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Творчество Поля (еааниа падает на вторую половину 
XIX века, когда в Париже уже достаточно сильно намечается 
различие между официальным Салоном и группой художников- 
революционеров в искусстве,

И Салоне преобладала ж анровая и историческая живопись; 
на нервом месте стояла трактовка того или иного сюжета. 
В противоположность искусству официального Салопа, вполне 
удовлетворявшему вкусы публики, группа художников, стоя
щ их в оппозиции, большое внимание уделяла живописной 
технике и они не принимали ни условного рисунка, ни кано
нической композиции официальной Ш колы И зящ ны х Искусств. 
Публика издевается над этой группой новаторов, жюри не 
принимает их в Салон, тем самым официально не признавая , 
как живописцев.

Д анное различие во всей полноте ощутил Сезанн, когда 
он попал в 1861 году в П ариж  из провинциального городка 
i)Kca (юг Ф ранции) *. После того , как Сезанн но выдержал экза
мена в официальную Школу И зящ ны х Искусств (к которой он 
подготовлялся в Академии Сюне), он всячески стремился по
пасть в официальный Салон, но безуспешно, так  как его искус
ство качественно отлично от искусства Салона. Уже ранние

• Поль Сезппи род. d  Эксе 10/1—1839 г. Окопчпп ппчпльп>10 
школу и пробыв два годп в п п п р и о п и т о  Сон <Ьозоф> он поступиот 
в коллрнв Ьурбон, где учится сопм1»г‘Тно с Золя. Но окончппии коллежи 
Геяанн по нчелпнню отца изучает юридическио пауки и одпопромепно 
впиииаетс’Я рпгоппнием в школе при Л1>т1ев Эксп.
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работы О за и и а  («1{ комнатах», «Д евуш ка у пианино» —  
Мороз. Отделен.) полны серьезности и глубины . Ь его жино- 
писи нет «красиности»; она нас не радует, а заставляет  
глубок(» вдум ы ваться . В ;)тих еще примитивных вещ ах 
много недостатков, неорежность в смысле вы явления формы, 
но они поражаю т нас своим продуманным построением. В этот 
период ('езанн стремился передать с»б’емы; цвет ж е , как т а 
ковой, еще не интересует его. П е н а  цвете, а на пр(»тиво- 
положении белого и черного построены и романтические 
композиции начального периода. В них мастер стремился 
достичь экспрессии, они полны динамизма *. В этот  период 
( ’езанн стоит близко к своим великим предш ественникам. 
^1|елакруа оказывает влияние на Сезанна своим напряженным 
динамизмом и характером трактовки ф(»рм. Но О за н н  не 
видит красочного богатства Делакруа и в (»тн(»шенин коло
рита остается близок к к(»ричневой гамме IVyp6e. ( ледует 
такж е <»тметить, что по сюжетам в это время (езан н  близок 
к Д ом ье, которому он обязан экспрессией формы.

В начальный период творчества Гезанна значительное 
место занимаю т свободные композиции, а такж е повторения 
с картин старых масте]юв, позднее же ( езанн все более и бо
лее ориентируется па природу. П онятны  потому его олова: 
« Л у в р -  это хоропшя книга для поучения, но он должен 
оы ть только посредником между художником и природой. 
Настоянная и чудодейственная наука, в которую надо все
цело уйти,, это многообразие картин природы» (письмо 
к Г»ернару).

1»олее сильное внимание к природе мы отмечаем уже во 
время второго приезда в Париж и ос(»бенно, когда художник 
живет в Овере (18#2 г . ) .  Это сблизило его с группой худож- 
HHK<Ui, (‘Т 0 Я В П 1ИХ в оппозиции к Галопу и впоследствии по
лучивших название импрессионистов. Пер(‘дать  природу та-
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Koii, как она есть , улоиить мельчайшио циотоные отнош е
н и я— стало лозунгом импрессионистов и Сезанна. Но если 
импрессионисты (Моне, Сислей, П иссарро, Ренуар) имели 
какие-то общие принципы в подходе к природе, то  Сезанн 
стоял одиноко, инд1ш пдуально разреш ая поставленные про
блемы. Его не интересовала мимолетность освещ ения, ко
торую стремились уловить импрессионисты, и не прельщ ала 
эскизность их манеры . Сезанна интересуют сами вещ и , а не 
поверхность их, отраж аю щ ая световые лучи. Т ак , н ап р .,  « Д о 
рога в П онтуазе» (М. О .), о тн о сящ аяся  к этому периоду, 
заставляет  ощ ут 1ггь материальность домов и деревьев путем 
пастозной, густой манеры письм а. Если мы сравним данный 
пейзаж с работами более ранними, то увидим, что и п ал 1ггра 
художника переменилась. К ар ти н ы  Сезанна стали более 
светлыми, построенными в несколько холодной серо-зеленой 
гамме. Е щ е пет однако разнообразия ц вета , целые плоскости 
даю тся  однотонными, благодаря чему о б ’ем предметов в ы 
явлен цветом еще недостаточно. Сезанн вполне сознательно 
отошел от построения картин на эффектах белого и черного, 
как только обратился к природе. П озже, трактуя  эту про
блему, он пиш ет: «Пеизбежно, пока 1?ы будете 1ггти от чер
ного к белому, принимая первую из этих абстракций за точку 
опоры для  глаза  и головы , Вы блуждаете и не достигнете 
того , чтобы вполне обладать природой» (письмо к ]>ернару). 
('езанн считал необходимым исходить от цветовых оиугще- 
ппй. П  действ1ггельпо, в «Деревьях в парке» (80-е годы) 
мы видим, что цвет вы раж ает об 'ем ы  путем различной 
пени света . Несмотря на более жидкую манеру письма, кон
структивность предметов в нacтoяп^eм произведении более 
oп^yтимa. Гамма красок станов1ггся разнообразней, мы почти 
не видим однотонных поверхностей. Но предметы enie иао- 
лировапы в пространстве, нет спаянности между ними. 11а 
преодоление этого и направлены дальнейш ие исканил Сезанна. 
Панбольпше достижении в богатстве цвета и органической
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c.iiiT04‘Ti: >1ы видим к иой^аже «Берег 31а[)ны» (1888 г.) 
(М. О .). Аналогично трактонаи и цвет в знаменитом «МапИ- 
(»ras» (1Ц. О .), написанном в том же году. Обратим внимание 
на богатую гам.му красок одежды Иьеро. Следует подчеркнуть 
и достиж ения в области конструктивности формы в этой 
картине. С этой стороны может быть еще интереснее «Д ам а 
в голубом» , где за.метны уже схематизация и упрощение; 
тенденции эти  ярче всего сказались в «Портрете жены» 
(1801 г .)  (М. О .). Д л я  достижения наибольшей трехмерности 
Сезанн прибегает к геометрнзации отдельных об’емов *. 
Можно отметить, что в фигурных композициях Сезанн ста
вит проблему об’ема с гораздо большей полнотой, чем он 
делает это в пейзажах. В натюрмортах же Сезанна проблема 
объема СТ01ГГ на первом плане.

То, к чему прип1ел Сезанн в конце ж изни, молено иллю
стрировать «Сосной» (М. О.) и «Пейзажем в Эксе» (1Ц. О). 
Последний пример показывает, что мастер в последний пе
риод вновь возвращ ается к пастозной манере письма. По 
если мы сравним пейзаж с ранним «Дорога в Понтуазе» 
(>1. О .), такж е написанным пастозно, нам станет ясно , какую 
эволюцию проделал Сезанн, насколько разнообразнее и бо
гаче стала его гамма красок. В «Дороге в Понтуазе» мы 
видим компановку отдельных объемов друг с другом, здесь же 
картина мысл1ггся как цветовое целое. Пет расчленения, 
налицо лиш ь замкнутая органичность.

Мы просмотрели эволюцию Сезанна и видели, что Сезанн 
не пошел с ш пфсссионистами и выдвинул проблему формы 
(о б ’ема) на первый план. Трактуя форму, он опускал все 
детали , стараясь схватить, липп. основное, показать кон
струкцию предметов, отсюда его схематизация. Объемность 
предметов ('езанн выражал при u o m o h u i  цвета; хотя цвет

* Подобные пронзводснпл иоолужплп пипидом U толу, что Севаииа 
ппаывают иредшественпикои кубизма.



и .

(‘щ е не 11о.1уча(*т у него аиаченнл самодовлсиицсн стихии , 
но «се же ж ивопись (Чмаина действует  прежде всего и н тен 
сивностью  и богатством  ц вета— своих голубых, ф и олетовы х, 
серо-зеленых то н о в , дополненны х ж елты м  и оранж евы м .

Больш ое вним ание уделяет  Сезанн и организации  к а р 
т и н ы , т . - е .  комп(»знции. У  него тщ ател ь н о  продумано распо
ложение всех предметов, все строит «»н по онределенн<»му 
плану . Его карти н ы  не явл я ю тся  случайными этю дами с п р и 
роды, как у импрессионистов, а нроизв<»дят м онументальное 
впечатление.

Образ Сезанна рисуется нам , как образ человека, всецело 
<»тдавп1егося ж ивописи , единственной целью которого было 
писать  как можно c o B e p n i e n n e e .  Е щ е за 4 недели до смерти * 
Сезанн говорит в письме к Бернару; «Мне к а ж е тс я ,  что я 
чувствую себя лучн1е, и что вернее разбираю сь в работе . 
Д ости гну  лн я  когда-нибудь цели, так  сильно желаемой 
и так  долго преследуемой?». Мы долж ны  ещ е раз подчеркнуть 
глубокое, серьезное и сознательное отнош ение Сезанна к ж и 
вописи . (е зан н  принадлеж ит к числу больш их мастеров; 
таковы м  его делает  его ж ивописное дарован и е , его больш ое 
мастерство , в особенности же многообразие его ж ивописи 
и богатство поставленны х проблем, которые явились  чрез
вычайно актуальн ы м и . Эти последние черты были причиной 
продолжительного воздействия , которое оказал О ^ ан н  на 
современное искусство. Так группа «Д и ки х» , «К убисты » 
и «Экспрессионисты» были под его влиянием .

Б России группа художников «]>убн(»вый Б алет»  «тояла 
в тесной связи  с творчеством ('е.{анна.

Н. Л в о р с к а я .
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