
Искусства*) представителей ,молодости‘ даже наиболее ,буйныхъ‘ живописныхъ 
сектъ; приглашенными оказались экспоненты и ,Голубой Розы‘, и ,ВЪнка‘, и ,Буб- 
ыоваго Налета*. Но не менЪе характерно и то, что привлечен!е ,молодыхъ‘ (даже 
не особенно разборчивое) вовсе не придало выставнЬ сколько-нибудь неожиданно- 
задорнаго характера, вовсе не выразило ея ,боевыхъ‘ симпат!й; съ такимъ же спо- 
койнымъ безпристраст1емъ были приглашены и нЪкоторые художники изъ ,Иоваго 
Общества* и изъ ,Академической*. Въ итогЪ создалось впечатлЪн1е нЪсколько му- 
зейнаго и нЪсколько случайнаго экклектизма — не больше. Прежн1я выставки ,Mipa 
Искусства* этого впечатлЪн1я не оставляли.
Другое, внЪшнее обстоятельство, вл1ян1е котораго сразу сказалось (даже больше, 
чЪмъ можно было ожидать) на общемъ уровнЪ выставки, — отсутств1е жюри. Это 
зло, унаслЪдованное отъ ,Союза*, можетъ подорвать, въ самомъ корнЪ, дЪятель- 
ность новаго ,Mipa Искусства* (выставки Дягилева, мы знаемъ, отличались стро- 
гимъ и обдуманнымъ в ы б о р о м ъ  картинъ). Отсутств1е жюри — нежюриименъ, а 
жюри произведен1й — погубило не одну организац1Ю художниковъ. И это такъ 
понятно. Когда каждому участнику выставки (,члену* или ,экспоненту* — безраз
лично) предоставлено право выставлять тЪ работы, как1я онъ хочетъ, невольно 
онъ поддается соблазну выставить все, что имъ написано за годъ, и невольно 
начинаетъ смотрЪть на выставку, прежде всего, какъ на магазинъ для сбыта сво- 
ихъ произведен!й. Мало художниковъ, умЪющихъ критически относиться къ себЪ 
и ставить интересы выставки на первое мЪсто. Поэтому то устроительнымъ прин- 
ципомъ и долженъ быть выборъ — выборъ единоличный (по довЪр!ю художниковъ 
къ организатору, какъ было на выставкахъ Дягилева) или выборъ небольшой 
коллег1и, облеченной довЪр1емъ остальныхъ участниковъ. Конечно, это требуетъ 
извЪстной сплоченности устроителей, признан!я ими тЪхъ или иныхъ кpитepieвъ, 
хотя бы самыхъ общихъ, для отдЪлен1я нужнаго отъ ненужнаго, подходящаго къ 
выставкЪ отъ неподходящаго... Но, вЪдь, иначе — какая разница между выстав
кой и временнымъ магазиномъ картинъ съ платой за входъ?
OTcyTCTsie выбора тЪмъ губнтельнЪе, чЪмъ свободнЪе доступъ въ члены Обще
ства. Достаточно двумъ-тремъ плохимъ художникамъ проникнуть въ ,члены*, слу
чайно или благодаря дружескимъ связямъ, чтобы выставка сразу и навсегда утра
тила не только свое единство (разумЪя это слово въ самомъ широкомъ смыслЪ), 
но даже вообще эстетическую raison d’etre.
Плох1е художники особенно охотно выносятъ ,на публику* весь свой годовой ба- 
гажъ, увЪренные въ высокой ц'Ьнности каждаго своего мазка, и отъ этого на без-
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жюр!йной выста»кЪ, получаются так1я 6ольш!я нспр1ятыыя пятна, отъ которыхъ 
беззащитно самое блистательное солнце. Отсутст1ие выбора приносить и другой 
вредъ: заставляетъ быть придирчиво осторожнымъ въ приглашенп! экспонентовъ 
и все-таки — сожалЪть post facto о недостаточной осторожности. Потому что, если 
опытные мастера, чутк1е критики по отношен1Ю къ чужимъ работаиъ, не умЪютъ 
зачастую судить о собственныхъ произведен1яхъ, то можно ли требовать этой 
тончайшей зоркости и добросовЪстности отъ молодыхъ ,приглашенныхъ^,начинаю- 
щихъ, равнодушныхъ къ судьбамъ ,посторонняго‘ для нихъ Общества.
Ни одной изъ перечисленныхъ бЪдъ не удалось, къ сожалЪн1Ю, избЪгнуть новому 
,Mipy Искусства^. Въ его члены прошло нЪсколько художниковъ, произведен1я кото
рыхъ и впредь — это можно сказать увЪренно — благодаря безконтрольному npie.My 
Экспонатовъ будутъ понижать уровень выставки. Съ другой стороны, большинство 
,приглашенныхъ‘ оказалось не на высотЪ. ВмЪсто характерныхъ, обдуманно-выбран* 
ныхъ работъ, они дали то, что попалось подъ руку, оставивъ лучш1я вещи для 
другихъ, болЪе ,своихъ‘ организац!й (К. Богаевск1й, А. Голубкина, М. Сарьянъ, 
Г. Якуловъ, Н. Гончарова — были представлены гораздо характернЪе на одновре- 
менно открывшихся московскихъ выставкахъ; И. З^^харовъ далъ ,M ipy  Искусства* 
очень плох1е портреты, Н. Оеофилактовъ — двЪ ничтожныхъ иллюстрац1и, П. Щер- 
бовъ — одинъ карикатурный листъ изъ наименЪе удачныхъ, О. Шарлемань — одинъ 
незначительный рисунокъ, В. Кузнецовъ — одну мало убЪдительную бронзу). Ьудь 
жюри, я вполнЪ убЪжденъ, на выставку не были бы приняты ни большая часть 
произведен1й О. Браза, ни этюды и ,портретъ Годовскаго‘ Л. Ц 1онглинскаго, ни 
,Пейзажъ‘ Е. Кругликовой, ни ,Фантаз1и‘ В. 3^>^ирайло, ни нЪкоторые акварельные 
эскизы Д. Митрохина (талантливаго вин1етиста, но еще диллетанта въ живописи), 
ни большая часть ремесленной графики Г. Нарбута. Можно также думать, что 
жюри дружески отсовЪтовало бы Ь. Kycтoдieвy (радующему на этой выставкЪ 
своимъ яркоцвЪтнымъ ,Праздникомъ‘ и такими красивыми вещами, какъ — ,Мой 
домъ‘, ,Монастырь‘, ,У окна‘) выставлять портреты Н. С. Таганцева и М. Н. Плот
никовой, а Г. Бобровскому, давшему неплох1е дЪтск1е портреты, — портретъ подъ 
назоан1емъ ,Въ облакахъ‘, написанный съ манерной претенц1озностью, совершенно 
не свойственной этому художнику. Словомъ — жюри, воодушевленное нскреннимъ 
безпристраст1емъ (а этого легко достигнуть Обществу, во глав'Ь котораго так1е 
авторитетные и зорк1е мастера, какъ Александръ Бенуа, С'Ьровъ, Сомовъ, Рерихъ), 
,просЪяло‘ бы выставку и придало бы ей тотъ общ1й тонъ, ту убедительность 
цЪльности, которыхъ, увы, не чувствуется теперь, несмотря на мнопя превосход- 
ныя картины.
Л но могу удержаться и отъ послЪдняго укора. Онъ касается развЪски картинъ. 
Выражаясь мягко, нужно назвать ее исключительно неудачной. Неужели же самые 
культурные изъ нашихъ художниковъ еще недостаточно знаютъ, что выставка 
должна представлять органически-связанный ensemble? что въ ея устройствЪ
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в. А. Сгьровг. Портреть Г-жи Грюнбергь 
(акварель).

\Г. SirofJ. Portrait de M -lle Grunherg. 
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В ы ст авка . M ipb Искусства'.
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п. л. Сгьройь. ГГортргт* Д. П. Стасова (масло). U . 5г*гг>//. Portrait de D. S ta so ff  (huilr).

Иыставка ,M ipb Искусства'.



разм'Ьщен1е картииъ играотъ не последнюю роль? что одно произнодмпс, попЪ- 
шениое рядомъ съ др^гнмъ, проигрьпшетъ плп иыигрыиаетъ отъ сосЪдстпа? 
что надо облегчить п)ГиикЪ ор1ентиронку среди нЪсколькихъ сотъ висящихъ 
вмТ)стЪ холстовъ? что ппечатлЪн1е отъ jcpacKH, отъ топа картины мЪняется 
вь зависимости отъ того, как1я краски рядомъ ,спорятъ‘ съ нею? что можно 
,у6ить‘ хорошую картину, повЪсивъ ее около картины, съ нею не гармонирующей? 
что слЪдуетъ соблюдать извЪстную гамму красочных^, нереходовъ, при разв'Ьск'Ь, 
чтобы не колоть цвЪтнои какофон1ей глаза выставочнаго посетителя, въ боль- 
шинствЪ случаевъ мало опытнаго и но привыкшаго смотрЪть на живопись?.. Я 
говорю все о томъ же: — въ устройств^ этой выставки не чувствуется направляю
щего, регулирующего вкуса; каждый художникъ, повидимому, развЪшивалъ свои 
картины тамъ, гдЪ ему казалось удобнЪе, мало заботясь о сосЪдяхъ. Ни съ какой 
,архитектоникой развЪски‘ никто не считался... Въ двадцатомъ вЪкЪ, послЪ образ- 
цовыхъ, въ смыслЪ устроительской техники, выставокъ хотя бы германскихъ передо- 
выхъ художниковъ (ВЪна, Мюнхенъ, Дрезденъ) — эта небрежность непростительна. 
Конечно, не недостатокъ coчyвcтвiя къ ,Mipy Искусства^ побуждаетъ меня выска> 
зывать эти придирчивыя замТ)чан1я: развЪ для всякаго дЪла строгость откро
венной критики не полезнЪе и не дружелюбнЪе во сто кратъ, чЪмъ притворныя 
похвалы и диплoмaтичecкiя умалчиван1я? Учредители ,Mipa Искусства‘ — худож
ники достаточно сильные, чтобы, уразумЪвъ свои первые устроительск1е промахи, 
найти въ будущемъ способы и \ъ  устранен1я...
ПослЪ этихъ вступительныхъ сЪтован1й, я перехожу съ особеннымъ yдoвoльcтвieмъ 
къ картинамъ ,Mipa Искусства^ заслужпвающимъ, на мой взглядъ, cepio3naro вни- 
ман!я и (нЪкоторыя изъ нихъ) восхищоп1я.

Оба портрета, выставленные въ этомъ году В. СЪровымъ, — мастерство изумитель
ное. Только двЪ работы — но въ нихъ какъ бы сосредоточены блестящ1я качества 
СЪровской кисти и СЪровскаго рисунка. Написанный масломъ портретъ Д. В. Ста
сова (очень проигрывающ1й въ автотип1и) поражаетъ импресс1онистическимъ реа- 
лизмомъ, доведеннымъ до той напряженной жизненности, когда только грань от- 
дЪляетъ ,сходство‘ отъ карикатурной утрировки... Самая техника — безконтурная 
лЪпка длинными жидкими мазками — такъ непосредственно передаетъ рыхлость, 
скомканность старческой кожи и струи льющегося по ней разсЪяннаго свЪта. 
Этотъ портретъ не ,нравится^ даже пугаетъ немного, но, вглядываясь, чувствуешь — 
какой ж и в о п и с е ц ъ  СЪровъ и какъ глубоко психологично проникновен1*с его 
въ плоть и духъ челов^ческаго лица... СовсЪмъ иныя задачи преслЪдовалъ мастеръ, 
тщательно оттЪняя строгой контурной лин!ей нЪжный овалъ, округлыя плечи и 
шею другой своей модели — г-жи Грюнбергъ. Зд'Ьсь «ся жизнь — въ нисколько 
схематическомъ, обдуманно закр'Ьпленномъ очертан1и, въ изысканной условности 
линеарнаго выявлен1я.

.Аполлонъ*, 1̂ 4 2. ^
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Съ утонченной прелестью этой акварели СЪропа соперничаютъ еще болЪе xoHhie 
и не менЪе 1И1ечатлнющ1е портреты К. Сомока — М. Доб^жииск1*й и 0 , Сологубъ. 
Необыкновенная простота и, въ то же время, сложность, отсутств1е всякой вычуры, 
исякаго поползновен1я къ ,ловкости штриха‘ и къ ,выразительному‘ эффекту, чут
кость анализа, переходящая въ какую то почти болезненную щепетильность, — все 
это вмТ)стЪ создаетъ нп съ чЪмъ не сравнимое очарован1е Сомовскихъ рисунковъ. 
О, какъ знаетъ Сомовъ лики тЪхъ, кого онъ изображаетъ, и какъ вкрадчиво умЪетъ, 
на клочкЪ бумаги, разсказать тотъ интимный м1ръ чувствован1й и думъ, что отпе- 
чатлЪваетсл на мельчайшихъ чертахъ знакомаго лица — въ углахъ рта, въ лин1и 
подбородка, въ легкомъ наклонЪ головы, въ чуть замЪтныхъ морщинахъ у глазъ, въ 
едва уловимыхъ неровностяхъ висковъ... Но этого мало, онъ умЪетъ, какъ никто, 
пропитывать свои портреты магическимъ флюидомъ собственной души: объективное 
созерцан1е и личная, Сомовская сущность сливаются въ нихъ —  въ одпнъ, ыераз- 
дЪльный образъ.
Отсюда, должно быть, впечатлЪн1е извЪстной ,мертвенности‘, скорЪс призрачности, 
какое они производятъ, несмотря на большое ,сходство‘, на синтетическую свою 
правдивость. Потому что — во всемъ СомовЪ есть нЪчто, говорящее о смерти, о 
тлЪнЪ, есть нЪчто, отъ чего изображенные имъ люди кажутся фантастически 
оживленными, не просто живыми. Въ процессЪ его творчества — cлaдocтpacтie 
остро-любопытнаго вглядыван!я въ живую природу становится ощущен1емъ, похо- 
жимъ на брезгливость отъ прикосновен1я къ мертвому. Отсюда — Сомовская гри
маса, которая кажется безстыдствомъ людямъ не тонкимъ, ,Сладострастной брез- 
гливостью‘ своего чувства смерти въ жизни и — жизни въ мертвомъ онъ напо- 
минаетъ волшебника, заклинан1ями сообщающего восковымъ кукламъ дыхан1е и 
трепетъ плоти. И невольно сближаешь Сомова-портретиста съ Сомовымъ, авторомъ 
ретроспективныхъ жанровъ... На выставкЪ есть также нисколько chef (1’оеиуге’овъ 
мастера изъ этой области —  ,Весна‘, ,Фейерверкъ‘, ,Арлекинъ и дама‘ — и чудесный 
по нЪжному колдовству красокъ ,Пейзажъ съ радугой‘.
Другой основатель школы петербургскаго стилизма, Ллександръ Бенуа, выста- 
вилъ двЪ превосходныя гуаши — ,Венец1анск|*й сндъ‘ и эскизъ декорац1и къ 
балету ,Жизель‘ (для Grand Орёга), два этюда  ̂ ,JyraHo‘ и рядъ версальскихъ 
Этюдовъ. Ллександръ Бенуа принадлежитъ кь [>Т>дкимь художникамъ, огромнымъ 
пкусомъ которыхъ и умомъ любуешься болЪе, чЪмъ живописными качествами. Онь 
не часто волнуетъ насъ красочными достиж<‘н1ями, но почти всегда очаровываетъ 
мастерствомъ штриха и проникновенностью фантаз1и, особенно въ тЪхъ кнртинахъ 
и рисункахъ, гдЪ оживаетъ душа старыхъ архитектуръ, гдЪ дворцы, статуи и 
фонтаны нашептываютъ пов'Ьсти о парадной пышности минувшихъ столЬт1й. 
Я увЪренъ, что Бенуа, несмотря па все сд'Ьланное имъ въ области живописи, не 
далъ развиться другому своему призван!ю, нризнан1ю зодмаго; въ немъ угады
вается вдохновенный архитекторъ изъ семьи тЪхъ русскнхъ иностранцевъ, какъ
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Растрелли, Киареигн, до-ла-Мотъ, которые создали въ Poccin псликолЪп!е Елиса- 
ветиыскаго, Ккатерипинскаго и Алексаидровскаго стилей. Кто зиаеть? — при благо- 
пр!ятныхъ обстоятельствахъ, Алексаидръ lieiiya, можетъ быть, ос^'ществилъ 
бы граид1озиые строительные замыслы, вмЪсто того, чтобы разсказывать кра
сивыми акварелями о своемъ л1обоваи1и красотою версальскижъ парковъ и 
дворцовъ...

Говоря о стилизм'Ь ,Mipa Искусства*, мы уже вправЪ теперь подразумевать не 
только группу вдохновителей этого течен1я, но цЪлую школу съ ясно выражен- 
нымъ тяготЪн1емъ къ ретроспективизму. Настоящая выставка, къ сожалЪн1ю, не 
даетъ общей картины этой школы: на ней случайно отсутствуютъ произведев1я 
даже такого стилиста, какъ Л. Бакстъ; Е. Лансере выставилъ только виньетки къ 
стихамъ Чер^бины де Габр1акъ, напечатанныя въ ,АполлонЪ‘; И. Билибинъ — одну 
графическую композиц1ю (,табель-календарь‘); даже А. Остроумова, приготовлявшая 
ежегодно новую сер1ю стильныхъ гравюръ на деревЪ, дала нынче только двЪ 
доски — ,Восходъ солнца* и ,Фейерверкъ' (очень красивое подражан!е Сомову), 
присоединивъ къ нимъ рядъ акварельныхъ пейзажей натуралистическаго оттЪнка. 
КромЪ Сомова, изъ главныхъ ретроспективистовъ прежняго ,Mipa Искусства* хорошо 
представленъ одинъ М. Добужинск1й; о его творчествЪ слЪд>етъ отдЪл^ная статья 
бар. Н. Врангеля. Приходится также лишь упомян5'ть о младшихъ представителяхъ 
петербургской школы, о которой идетъ рЪчь, — о рис^нкахъ Митрохина, Лугов- 
ской-Дягилевой, Н. Чурляниса (восхитительная акварель ,Всадникъ*), В. Чемберса, 
кн. А. Шервашидзе (театральные костюмы). Все это — только ,визитныя карточки*. 
Зато неожиданно интересны акварельные этюды деревьевъ А. Линдеманъ (,Кленъ‘, 
,Каштанъ*, ,Яблоня*, ,Герань*, ,Группа деревьевъ въ паркЪ*). Молодая художница 
дЪлаетъ успЪхи, много и cepi03H0 работаетъ.
Если не ошибаюсь, самымъ молодымъ экспонентомъ, принадлежащимъ къ той же 
группЪ, по всему тону творчества и устремлен1ямъ къ прошлому, является Г. Луком- 
C K itt. Онъ началъ выставлять въ 1909 году, еще будучи ученвкомъ Акядем1и. Любовь 
къ архит^ктурЪ, нЪжная и проницательная, удивительно сочеталась въ немъ съ 
чужтнимь живописной формы и графической стильности. Изучая древн!е соборы 
и аниирныя усадьбы въ провипцшльныхъ углахъ Poccin, онъ чутко восприни- 
мяетъ ихъ конструктивный характерь, какъ знатокь зодчества, и въ то же время, 
какъ п«мтъ, лелЪетъ мечту о ихъ быншемъ велич1и и понимаетъ прелесть ихъ 
современнаго умиран1я. Рисунки Л)комскаго почти всегда немного туманны, будто 
застланы дымомъ, — но это не только внЪпппй, техническ1й пр1емъ, а слЪдстн1е 
безгознательнаго желан1я художника отдалить впeчaтл'hнie, дать призраку прошлаго 
взглянуть на насъ изъ за стЪнъ, крыпгь и куполовъ старипныхъ здан1й. Выста
вленные теперь карандашные и акварельные рисунки Лукомскаго принадлежатъ къ 
числу тТ)\ъ изысканныхъ и правдивыхъ архитектурно-художественныхъ доку мен-
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товъ, которыхъ такъ мало иъ Poccin, плохо помнящей о сокровищахъ своей дале
кой н недавней старины.

Особнякомъ среди ретроспективистовъ ,Mipa • Искусства‘ —  Н. Рерихъ. ВЪрнЪе 
сказать —  то глубоколичное и потому наибодЪе цЪнное, что есть въ его 
искусствЪ, не вмЪщается ни въ KaKifl школьныя рамки. Онъ одинокъ, несмотря 
на заимствован1я, невольныя и почти всегда неудачныя, у художниковъ, къ кото- 
рымъ онъ просто ,приглядЪлся‘ за годы общей работы. Такъ, есть нЪчто ,били- 
бинское‘ въ женской фигурЪ на картинЪ, названной съ Рериховскимъ своеобра- 
з1емъ ,3а морями — земли велик1я‘. Эта фигура мнЪ не нравится; она нарисована 
и'написана съ графической сухостью, неумЪстной въ живописи. Насколько лучше 
была бы безъ нея вся картина — пустынный берегъ и пустынныя воды одной изъ 
тЪхъ странъ с'Ьдой невозвратности, что снятся только Рериху! Такъ же неудачна, 
на мой взглядъ, и фигура старца въ коронЪ, смотрящаго внизъ на городъ съ вы
сокой зубчатой стЪны своего замка, въ картинЪ — ,Старый король\ ,Иллюстрац1я‘ 
нЪсколько пр1Ъвшагося уже типа чувствуется и въ этомъ ,королЪ‘, и опять таки 
хочется удалить его съ картины, чтобы долго смотрЪть на предразсвЪтно-золоти- 
стое небо и красныя остроконечныя крыши дремлющаго въ долинЪ города... Чтобы 
быть до конца откровеннымъ, я скажу еще, что мнЪ не нравится и Богоматерь 
въ эскиз'Ь стЪнописи для ,Талашкинской‘ церкви кн. М. К. Тенишевой (,Царица 
Небесная на берегу РЪки Ж изни‘). Я даже затрудняюсь представить себЪ, что по
будило художника придать лику ,Царицы Небесной‘ — окруженной радужнокрасоч
ной эмблематической роскошью восточно-христ1анской орнаментики —  эту сладкую 
миловидность... Впрочемъ, я увЪренъ, что при исполнен!и эскиза въ большомъ 
масштабЪ, художникъ найдетъ иное, болЪе вдохновенное разр'Ьшен1е задачи.
,Варяжское море‘, ,Каменный вЪкъ‘, ,У Дивьяго камня старикъ поселился^, ,Пей- 
зажъ‘ — эти работы даютъ уже вполнЪ то, что мы въ правЪ ждать отъ Рериха. 
Превосходны въ архаической декорац1и ,Варяжскаго моря‘, выдержанной въ тускло- 
зеленоватыхъ и яшмопо-синихъ тонахъ, и раскинувш1яся полукруж1емъ ладьи со 
вздутыми парусами, и море, и викингъ, передъ отплыт1емъ въ чуж1я царства на
путствуемый жрецомъ; въ сумрачной гармон1и этой картины есть новыя для Ре
риха мерцан1я красокъ и новые просвЪты въ дали вЪковъ... ,У Дивьяго камня‘ — не 
менЪе красивая и остро прочувствованная сказка; среди камней и приземистыхъ елей 
этого забытаго м1ромъ холма, какъ н у ж е н ъ  этотъ ,невЪдомый старикъ‘, самъ 
точно камень, обросш1Й мхомъ, молчаливый и неподвижный, 31шющ1Й какую то 
дряхлую тайну. И характерно, что въ трехъ картинахъ^ написанныхъ художникомъ 
въ одинъ год7>, повторяется та же тема — легендарной старости, съ высоты взи
рающей на человЪческ1я жизни гдЪ то гамъ, въ долинахъ п въ краяхъ далекихъ 
за морями... Пастель, озаглавленная просто ,Пейзажъ‘, — свЪтлая голубая гамма — 
тоже фантаз1я, тоже призракъ — какъ сонъ о тихом ь озерЪ, никогда еще не ви-
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давтемъ ни зиТ^ря, ни челои'Ька... Но исего плЪнительнЪо по то н у  и по живопис
ной р«зра6откЪ замысла — маленькая пастель ,Каменный вЪкъ‘, вся лучисто- 
янтарная, залитая утреннимъ свЪтомъ: въ такихъ пейзажахъ Рерихъ действительно 
приподнимаетъ завЪсу, скрывающую отъ насъ сказки древней были.

Судейкинъ, Сапуновъ, Н. Mилioти — три московскихъ имени; они близки ,Mipy 
Искусства‘ только отчасти; стилизмъ ихъ окрашенъ л(ивописными искан1ями, зна
менующими другой этапъ въ развит1и русскаго искусства за последнее десяти- 
л’Ьт1е. Вспомнимъ, что всЪ трое были въ числ'Б основателей ,Голубой Розы‘ и что 
впервые определились лики этихъ интересныхъ, глубоко даровитыхъ художниковъ 
на выставкахъ, устраивавшихся журналомъ ,Золотое Руно‘. Специфическ1й оттЪ- 
нокъ московскаго новаторства — меньшая строгость и порою даже намЪренная не- 
умЪлость рисунка, но зато болЪе живописная (не иллюстрацтонно - графическая) 
красочность — отличаетъ ихъ отъ петербуржцевъ, и еще одна черта, которую я 
бы назвалъ ,аллегорическимъ сентиментализмомъ‘... Эта черта не характерна для 
послЪднихъ работъ Сапунова, но она чувствуется почти во всЪхъ картинахъ Ми- 
Л10ТИ и является какъ бы лейтъ-мотивомъ въ творчествЪ Судейкина. О послЪд- 
немъ вскорЪ мнЪ придется говорить подробно въ номерЪ ,Аполлона‘, ему посвя- 
щенномъ. Что касается Сапунова и Мил1оти, то въ этомъ году, больше чЪмъ 
когда-нибудь, выставленныя ими картины — настоящая радость для глаза.
Nature morte Сапунова — chef d’oeuvre вкуса и нужной красочности. МнЪ кал{ется, 
я не ошибусь, назвавъ эти цвЪты наиболЪе тонко чарующими изъ всей cepin 
декоративныхъ ,цвЪтовъ‘, которыми художникъ украшалъ выставки ,Союза‘. ДвЪ 
друг1я работы его — эскизы декорац1й для постановки ,Пантомимы‘ въ ,ДомЪ 
Интермед1й‘ не менЪе ярко свидЪтельствуютъ о его декоративномъ талантЪ. ОцЪ- 
нить ихъ по достоинству могутъ только тЪ немноНе, къ сожалЪшю, которымъ 
удалось видЪть пантомиму ,Ш арфъ Коломбины^ въ маленькомъ театрЪ-кабачкЪ на 
Галерной улицЪ, прекратившемъ недавно свое кратковременное существован1е. 
Чувство фантазма, стиля и гармоническихъ пятенъ въ декоращяхъ и костюмахъ, 
которое выказалъ Сапуновъ въ этой постановкЪ, обнаруживается и здЪсь, на не- 
большихъ эскизахъ, и мЪсто имъ — между сокровищами въ музеЪ русскаго теа
трал ьнаго искусства.
}|. Ми лioти выставилъ двЪ глубоко-прочувствованныя и проработанныя картины 
изъ cepin ,Harmonies en rose‘. МнЪ особенно нравится та, которая названа авто- 
ромъ ,8о1гёе mystique* (судить о ней по автотип1и очень трудао). Эти жидк1е 
пунцово-блЪдные тона, переходящ1е въ изумрудпыя мерцан!я, эти вкрадчивыя 
неясности цвЪта — какъ отливы морской раковины, говорятъ о благоговЪйной со
зерцательности художника, которому такъ дороги нЪжные символы красоты, мп- 
стическ1я аллегор1и любви и грусти. Въ пейзажахъ Мил{оти, интимпо-волшебных!., 
загадочныхъ, переливающихъ красками драгоц'Ьнныхъ камней, почти всегда, сквозь
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uoy.iouiiMOCTH или зво11к1я фанфиры цнЪта, видны как1с-то смутные оОразы: срнтн- 
мснтальныя пары пъ сказочиыхъ садахъ, нъ розоиыхъ, сииихъ, ф!о.1отовыхъ, пер- 
ламутроиыхъ тд'манахъ — силуэты ,прекрасныхъ дамъ^ или мистнческихъ д'Пнъ, 
или — обиажеииыя женщины, въ красочныхъ mixpaxii, лепосткокыми дождями 
скрыван)щихъ ихъ улыбки, — женщины иЪжныя и эфсмсрныя, призрачные цвЪты 
заколдованныхъ теплицъ. Л люблю эту сентиментальную нотку въ творчествЪ 
Мил!оти, я люблю разгадывать его красочныя шарады и скрытый въ нихъ заду
шевный, хотя немного ,экзотичный‘ аллегоризмъ. Но всего иЪннЪе въ его рабо- 
тахъ — не это лирическое ,содержан1е‘, а качества живописи: онъ несомнТшный 
мастеръ въ умЪн1и н а к л а д ы в а т ь  краску, сочетать тона, лЪпвть формы много- 
цвЪтныхъ гармон1й.

Пыдающ1Йся интересъ представляютъ также этюды и nature тог1е’ы Б. Анис/- 
фельда. Ни разу прежде этотъ даровитый художникъ не казался мнЪ такимъ зр1)- 
лымъ, такимъ ,нашедшимъ себя‘. Восхитительна по тону его ,Бретань‘ —  рядъ пей
зажей съ натуры, но оставляющихъ впечатлЪн!е не ,кусковъ природы^, а поэтнч- 
ныхъ, съ большимъ вкусомъ и воображен1емъ написанныхъ декорац{й. Эта ,теа
тральность* Анисфельда очень убЬдительна, и въ новыхъ его работахъ она 
сочетается съ чисто-живописными достоинствами. Несмотря на некоторую ,лег
ковесность* техники, Анисфельдъ —  художникъ большихъ ^возможностей*. 
Вспомнимъ его первыя выступлен1я (еще на выставкахъ Дягилева). Онъ началъ 
съ фантастическихъ яркостей, съ ослЪпительной ,игры въ краски*; ему не до
ставало, однако, ни знан1я ремесла, ни серьезности замысловъ. ЗатЪмъ, въ течен|‘е 
нЪсколькихъ лЪтъ, онъ давалъ произведен!я мало удачныя, повторяя прежн!е 
внЪшне-колоритные мотивы (впрочемъ, между ними были и красивыя nature 
шог1е’ы акварелью) или впадая въ тяжелый, непродуманный, а иногда прямо- 
таки дешево-показной ,символизмъ‘; къ числу такихъ неудачъ принадлежать, напри- 
мЪръ, нашумЪвш1я ,Голубыя статуи* съ выставки ,ВЪнокъ* (1907 г.)... Теперь, 
пройдя путь неувЪренныхъ искан1й, Анисфельдъ, я убЪжденъ, будетъ нахо
дить все болЪе и болЪе вЪрныя формы для выражен1я своего художническаго ,я*.

Отъ проникновенныхъ гармон!й Н. Мил!оти, отъ театральной красочности Сапу- 
нопа и красочной ,театралыюсти‘ Анисфельда чувствуется какой-то естественный 
пероходъ къ культу красокъ ап und fiir sich... Жрецомъ этого культа, на выставкЪ, 
является А. Гаушъ, даровитый художникъ, вырабатывающ1й технику plain ’air ’а 
съ тЪм ь культурнымъ усерд1емъ, котораго такъ не достаетъ большинству на- 
шпхъ молодыхъ художниконь. Однако, было бы ошибочно назвать Гауша ,плэнэ- 
ристомъ* въ полномъ значен|‘и этого термина; достаточно бЪглаго взгляда на ого 
яркоцвЬтные пейзажи, чтобы убедиться, что и онъ о к а н ч и в а е т ъ  свои картины 
у себя въ мастерской, а не на открытомъ воздухЪ, иначе говоря— запечатлЪваетъ
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природу ,iio iiuMiiTĤ , пользунсь ииОросками съ натуры, какъ подготокнтельпыми 
этюдами. II это придаеть оттЬнокъ дскоратнкиости (ииогда нЪсколько холодпо- 
1ШТОН, разсудочной, иногда жо очень интнмио-нарядиой) и краскамъ его, и ком- 
нозиц'ш. Гаушъ не импрегс1онистъ, которому дороги нсЪ мимолетности спЪта и 
цв'Ьта въ солнечной природЪ; онъ беретъ оть нея, какъ ювелиръ, выискнвиющ1й 
длп свои\ъ ожерел!й и драгоцЪнны\ъ шкатулокъ самыл прочныя эмали и самые 
чистые камни, — только свЪтлую роскошь зеленыхт>, голубыхъ, оранжевыхъ, мали- 
новыхъ, синихъ красокъ, тЪхъ красокъ, которыхь мы, въ сущности, никогда не 
видимъ, но которыми любуемся, вспоминая бирюзоиыя дали небесъ, изумрудные 
ковры травъ, огненные рубины розъ, аметисты глицин!й, сапфиры подснЪжниковь. 
Па картинахъ Гауша — почти чистыя, безпримЪсныя краски, легко наложенпыя 
на холстъ, точно художникъ боится неосторожнымъ наслоен1емъ мазковъ лишить 
тонъ его девственной прелести. Работы, выставленныя нынче Гаушемъ, — очень 
изысканная cepifl умно и со вкусомъ найденныхъ свЪтлыхъ гаммъ. Впрочемъ, мнЪ 
лично ближе тЪ пейзажи Гауша, въ которыхъ онъ больше графикъ и больше ли- 
рикъ, нежели искатель формальныхъ созвуч1й цвЪта. МнЪ кажется, что индиви
дуальность его выражается несравненно лучше въ недосказанности декоративно- 
нЪжныхъ признан1й, чЪмъ въ стремленш къ яркости и ясности.

СовсЪмъ друг1я задачи у самой молодой группы новаторовъ (послЪдователей Го- 
гэна, Сезанна и Матисса), представленной на ,М1рЪ Искусства^ произведен1ями 
Н. Г ончаровой и А. Лентулова. МнЪ пришлось уже недавно, на страницахъ ,Апол
лона^, высказать подробно свой взглядъ на хорошее и плохое въ этой группЪ; 
кромЪ того въ журналЪ печатались отчеты о выставкахъ, на которыхъ было полно 
представлено творчество нап1сй ,лЪвой‘ молодежи. Теперь я добавлю лишь нЪ- 
сколько словъ. Какъ методъ— грубый, кричаще-ярк1й, лубочный нео-натурализмъ 
художникопъ ,Бубноваго Валета‘ — такъ же хорошъ, какъ хорошъ всяк1й методъ. 
ДЪло не въ методЪ, а въ творческой вдохновенности и въ творческомъ знан1и. 
Поэтому нензмЪримо лучше — методъ не столь новый и большой ,знающ1й‘ та- 
лантъ, чЪмъ наоборотъ. Сезаниъ, Гогэнъ, Ванъ-Гогъ доказали цЪнность своихъ 
методовъ (которые, кстати сказать, очень чувствительно мЪнялись на протяжен1и 
ихъ жизней) своимъ воликпмъ талантомъ, великой любовью къ искусству и вели- 
кимъ трудолюб1ем ь. Московск1е и петербургск1е подражатели ихъ пишутъ иногда 
очень эффектные, звучные этюды, но они начнутъ с о з д а в а т ь  подлинныя худо- 
жественныя ценности только тогда, когда сдЪлаются творцами. Я не знаю никого 
изъ нашихъ русскихъ нео-натуралистовъ — и деформистовъ, ** кто бы вдохно
венно сказалъ свое, совсЪмъ свое, действительно-новое слово. Но, вЪдь, по такимъ

* См. статью М. Волошина: .Русская Художественная ЛЪтопись', стр. 10.
** См. .Х удож ественны е итоги', .Аполлонь‘. X, 1910 г.
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,слонамъ^ только и узнается настоящее даропан!е. Легкомысленно нападать на но- 
иаторство, п}сть даже самое революцЕонное, ех principio, только потому', что мы 
но привыкли къ изв'Ьстиымъ формамъ, не приглядЪлись къ нимъ (изъ этого не- 
доразумЪн1я проистекали всЪ чудовищныя ошибки ,современников!/ относительно 
мастеровъ, возвышавшихся надъ среднимъ уровнемъ: вспомнимъ Курбэ, Манэ, того 
же Гогэна...). Но отсюда вовсе не сл^д^етъ, что подражан!е пр!емамъ самыхъ со- 
временныхъ новаторовъ сколько-нибудь нужнЪе, чЪмъ подражан1е старикамъ. Гон
чарова, Машковъ, Лентуловъ, Лар1оновъ — художники весьма одаренные, многое 
въ ихъ искан1лхъ очень своевременно и ц1)нпо, и все же тотъ, кто видЪлъ на- 
стоящихъ I огэновъ и настоящихъ Сезанновъ, различить въ работахъ ,Бубноваго 
Иалета‘ (какое глупое назван1е!) ту скороспЪлость и тотъ диллетантизмъ, которымъ 
такъ же далеко до западныхъ образцовъ, какъ до небесъ.
Въ заключен1е, назову лишь, между лучшими произведен1ями выставки, восхити- 
тельныя акварели Сарыша; я говорилъ подробно о красочномъ магизмЪ этого мо
лодого мастера въ предшествующей статьЪ о ,Новомъ ОбществЪ‘. Я удерживаюсь 
также отъ оцЪнки скульптурныхь работъ А. Голубкиной: въ одной изъ ближай- 
шихъ книжекъ ,Аполлона‘ будетъ посвящена монограф1*я (со многими иллюстра- 
ц1ями) этой выдающейся художницЪ, о которой въ Poccin до сихъ поръ знаютъ 
слишкомъ мало, несмотря на ея двадцатилЪтн1й неутомимый и вдохновенный 
трудъ.
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г .  ,Vf. Гюбровскш . ,Лгьт скш  порт рет ь' (масло). Cl. B obrovsky . .P ortra it d'cnfant' (hiiilr).

Иыстаака ,М(рь И скусст т '.



A.trKCOHfipb fienya. Эскиль декорпцш  кл балет у ,}Ниле.1ь 
(акварель).

A lexandre lienois. Prof^et de decor po u r le ballet .Oiselle' 
(aquarelle).

Пыгтапка .Mipb Искусства'.



Александръ Бенуа. ,Венец1анскш сасУь' (акварель). A lexandre Benois. Jard in  Venise" (aquarelle).

Выставка ,Mipb Искусства',



Н. к. Рерих*. Пей лажъ (пастель). N. Roerich. P aysage (pastel).

Выставка ,Mipb Искусства'.



Н. к .  Рерихъ. .Варяж ское море' (темпера). N. Roerich. ,La т ег des V anagues' (detrempe).

Выставка ,М1ръ Искусства'.



/ / .  к , Prpuxh. ,Яа морями -  .1ГМ.111 e r jiih i» ’ (пастель). 
,У Днльяю  камня нгяпх^омып старикь поселился’ 

(пастель).
N. Roerich. .Pay.Koges archaigues' (pastel).

Иыставка ,АМрь Искусства.



Н. к .  Рерихь. .Старый король' (пастель) 
и ,Стгьны‘ (рисунокъ).

N. Roerich. ,Le v ieu x  roi' (pastel) 
et ,L ’enceinte' (dessin).

Выставка ,Mipb Искусства'.



/1. Э. Лпш )гманъ. ,Нлень' (.упшь). М-Ие А. Lindrm ann. ,Un ^ r a N f  fgonarhr).

Пыстаака ,Mipb Искусства'.



Н. Л- MuAiomu. ,В ечерь‘~(масАо).
А. Ф. I ауш ь. .Ироекть Оекорощи' (пасте./ь).

/V. Milioti. ,Soir(^r mystique' (hitile). 
Л. Hauscfi. ,Proget de decor' (pastel).

Выставка ,Mipb Искусства'.



Л'. /\нисф г-ш )ь, Ипгьты и ф рукт ы  (мас.ю).
N . / / .  Сапунопь. Эгнпль вгкорт ф ! iKiu .Пант омимы ' 

йь ,Д о » 1ь И нт срмаИ й' (гуашь).

В. AnUtfrld. N ature  m o r tf (huUe).
Л’. S a p o u n o ff. Esquissc d r  m isr rn  sc^ne pour 

une pan tom im e (gouache).

Иыставка ,ЛМрь Пснусства'.



к .  А. Сомооь. ,И ейзаж ь съ радугой' (масло). 
,Весна' (рисунокъ).

С. Som off. ,L'arc-en-cicl' (Ituilc). 
,I.e prinfrm ps' (dcssin).

Выставка ,Mipb Искусства'.



к .  /I. Сомопь. .Ф ейсрпсркь' (акт рслъ).

Иыставка ,ЛМрь Искусства'.

С. Som of/. ,Un fe u  (i'artificc  (aquarelle).



к .  л .  Со.иовь. ,Лр.1екпнь и ()амп‘ (акпарг.гь). С. Som off. ,L ’arlrqm n ct ппе dame' (aquarcUr).

Ныставка ,ЛМрь Искусстпп',
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Рнсунокъ SI. Добужинокаго.

МСТИСЛАВЪ ВЛЛЕР1АН0ВИЧЬ Д0БУЖИНСК1Й 

Б ар. Н. II. ВрАнгель

Н0Г1Е считаютъ Добужинскаго только хорогаимъ рисовальщикомъ, 
умиымъ и умЪлымъ иллюстраторомъ, художникомъ, ощущающимъ 
и зиающимъ mille huit cent trente. РЪдко кто видитъ въ немъ 
нЪчто болЪе значительное, ту скрытую жуть, которая такъ плЪ- 
няетъ въ его творчествЪ. Только тотъ, кто чувствуетъ жизнь 

 ̂ города, жизнь мертвыхъ вещей, тотъ пойметъ и оцЪнитъ ,пси-
  холоп’ю смерти‘, что передаетъ Добужппск1Й на своихь картинахъ.

До6ужинск1й — позтъ огромныхъ домовъ съ сотнями квартиръ, пустыпныхъ 
дноровъ, домовыхъ крьпнъ, сЪраго 6езразлич1я провинц{альной скуки, поэтъ 
взрослыхъ, скучныхъ людей съ ихъ убогой фантаз1ей и поэтъ дЬтскихъ сказокъ 
с ь ихъ несбыточными выдумками, съ ихъ простыми и фантастическими замыслами. 
1'ородъ, большой, таинственный и скучный, влечетъ неотразимыми чарами, какимъ 
то колдовствомъ— ,приворотнымъ зельемъ‘.
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На киртиыахъ Добужннскаго, до ^'жаса в'Ьрыо, передастся эта городская мзть 
}'ыылаго и вЪчио-тумаынаго Петербурга.
Въ его домахъ будто и нТ)тъ людей, — они пустые, мертвые. Че.10 вЪкъ — ма
ленькое иасЪкомое: — живетъ, ходить, умираетъ — вотъ и все. А дома стоять, вновь 
населяются, и долго живеть, торжествуя надь всЪмь, пр1ють мучительный и 
тЪсный. Страшно глядЪть ночью на больш1е дома-ящики, что горять глазами— 
окнами... Тамь, за стЪнами —  Ьогъ в'Всть, сколько больныхь и здоровыхь, веселыхъ 
и несчастныхь, но всегда ничтожныхь, маленькихь звЪрьковь. Что значить чело- 
вЪкь вь сравнен1и сь громадой многоэтажнаго дома? Добужинск1й поняль, какъ 
никто, тих!й ужась молчаливаго большого города. Не шумь и трескь фабричнаго 
центра, не ляз1'ь  заводовь и машинь, а грозное безмолв1е застывшихь громадь, гдЪ 
живуть сЪрые, хмурые люди привлекаетъ художника. Воть почему наиболЪе удачны 
его рисунки городовь сонной провинц1и, Петербурга и тихой Голланд!и. Я всегда 
думаю о князЪ МышкинЪ изь ,Ид1ота‘, о ,Крестовыхь сестрахь* Ремизова, когда 
смотрю картины Добужинскаго...
Больш1е дворы, заваленные дровами, замыкаются сЪрыми, мутными плоско
стями домовыхь стЪнь. Вспоминаются безцвЪтные дни, когда бродишь безъ толку 
и смысла, U вдругь попадаешь вь незнакомый кварталь, куда-нибудь вь Измай- 
Л0 ВСК1Й полкь, поближе к ь  окраинамь. Зд'^сь — особая жизнь вь домахь сь  уны
лыми дворами, сь  вЪчной сутолокой мелкихь квартирь.
Страшень большой городь — гнгантск1й, сЪрый паукь, который тихо сосеть 
жизни тысячь маленькихь людей, медленно и безиощадно. Это чувство жути 
ощущается вь незнакомыхь городахь, а еще чаще въ н е з н а к о м о й  ч а с т и  
з н а к о м а г о  г о р о д а .  ЗдЬсь сознаешь ужась того, что рядомь сь вами, ря- 
домь сь  той жизнью, которой живешь и которую не ощущаешь —  есть своя, осо
бая, самостоятельная и страшная до слезь жизнь; сонное быт1е маленькихь людей, 
безпросвЪтныя муки, тупая тоска и тупое отчаян!е такикь же, какь и всЪ, 
обреченныхь на ничтожество маленькихь людей. МнЪ всегда кажется, что эти люди
вЪчно страдають безсонницей, что у нп \ъ  даже нЪть счаст1я сна, а вся жизнь__
упорная, унылая до ужаса, скучная ежедневная работа сь сЪрыми буднями и сЪрымь 
отдо\нонен{емъ.
Я думаю, что Добужинск1*й могь бы, какь никто, иллюстрировать Достоевскаго, 
иллюстрировать тоть страшный своимь безразлич1емь быть, изь котораго вышли 
трагическ1я фигуры ,Карамазовыхь‘, ,Ид1ота‘, ,Преступлен1я и Наказан1я‘. А развЪ не 
фонь для нихь тЪ дворы, крыши, дымовыя трубы, слякоть и тоска, что завер
шенно написаны Добужннскимь?

Вь другш ь картинахь художника отражается безпечная сторона дЪтства. Посл'Ь 
тоски вь сумракЪ мрачныхь клЪтокь всегда хочется думать о томь далекомь 
счастьЪ, когда не чувствоваль н не сознаваль всего ужаса окружающего. Вь дЪт-
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Риеуиокъ 91. Добужнвокаго.

ствЪ Доб^жпнс1ай долго жилъ въ провинц!и: въ НовгородЪ, ВильнЪ, Киши- 
исвЪ. * II контрастъ между странными громадами Петербурга и тихими уголками 
провинц1альнаго болота былъ ярко почувствованъ имъ. Если, смотря на ,дворы‘ 
большого города Добужинскаго, каждый разъ вспоминаешь Достоевскаго, то отъ 
провииц1альныхъ заборовъ его вЪетъ гоголевскимъ бытомъ. То это гостиный 
дворь, гдЪ купцы зазываютъ покупателя, а иа улицЪ у верстоваго столба чешется 
грязная свиньи. То — казармы армейскаго полка ,въ видЪ греческаго храма‘—рас

* Родился Добужинск1й въ 1875 г., о6разова1пе получнлъ въ УниверситетЬ, живоппси обучался 
въ МюнхенЪ.
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пластанный орелъ надъ дорическими колоннами ,античнаго портика^, соор^^жен- 
наго для муштровки солдатъ. Вотъ маршируютъ они, какъ деревянные, нога въ 
ногу и чудится, что казарма и люди, и небо, и все — какая-то странная смЪсь вы
думки и правды, какъ кажется выдуманнымъ правдивый сонъ.
Острая впечатлителыюсть дЪтскихъ мечтан!й отразилась и на тЪхъ игрушеч- 
ныхъ рисунках!», что дЪлаетъ Добужинск!й для дЪтей. То это мальчикъ и дЪ- 
вочка, вкусно уплетающ1е как1я-то сласти, то д'Ьтск1е солдатики и куклы. Или вотъ 
рай: намалеванные какъ деревянные, Адамъ и Ева, съ огромнымъ яблокомъ, сидятъ 
въ саду. Рай пестрый и веселый, д'Ьтcкiй рай, гдЪ виюго плодовъ и цвЪтовъ, гдЪ 
летаютъ бабочки, ползетъ какая-то козявка, скользитъ ящерица, прыгаетъ по до- 
рожкЪ зеленая лягушка, а на ,древо познан!я добра и зла‘ взбирается толстая 
ЗмЪя съ хитрой рожей. Кругомъ рай обнесенъ заборомъ съ надписью ,входъ вос- 
прещается‘, и мудрый Боженька — сЪдой старичокъ — смотритъ изъ-за забора, какъ 
наслаждаются Адамъ и Ева. Въ этой простодушной выдумкЪ бездна мудрой простоты 
п хитрости, что составляетъ прелесть маленькаго человЪка — ребенка. Добужин- 
ск1й остро ощущаетъ дЪтскхя прихоти и дЪтскую радость.
Я полагаю, вообще, что Добужинск1й долженъ бы сдЪлаться рисовальщикомъ 
для дЪтскихъ книгъ^ иллюстраторомъ разсказовъ, повЪстей Гоголя, Достоевскаго, 
Тургенева, Ремизова. Не даромъ онъ такъ мЪтко ,иллюстрирует'ь‘ своими театраль
ными декорац1ями замыслы писателей. ,Петрушка^, сочиненный Потемкинымъ для 
Лукоморья, ,БЪсовское дЪйство надъ нЪк1имъ мужемъ‘ АлексЪя Ремизова,,Robin et 
Marion‘ для Стариннаго театра и восхитительныя декорац!и ,МЪсяца въ деревнЪ*, 
развЪ театральныя постановки ихъ Добужинскимъ не прекрасныя иллюстрац1и для 
книгъ? Особенно хороши рисунки къ ,М'Всяцу въ деревнЪ‘, хороши эти ,ди- 
ванныя^ съ развалистой мебелью и эти сонетки, и ширмы, и часы, и эта русская 
милая, ласковая природа, что печально смотритъ въ окна ,дворянскихъ гнЪздъ‘. 
И опять чувствуется та же тоска и унын1е, что такъ волнуетъ въ мертвыхъ го- 
родахъ съ угрюмыми домами, что заставляетъ биться сердце, вспоминая о дЪтскихъ 
снахъ.

Но не только Росс1я привлекаетъ мечту Добужинскаго. Онъ рисуетъ и сует
ливый Парижъ, и Лондонъ, и тихую Гoллaндiю съ ея сонной нЪгой и шумнымъ 
весел1емъ. Голландск1е рисунки Добужинскаго, наряду съ его видами Петербурга 
и русской провинц1и, лучшее, что онъ сдЪлалъ. Чудится, будто бродишь по 
Этимъ городамъ, смотришься въ воды каналовъ, мечтаешь въ лЪтн!я сумерки. Вотъ 
они: Амстердамъ, Гаага, Гарлемъ, милые тЪмъ, кто любитъ Петербургъ — ^русскую 
Голланд! ю‘.
Въ большомъ голландскомъ городЪ живешь будто въ ящикЪ— игрушкЪ. Дома так|’е, 
что рукой достаешь до второго этажа. На маленькихъ квадратныхъ прудахъ, въ са- 
момъ центрЪ города, плаваютъ утки, гуси и лебеди, а рыбаки ловятъ рыбу. Чайки
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стаяии летаютъ ыадъ водой и бороздятъ крыльями сониую ея поверхность. Т^п. 
каналы, какъ улицы, н улицы, какъ каналы. Все сЪрое, тихое, спокойное, со 
вкуснымъ оживлен1емъ — сочными пятнами зелени. Церквей много: высокихъ со 
шпилями, у\одящ и\ъ въ туманное, сЪрое небо. Ночью слышно, что дЪлается, 
какъ стучатъ шаги и какъ лаютъ собаки. Бредятъ церкви, болтаютъ по разному, 
перекликаются. Въ воздухЪ пелена густого сЪраго тумана, с.ювно идешь подъ 
водой и все — вода: внизу, въ воздух!), въ небЪ. БЪлыя чайки надъ каналами 
плывутъ, какъ рыбы. II кажется, что бродишь въ странномъ царствЪ воды и 
свЪта, что солнце поблекшее закуталось пеленой. А когда проглянетъ оно въ ту
чевом ь небЪ, — тянутся длинныя, свЪтлыя руки и хватаются за облака, и цЪпляются,

Гясувокъ и . Добужнискаго.

И падаютъ бЪлыя полосы на красныя, блестящ1я черепицы крышъ, и плывутъ въ 
церкви, въ ОКОШКИ подъ темными сводами, и бЪгутъ въ дома: въ столовыя, гдЪ 
хозяйки убираютъ посуду, гдЪ стаканы и хрусталь, и серебро, и все вкусное, и люди 
ждутъ солнца и ему радуются...
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Кто нид'Ьлъ Г()л.1анд1Ю и старую Белычю, тотъ никогда ихъ не забудетъ; не за- 
будетъ веселыхъ «рмарокъ, гдЪ шумно и пестро, крикливо и безобразно, и кра
сиво, и весело; гдЪ взлетаютъ маленьк1е кораблики со здоровыми, краснощекими 
парнями и дЪвками, ядреными, плотными, возбужденными силой и смЪлостью 
крЪикихъ т'Ьлъ. Они хотятъ Ъсть, пить, объЪдатьсл, опиваться, см'Ьяться, шумЬть, 
громко цЪловаться, за все хвататься руками. СовсЪмъ, какъ у 1орданса! На бала- 
ганахъ карлики— ростомъ со взрослаго человека, великаны — ниже средняго; на 
каруселяхъ — кони расписные: бЪлые, съ крутыми шеями, качающ1еся, какъ волны, 
плавно; лодки-санки съ птичьими и знЪриными головами, мордами, рожами, 
размалеванныя какъ игрушки, какъ пряники...
Добужинск1Й, живш1й въ Голландш лЪтомъ 1910 года привезъ рядъ инте- 
ресныхъ этюдовъ и зачерченныхъ впечатлЪн1Й. Среди нихъ особенно удаченъ 
,Спиритъ‘ — шарлатанъ на голландской ярмаркЪ, сидящ1й съ бульдогомъ у входа въ 
свой балаганъ. Столь же хороши виды городовъ, днемъ и ночью, въ туманЪ и 
залитые солнцемъ. И когда смотришь на эти прекрасные рисунки, то словно бро
дишь тамъ, гдЪ каналы и вода, и дома, и балаганы, и ярмарки. Но въ этихъ ри- 
сункахъ — будь то пустынная улица или веселая кермессъ — та же жуть чисто
русской, или, правильн'Ье, ,петербургской‘ тоски о чемъ то, та же хмурая грусть, 
что манила и печалила насъ въ мрачныхъ дворахъ отдаленныхъ кварталовъ сто
лицы и въ пустынныхъ улицахъ русской провинц1и. За Эту своеобразную пси- 
холопю, за это поииман1е быта и умЪнье правдиво и изысканно передать его, 
нельзя не цЪнить и не любить Добужинскаго. Тихое и стененное повЪствован1е 
его рисунковь кажется говоромъ той хорошей любимой книжки, что читалъ 
въ дЪтствЪ и перечитываешь теперь.

м. «»»• л..
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('ПИСОК'Ь 1*ЛЬ0ТЪ .м.

Назван!» картипь.

1901. К р ы III 11 (офортъ).

1902. П е т е р б у г ъ .  Б Ъ л а я  и о ч ь  (акварель). 
П а р IIII к II (акварель).
Д  в о р II к ъ въ В и л ь н о  (акварель). 
П е т е р б у р г ъ .  А л е к с а п д р п п с к 1 Й 

т е а т р ъ (графика). 
Ф о н т а н к а у Л Ъ т п я г о С а д а  (графика). 
Ч е р и ы ш е в ъ м о с т ъ (рнсунокъ). 
K a H K O B C K i i i  м о с т ъ  (акварель). 
В и н ь е т к и  д л я  ж у р н а л а  ,М 1 р ъ  
Искусства*.

1903. Д в о р ъ  (пастель).
Г о р о д ъ (пастель).
Д а ч и  (акварель).
Л и т в а  (акварель).
С о с н ы  (акварель).
К а з а р м а  (акварель).
В е ч е р ъ (акварель).
Д в о р ъ  К о с т е л а  (акварель). 
М а в з о л е и  (графика).

Ц а р с к о е  С е л о  з и м о й  (акварель).
1904. У г о л о к ъ  П е т е р б у р г а  (пастель). 

В и л ь н о ,  Ю р ь е в с к 1 й п е р .  (акварель). 
В ы р у б л е н н ы й  с а д ъ  (акварель). 
П о р т р е т н ы й  з т ю д ъ  (акварель). 
К л а д б и щ е  (акварель).
Д е р е в н я  (акварель).
Н о в г о р о д  ъ.  С т а р ы е р я д ы  (акварель). 
Н о в г о р о д ъ .  В Ъ ч е в а я  б а ш н я  (аква

рель).
А м б а р ы  (пастель).
С а д и к ъ  у с т Ъ н ы  (акварель).
С а д и к ъ  в ъ  г о р о д Ъ  (акварель). 
Ф о н т а н к а  з и м о й  (акварель).
,В ъ  т р и д ц а т ы х ъ  г о д а х ъ ‘ (акварель). 
П е т е р б у р г ъ .  Т р о и ц к !  ii м о с т ъ  (гра

фика).
М о й к а у П. А д м и р а л т е й с т в а  (аква

рель).
Царское Се.ю. К и т а й с к 1 й т е а т р ъ  

(акварель).
IlapcKoe Село. В о р о т а  К а м е р о н о в о й  

г а л е р е и  (акварель).

И. ДОЬУ/КПНСКЛГО.

Собственники.

В. Д. MiuioTH. Москва.

В. О. Гиршманъ. Москва.
И. Э* Грабарь. Москва.
К. А. Сомовь. С.-Петербургъ.

В. П. Добужинск!й. Вильно.
П. В. Добужипск1й. Вильно.
И. I. МатвЪевъ. Москва.
Виленск1Й Худож. кружокъ имени Анто- 

кольскаго.

Н. Н. Перцовъ. С.-Петербургъ.

В. О. Гиршманъ. Москва.
Е. Г. Рябушинская. Москва.

Е. Т. Добужинская.

Г. Шехтель. Москва.
А. Я. Левантъ. С.-Петербургъ.

Е. Г. Рябушинскач. Москва.
П. М. Степановъ. С.-Петербургъ.
П. П. Барышниковъ. С.-Петербургъ.
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Царское Село. С в о д ы  в и с я ч  а г о  с а д а  
(графика).

1905. О к о III к о п а р и к м а х е р а  (акваре.1ь). 
С т а р ы й  д о м н к ъ (акваре.!ь).
К у к л а  (акварель).
Д о м п к ъ  в ъ  П е т е р б у р г Ъ  (пастель).
11 е т е р 6 у р г ъ. Н ъ р о т а х ъ И з м а й -  

л о в с к а г о 11 о л к а (акварель).
CiiG. Т р о и ц к i й с о G о р ъ (акварель). 
Г о с т и н ы й  д в о р ъ (акварель).
К а 3 а II с к i ii с о G о р ъ, Н  е в с к i й п р о- 

с п е к т ъ (акварель).
В е р а н д а  (акварель).
Г а т ч п п о .  . С о б с т в е н н ы й  с а д и к ъ ‘ 

(акварель).
Г а т ч и н о. ,11 р i о р а т ъ ‘ (акваре.1ь).
,Ч  е л о в Ъ к ъ в ъ о ч к а х ъ ‘ (акварель). 
П е т е р б у р г ъ .  Ф о н т а н к а  (графика). 
3 n M n i i i  Д в о р е ц ъ  и А л е к с а н д р о в 

с к а я  К о л о н н а  (графика). 
Р и с у н к и  д л я  , Ж у  п е л а‘.
,С т а р ы й  и Н о в ы й  Г о д ъ ‘ (рисунокъ).

1906. Р и с у н к и  в ъ  , А д с к о й  п о ч т Ъ . ‘ 
Ш е с т ь  И л л ю с т р а ц i й къ ,С т а н -

ц i о II н о м у С м о т р и т е л ю ' ’ П у ш 
к и н а  (сеп1я).

В и л ь н о .  З а м к о в  ы и п е р .  (акварель).
» С т е к л я н н а я  у л и ц а  (аква

рель).
» М я с н а я у л и ц а  (акварель).
» Д о м и II и к а II с к i й К о с т е  л ъ 

(акварель).
» С т а р ы я в о р о т а  (акварель).
» С т а р ы е  д о м а  (акварель). 

Т р у щ о б а .  ( В и л ь н о )  (акварель).
У л и ц а  в ъ  В и л ь н о  (акварель).
С т а р о е  В и л ь н о ,  П я т н и ц к 1 Й п е 

р е  у л о к ь (акварель).
Вильно.  К а п л и ц а  К о с т е л а  Св.

Я II а (гвашь).
А л т а р ь  (акварель).
Л о  II д о  II ъ . T o w e r  B r i d g e  (гвашь).
, С т а р ы  я в е р ф и *  —  . M o n u m e n t  
S q U а г о‘ (акварель).
П а р II ж ь: С е п а.

» П о с т р о й к и  (акварель).
» P l a c o d e  V o s g e s  (акварель).

,С т а р ы с д о м  а* (рисунокъ).

В. О. Гиршманъ. Москва.
В. О. Гиршманъ. Москва.
В. О. Гиршманъ. Москва.
Моск. Лит.-Худ. кружокъ.

Л. П. Варышниковъ. С .-П етербургъ. 
II. I. МатвЪевъ. Москва.
М-г. Crane. Чикаго.

А. А . Коровинъ. С.-Петербургъ.

Третьяковская галлерея. 

Экспед. Загот. Гос. Бумагъ.

Е. Г. Рябушинская. Москва.

В. О. Гиршманъ. Москва.
Г-жа Фридляндская. С.-Петербургъ.

Алекс. П. Бенуа. С.-Петербургъ.
II. А. Л^евержеевъ. С.-Петербургъ.

К. А . Сюннербергъ. С .-Петербургъ. 
Касьяновъ. Москва.
Касьяновъ. Москва.
С. А. Бахруш инъ. Москва.

II. М. Устимовичъ. С.-Петербургъ. 
Г. Ланговой. Москва.

Г. Лопатинъ. Москва.
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