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Книга, предлагаемая вниманію русскаго читателя, даетъ 
сжатыП обзоръ исторіи развитія стилей въ изобразитель- 
іш хъ искусствахъ. Въ русской литературѣ не существуетъ 
такого обзора. Отлйчительный характѳръ и достоинство 
кннги заключается въ томъ, что она проникнута од- 
нимъ общимъ, строго выдержаннымъ отноніеніемъ къ 
иамятиикамъ искусства, связана оиредѣленною, всегда 
ясно выраженною мыслью автора. Авторъ понимаетъ исто 
рію искусства какъ закономѣрную смѣну тектоническихъ 
и декоративныхъ стилей, которая иолучаетъ выраженіе 
во всѣхъ отрасляхъ іудожѳственнаго творчества. Что при 
такой характѳристикѣ, стили декоративные получаютъ 
мѳнѣе гпубокую о ц ѣ н к у -н е  должно мѣшать читатѳлю, 
который прочтетъ внимательно онисаніе залы рококо.

Перѳводъ стрѳмится ио возможностп дать текстъ удоб- 
нымъ для ч іен ія  и потомуне всегда с т р о г о  иридерживается 
бѵквы оригинала. По условіямъ издательской техники 
прищлось сдѣлать нѣкоторыя измѣнешя въ иллюстра- 
ціяхъ. Замѣна оригииальными фотографіями гравюръ и 
реконструкцій иѳ вызоветъ, надо надѣяться, возраженій. 
Реконструкція Олимпіи Трея имѣѳтъ большую связь и съ 
самимъ оригинальнымъ тѳкстомъ. Гравюра ■'У^ьта Изиды 
не лиш ила фреску ея живоииснаго характера. Д  Р 
мѣра витой лѣстницы взята знамѳнитая лѣстница замка



въ Торгау, ііотому что на ней всего яснѣе видно расііре- 
дѣленіе свѣта, о которомъ говорится въ текстѣ. Соединить 
два отдѣльные томика нѣмецкаго изданія книги, напи- 
санной въ такомъ цѣльномъ планѣ, казалось болѣе удоб- 
нымъ даже въ стилистическомъ отношеніи, потому что 
при этомъ яснѣе видна непрерывность излож енія и соот- 
ношенія частей книги. Добавочная глава о русскомъ 
искусствѣ не претендуетъ на самостоятельное значеніе. 
Авторъ считалъ необходимымъ не нарушать въ ней об- 
іцаго стиля книги.

Мих. С ергѣевь.



В В Е ДЕ НІ Е .

Чтобы уясііпть себѣ значеніе церковной утвари въ 
кулы Ь , я пошелъ къ обѣднѣ на Пасхѣ въ церковь св. 
Мпхапла эпохп Во^рожденія въ Мюнхенѣ. Три свя- 
щеннпка въ свопхъ богатыхъ облаченіяхъ, соверпіали 
тапнство прпчастія у алтаря; служки, сопровождавшіе съ 
церемоніямп обрядъ, пестрая стѣна алтаря съ обвитыми 
лозою колоннамп, блистающія окна, вся роскошная обста- 
повка церквп составляли для этой картины гармониче- 
скую рамку. Но когда, на хорахъ, месса Моцарта въ 
Л-іІиг, сопровождавшая богослуя^еніе, достигла своей вер- 
піпны въ непомѣрно богатомъ 8апсіи8, когда органъ и 
хоръ, литавры II трубы, полный оркестръ возвѣстили три- 
жды:’ „Святъ, Святъ, С вятъ“, казалось, что воскресло все 
богатство этого красочнаго, радостнаго времени, культур- 
пый образъ необычайной силы. Здѣсь стало понятно, какъ 
смогъ этотъ великолѣпный декоративный стиль пролить 
свое богатство на всѣ области культуры, стиль, который 
сплелъ пзъ орудій страданій Христа, какъ изъ трофеевъ 
охоты и любви, гирлянды на стѣнахъ и одѣлъ строгія, 
іератпчныя слова литургіи лучезарной музыкой Моцарта. 

'В ѣдь каждое отдѣльное искусство, архитектура и живо- 
ііись, скулыітура и прикладныя искусства, поэзія и му- 
зыка являются созданіемъ современной имъ культуры. 
Мы должны ихъ брать вмѣстѣ, чтобы получить дѣйстви- 

.тельную картину времени, узнать его настщішій-.-ШіДЬ- 
Если мы проведемъ отсюда слѣдствіе, то мы придемъ 

прежде всего къ тому, что исторія искусствъ не имѣетъ
1*



права выводить безъ дальнѣйшаго, стиль изъ одной ар- 
хитектуры и иодчинять всѣ остальныя искусства, полу- 
ченной такимъ образомъ системѣ. Вѣдь даж е понять 
движенія самой архитектуры невозможно безъ понима- 
нія одновременныхъ движеній въ скульптурѣ, живописи 
и прикладныхъ искусствахъ, выходящихъ изъ той же 
культурной среды. Только изъ полноты созданнаго ста- 
новятся замѣтными тонкіе переходы отъ одной эпохи къ 
другой, неуловимые моменты историческаго развитія. По- 
тому что ни одинъ стиль въ искусствѣ не остается не- 
подвижнымъ, каждый медленно, но съ неизбѣжностью 
развивается дальше, постепенно теряя свою силу, чтобы 
дать мѣсто новой красотѣ, новому стилю. Это развитіе—и 
есть исторія искусства. *

Въ ранній періодъ развитія геологической науки ду- 
мали что громадная исторія земли, смѣна одного напла- 
стованія другимъ не могла происходить безъ катастрофъ 
и потрясеній. Теперь мы знаемъ, какъ постепенно шло 
это развитіе. Настало время, когда основной принципъ 
исторіп развитія—постепенность эволюціи—долженъ на- 
правлять мысль не только въ естественныхъ наукахъ, но 
и въ другихъ областяхъ знанія. Нельзя будетъ узнать 
исторіи искусства, если мы не будемъ знать ничего 
кромѣ характерныхъ особенностей стиля, потому что 
онѣ бываютъ схожи только въ немногихъ произведе- 
ніяхъ и мѣняются вмѣстѣ со вкусами; мы не должны 
удовлетворяться отысканіемъ только этихъ особенно- 
стей въ сложившихся стнляхъ, но должны прослѣдить 
переходы между эпохами, въ которыхъ собственно и вы- 
рая^ется исторія искусствъ. Невѣрно, говоря о раннемъ 
ренессансѣ, утверждать, что итальянское искусство вре- 
мени 1420—1500 года было искусствомъ однороднаго вкуса, 
въ то время, когда, въ сущности, это было съ одной сто- 
роны постепенное исчезаніе принциповъ готики, съ дру- 
гой—переходъ къ высокому ренессансу, причемъ тому 
содѣйствовали самыя разнообразныя силы. Не существу- 
етъ также понятія „античность“: между первыми созда- 
ніями классической Греціи, и произведеніями эпохи

4 В В Е Д Е Н І Е .



111' и н ц н т а  истоімн искусстна. о

Діадоховъ лежитъ ііуть, ііодобиыП путп оть' иачала хріі- 
стіанскаго искусства до временн самоП ноздпей, изощреп- 
ной готнкн. Творческія сплы пародной жнішн ппкогда 

\не останавлнваются, н пскусство пп* па мгповепіе пе 
юстается беэъ развптія. Это пеостанавлнвающееся развнтіе и 
есК~Ш утренпяя "жнзпь стнля, есть стремлепіе и искапіе 
всѣхъ силъ энохн. Создапіе стиля есть ихъ борьба съ 
нредыдущимъ стнлемъ, который онѣ смѣняютъ; онѣ 
творятъ свой собственный стиль, стиль своего времени; 
его паденіе есть постепенпое преодолѣніе его чувства 
красоты вкусомъ поваго времени, задачами новаго стиля. 
Іілагодаря этому, нельзя даже говорить о подъемѣ и вы- 
рожденіи стнля, но слѣдуетъ говорить о развитіи изобра- 
знтельныхъ искусствъ подобномъ движенію волны.

Этпмъ опредѣляются пути, которыми должна пройти 
исторія развитія изобразительныхъ искусствъ. Главнѣй- 
ніая задача состоитъ въ томъ, чтобы указать пути, кото- 
рымп проходптъ развптіе искусства, исторія искусства, 
отъ одного стиля къ другому, отъ одной эпохи къ дру- 
гоП, а также обпаружить нити, протянутыя исторіей во 
временп п пространствѣ, то-есть законы развитія, которые 
обнаружпваются въ томъ, что родственныя тенденціи въ 
искусствѣ порождаютъ внутренне подобпое. Главное усло- 

I в іе .д ля  этого—нознаніе стиля; не его прпзнаковъ, сум- 
' мою которыхъ такъ часто обозначаютъ стиль, но его 

творческой воли, его хѵдожедівеішыхъ... а а д а ^ .  Въ этомъ 
разлнчіеілеж ду внутреннимъ и внѣшнимъ пониманіемъ 
явленія. Отъ созданнаго образа слѣдуетъ заключать къ 
нриродѣ творца, къ внутреннему стремленію, къ духу 
стиля, который въ различныхъ искусствахъ проявляется
такъ неодинаково.

Чтобы въ каждомъ явленіи открыть этотъ „стиль въ 
се6ѣ“, нужно всѣ области изящныхъ искусствъ подверг- 
нуть одинаковому анализу и оцѣнкѣ. Между тѣмъ, и это 
облегчаетъ задачу, но условіямъ художественнаго твор- 
чества по два искусства идутъ параллельно; такъ, архи- 
тектура н художествепное ремесло, съ одной стороны, 
являются по своей сутп прикладными искусствами, жи-



воііись и скулыітура—чистыми, Исходить надо отъ ііри- 
кладныхъ искусствъ, иотому что оба они развиваются въ 
тѣсной связи съ жизныо человѣка и зависятъ отъ ея условій, 
выражаіотъ стиль л«изни, стиль времени неііосредственнѣе, 
чѣмъ свободно творящ ія искусства. Нигдѣ харашгеръ 
времени не говоритъ ііамъ такъ величаво и ясно, какъ въ 
ііроизведеніяхъ архитектуры. И не только благодаря боль- 
шему масштабу, который все такъ ясно открываетъ глазу. 
Изъ музыкальныхъ инструментовъ только органъ спосо- 
бенъ передать самую нѣжную мелодію и не скроетъ ни 
малѣйшей ошибки, именно потому, что его музыкальный 
стиль нолонъ такой необычной силы. Такъ я«е чутко и архи- 
тектура запечатлѣваетъ всѣ тонкости развитія и даетъ 
монументальной силѣ необычайнуіо энергію.

Задача нашей книги требуетъ и большого богатства и 
величайшей сдержанности. Тѣмъ болѣе необходпмо со- 
ставить полную картину художественнаго творчества 
каждой эпохи, чѣмъ менѣе плодотворны будутъ для насъ 
такія изъ нихъ, сохранившіяся памятники которыхъ, 
не въ состояніи дать намъ яснаго представленія объ 
ихъ художественныхъ задачахъ. Культура древняго Во- 
стока въ ея художественной жизни еле намъ доступна. 
Сохранившіяся произведенія искусства открываютъ, ко- 
нечно, общія особенности стилей, но исторія искусства, 
пути его развитія, отношенія къ другимъ стилямъ до сихъ 
поръ еще не ясны.

Мы находимъ остатки древнѣйшихъ культуръ Востока, 
вавилонянъ, ассирійцевъ, хеттовъ, фпникійцевъ, которые 
въ большинствѣ случаевъ даютъ представленіе о пла- 
стикѣ, архитектурной декорацін и художественномъ ре- 
меслѣ. Мы имѣемъ кромѣ того, планы дворцовъ и хра- 
мовъ, но всѣ реконструкціи зданій на основаніп этихъ 
элементовъ остаются все-такп вполнѣ фантастпчными, по- 
тому что почти всегда совершенно отсутствуетъ предста- 
вленіе 0 самомъ зданіи. То ^ке надо сказать и о рекои- 
струкціи іерусалимскаго храмаі мы имѣемъ самое подроб- 
ное описаніе, дающее возможность установить всю технику, 
работы, но до насъ не дошло ни единаго отъ него остатка!

0  В В Е Д Е Л I Е .



КУЛЬТУІ*Л иоогокл.

Тіікимъ образомъ цѣлая огромііа>[ эііоха чолопѣческой 
работы пеясііа въ свопхъ очертаніяхъ. За  то, что мы 
имѣемъ здѣсь дѣло съ культурами, которымъ іірипадле- 
жало въ это время господство, ясно говоритъ не только 
художественное п технпческое совершеііство остатковъ, 
сильное чувство стпля обнаружпваіощееся въ нихъ, но 
ирежде всего, пхъ необыкновенно далеко пдущее вліяніе. 
Мы, современные люди, можемъ по крайней мЪрѢ сосТа- 
вить себѣ иредставленіе объ этпхъ двухъ цѣнностяхъ. 
Доказательствомъ т в о р ч е с к и х ъ  силъ эпохп является 
егииетское пскусство, характеръ котораго раскрытъ лучше, 
0 б ъ  е г 0 в л і я н і II свидѣтельствуетъ даже такое сильное 
само по себѣ искусство, какъ микенское, искусство до- 
исторпческой Греціи.



ііись, котороП образцаміі пользовались пачипая уже съ 
Х \‘ столѣтія, икопопись древперусская, сама частью была 
переработапа п сложилась какъ у славяпъ Балкапскаго 
полуострова, препмуіцествеппо сербовъ, такъ частыо въ 
типахъ II въ художествеппой маперѣ па почвѣ Италіи, 
въ ея мѣстпой греческой икопописи, развивш ейся подъ 
вліяпіемъ расцвѣта итальяпской живописп въ эпоху рап- 
няго возрождепія. Съ другой сторопы, эта греческая ико- 
нопись, по своему пропсхождепію и исконпому характеру, 
была въ Пталіп и въ Сербіи спачала только мѣстной 
вѣтвью того же искусства византійскаго, только обособи- 
впіеюся въ періодъ латинскаго завоеванія, т.*е. ул^е во 
вторую половину XIII столѣтія. Главными мастерами въ 
пей, конечпо, какъ п впослѣдствіи въ  періодъ итало- 
критской школы, должны были быть греки, а равно они 
должны былп принести съ собою въ сѣверную Италію 
весь впзантійскій иконографическій циклъ, его типы, пе- 
реводы II свой пконописный обиходъ, прописи и шаблоны. 
Ио уже съ самаго начала своей дѣятельности на новой 
почвѣ, эти греческія иконоппсныя мастерскія должны 
были перенять суш,ествовавшія въ разныхъ мѣстностяхъ 
II городахъ Италіи художественныя манеры и подчиниться 
многообразнымъ вліяніямъ, которыми всегда ж ила И талія“. 
Эта переработка, когда увидали ее въ занесенныхъ съ за- 
пада пконахъ въ  Россіи, вызываетъ движеніе противу цер- 
ковныхъ новшествъ, любопытнымъ памятникомъ котораго 
является дѣло дьяка Висковатаго. Найдя въ иконахъ не- 
согласіе съ древнимъ преданіемъ, уклоненія отъ традиціон- 
ныхъ типовъ: „въ паперти одна икона, а въ церкви другая; 
то же писано, а не тѣмъ видомъ“—такъ онъ выражался, 
онъ сталъ распространять въ народѣ слухъ о допущенныхъ 
въ новыхъ иконахъ неправдахъ. Дѣло дошло доцаря, и въ 
1554 г. былъ созванъ соборъ, который разобралъ его воз- 
раженія. Соборъ наш елъ ихъ несправедливыми, хульными 
отлучилъ дьяка отъ св. причастія. Но Стоглавъ поставилъ 
иконописаніе подъ надзоръ церкви, обязалъ писать „по 
образу и подобію“, по старымъ, готовымъ образцамъ грече- 
скихъ мастеровъ и по иконамъ Андрея Рублева ( |  1430),

и к о н о і і и с ь  м о с к н ы .  2 8 : )



р у с с к о к  і к ж у с с г і и ) .

Однако остановить развивающееся дѣло икоиоіш сапія 
было иевозможпо, оио идетъ дальш е по тому же пути. 
Все болѣе усиливающееся вліяніе Запада овладѣваетъ 
русскою икопописью. Оно обнаруживается „въ наклон- 
пости«, какъ говоритъ проф. Покровскій, „русскихъ ма- 
стеровъ къ фряжскому письму, отличающемуся красотою 
внѣпінихъ формъ въ смыслѣ академическомъ, въ  до- 
пущеніи обнаженныхъ тѣлъ, въ  симметріи, наблюдаемой 
не только въ отдѣльпыхъ композиціяхъ но и въ цѣлой 
росписи, являю щ ейся въ видѣ правильно разграфлен- 
ныхъ клеймъ или столповаго письма, наконецъ въ заим- 
ствованіи изъ западныхъ источниковъ многихъ иконогра- 
фическихъ композицій, напр., твореніе міра, пѣснь пѣсней 
апокалипсисъ, плоды страданій Христовыхъ, отче н аш ъ ’ 
страсти Христовы, коронованьеБогоматерии др .“ (стр. 399), 

Иконы и росписи храма становятся многофигурными' 
на стѣнахъ храма появляіотся цѣлыя иконографическія 
диссертаціи: такова, напр., стѣнопись въ церкви Іоанна 
Иредтечи въ Толчковѣ, изображающая символическое изъ- 
ясненіе литургіи по Григорію Богослову. Стѣны покры- 
ваются пестрыми, сложными узорами мелкихъ фпгѵръ 
сами фигуры становятся округленными, композиція полу- 
чаетъ фоны; на иконахъ „царскаго изограф а“ Семена 

^ ш а к о в а  мы встрѣчаемъ, напримѣръ, московскій кремль 
^оврём енны е костюмы, портреты.

■Значеніе царской школы живош ісцевъ и состоитъ въ 
томъ, что въ ней совершился переходъ огь иконоппси 
къ „живству“, т.-е. къ свободной живопнси. Еслц Се- 
менъ Ушаковъ (1626-1686) стоитъ еще вполнѣ въ  ви-
зантійсксй схѳмѣ, Василій Познанскій (изв. 1670 1710)
даетъ уже виолнѣ итальянскія картины въ своихъ ико- 
нахъ. Мы можемъ прибавить къ этому характеристику 
того впечатлѣнія, которое всѣ эти новшества произво- 
дилп на адвременниковъ. Протопопъ А ввакумъ ппшетъ: 
„пишутъ Спасовъ образъ Еммануила—лицо одутловато 
уота червонная, власы кудрявая, руки у  мышцы тол- 
стыя, тако же и у ногъ бедра толстыя, а весь яко нѣм- 
чинъ брюхатъ и толстъ учиненъ, лпш ь сабли топ ири
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бедрѣ не ниііисішо... Ьогородицу чренату иъ Іілагонѣіценье, 
ико и фрязи погіінііія. Л Христа на крестЬ раздутовата;, 
толстехонекъ миленькоП стоигь и ноги 'ііі у него, что 
стулчики. Охъ, охъ бѣдная Русь! 4его-то тебѣ захотѣлось 
нѣмецкихъ ііостуиковъ и обычаевъ". Ііо мы имѣемъ так- 
же „возразъ (возраженіе) нѣкоему хульнику Іоанпови 
вредоумпому^. Ііь атомъ иосланіи другъ Семена Ушакова 
Іосифъ Владиміровъ возстаетъ иротивъ отстальіхъ взгля- 
довъ на искусство, высказанныхъ въ одной нзъ бесѣдъ 
съ сербскимь архидіакономь Іоанномъ ІІлѣшковичемъ. 
„Гдѣ наиіли такое правило, чтобы на одипъ манеръ из- 
ображать смугло и темновидпо, святыя лица? Не всѣ 
святые пмѣли смуглыя, тощія лица... удостоенные вѣпца 
нраведникови должны были измѣпить свой видъ па 
свѣтлый и яспый... мпогіе святые при жпзпи отличались 
необыкновенной красотой,.. пеужели ты скажешь, что 
только одпіімъ русскпмъ дано ііисать иконы... въ ипо- 
страпныхъ земляхъ такой стяжательпый нравъ къ любо- 
мудрію... что пе только Хрпстовъ образъ я іи в о п и с п о  пи- 
шутъ... но п земныхъ царей своихъ персоны въ забвеніе 
не полагаютъ“. Такъ пскала себѣ оправданія, прикрываясь 
догматическими соображеніями п доводами здраваго 
смысла, повая художественная потребность.

Исторія русской жпвоппси открывается рядомъ порт- 
ретпстовъ, на пропзведеніяхъ которыхъ мы можемъ про- 
слѣдпть развптіе совремепныхъ имъ вкусовъ. Во главѣ 
ихъ стоптъ Левпцкій (1735— 1822) близкій къ англича- 
намъ 18 ст. Требуемая вкусомъ времени манерность от- 
разплась въ  пемъ съ такою же реалистическою серьез- 
ностью, какъ п, подчасъ, уродлнвыя и грубыя подроб- 
ности чертъ лпца его моделей. Слабѣе его Боровиковскій 
(1758—1826). Его портреты болѣе схожи между собою, 
пронпкнуты однообразно мягкимъ септиментализмомъ 
красивыхъ улыбокъ, страдательнаго или томнаго выра- 
женія лица, изнѣженности позы (Лопухина), стремящейся 
къ интимностп и простотѣ, къ чувствптельности. Оба они 
значптельные колористы. Кипренскій (1783-1836) загля- 
нулъ въ область сентимента съ другой стороны; взбудо-



рсіжеиішй, 110 ііесплы ш й темііерамеіітъ, вііечатлителыіый,
110 пеустойчнвый, эклектикъ по техникѣ, онъ создаетъ
рядъ чрезвычайно оя«ивленныхъ нортретовъ, нанисан-
ныхъ въ самыхъ разнообразныхъ манерахъ, нортретахъ,
въ которыхъ уже отрая^ается нроблески того романтизма,
который наш елъ своего выразителя въ Брюлловѣ (1799—
1852). Классикъ но воспитанііо, онъ любитъ театръ, пом-
пезный эффектъ нітаффая^а. Въ его картинѣ „Гибель
І1омпеи“, разставленныя съ совершеннымъ блескомъ аі^-
демической техники группы, залиты причудливымъ освѣ-
щеніемъ изверженія. Его портреты такія же сложпыя и
блестящія композиціи, въ которыхъ блескъ красокъ сто-
итъ наряду съ романтичною приподнятостью позы модели 
(Всадшща).

Д ва момента въ ДальнѣЯшей исторіи русской живоппсп 
І А  вѣка останавливаютъ наше вниманіе. Прежде всего 

это борьба реализма съ іиассическою романтикою.
Градицш реализма идутъ не только изъ иортретной жп- 

вопнси. Въ произведеніяхъ Венеціанова и Ѳедотова въ 
творчествѣ Иванова, реализмъ находилъ свое выралсеніе. И 
нѳ только потому, что Венеціановъ (1779 — 1847) б р а іъ  
сюжетъ своихъ картинъ дзъ  быта русской деревни' а 
Ѳедотовъ (1815—52) иисалъ сатиры изъ быта городского 
мѣщанства и чиновничества. Въ п^дантнчно - добросовѣ- 
стныхъ пейзажахъ Венеціаыова, такъ же какъ и въ  зки- 
вонисномъ богатствѣ итальянскихъ пейзалгей Щ едрина 
въ точной, подчасъ жуткой интимности іп1егіеиг’а Ѳедо- 
това, наряду съ нобѣжденнымъ академизмомъ Иванова 
заложены были задачи, которыя должны былп наиравпть 
русское искусство на новые нути. Въ этомъ отношенііі 
чрезвычайно важно творчество Иванова (1806-58) Если 
сравнить его „Явленіе Мессіи“ съ „Гибелью И ом пеіг 
ѣріоллова, можно легко оиредѣлить все принцііпіальнѵю 
разпицу творчества этихъ двухъ художнпковъ. Оба оші 
стоятъ на академической почвѣ, но въ то время, какъ 
картпна Ьрюллова залпта краснымъ блескомъ фейерверка 
іыаменѣющей горы, на кари ш ѣ  Иванова свѣтіггь ясное 
со.,шце рІетаіг>а. Зтотъ і>Іоіпаіг ещс неожиданпѣе и ослѣ-

РУССКОЕ ИСКУССТВО.
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тітел ы іѣ е  проявляется въ его этюдахъ, въ которш ъ  
с т і ія  тѣш і II сѣрая зелень стоять ііаряду сь  іір 
ніемъ головы Аііоллопа въ ли кь  Сііасіітсля.

иѵтіі ііскусства, заложонные въ творчествѣ эгихъ у

= “  п іГ »

достатокъ нмеино тоП искрениости и
они провозгласили своимъ лозунгомъ. Они «'іень быстро 
вырабатываютъ своП академическій
„идепнып реалнзмъ“. Конечно и здѣсь дѣло не въ томъ. 
:.то онн вошли въ струю народничества, 
мотивы сюжетомъ своихъ картинъ. Но Добросовѣстна 
п Г а Х о с т ь  Ѳедотова, съ его углублеиностью, обращается 
въ назоПливое и иустое нагромозкденіе
ппобностеПвътворчествѣ В. Маковскаго или въ злостную 
кГррГатур? Перовскаго чаеиитія. Религіоаныя темн с т .  
новятся иагроможденіемъ ужасовъ въ картинахъ (
94). Пскусство обращается въ идею, проповѣд , 
ніе Ж ивоиись становнтся только литературой. • У
чапно что лучш ія свои вещ и передвижники создаютъ 
опять-таки въ портретѣ, гдѣ они овязаны больше моделью,
дальше стоятъ отъ „литературы“. Т а к о в ъ  портретъ Ге
г-жп П етр ун к ев и ч ъ , иортретъ Достоевскаго Перова, п р 
пртн Рѣпнна Историческіе мотивы, напримѣръ, тяжело- 
Г с іГ с у р о в о с т ь  Меньшикова, Сурикова и психологиче-
:!а я  драмГгрознаго, Рѣпина, уводили так.ке художни-
ковъ отъ навязчивы хъ ндей наиравленія^ „скѵсствѣ во 

И ои н ц и п іал ь н ое  отрицаніе красоты въ “ скусствѣ в
■ „мя жизненной правды, дѣлало то, 

мало заботились о мастерствѣ. бо® ш е объ иде^^^^
.и ц ія , собравш аяся въ 80--90 « “ Г м ,.
'кѵпнаіа Міръ искусства“ и московскаіи лісц

п”о с т ^ и л и  себѣ иныя « а д а ч и .  ПартШность напра- 
вленія замѣняется субъективнымъ ^ о р ^ с тв о м ъ ^  Ре - 
іизм ъ идеи обращается въ  реализмъ образа, психоло 
г Г ^ ъ  в Г  иастроеиіе. композиція на „сторическіе темы
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въ исканія русской старины все-равно, икопопнсной, 
бытовой, или въ красотѣ ея прикладного искусства. Новое 
направленіе связано съ передвижниками реализмомъ 
своей основы, но, естественно; что найти свои образцы 
они могли не у нихъ. Такъ, Сѣровъ въ своихъ раннихъ 
работахъ близокъ къ Рѣпину, Левитанъ къ Полѣнову 
такъ лге какъ Борисовъ-Мусатовъ связанъ съ Левитаномъ 
но Васнецовъ обращается къ Византіи, Врубель къ Ива- 
новскимъ акварелямъ, другіе художники къ французскомѵ 
импрессюнизму. Л^ивописные пейзажи Коровина декора- 
тивные панно Врубеля, написанные широкою кистьюпорт- 
реты Сѣрова, увлеченіе русскими кустарями, наряду съ 
графическою школою и стремленіемъ къ композиціоннымъ 
задачамъ Петербургскихъ художниковъ останутся памят- 
никами этого настроенія.

Только ВЪ послѣднее время вмѣстѣ съ Золотымъ Рѵ-
номъ Рябушинскаго и коллекціонерствомъ Щукіша на-
чали проникать въ русскоѳ искусство новыя французскія
теченія, идущія особо отъ упомянутыхъ выше художни-
ковъ, яо 9ТИ теченія принадлежатъ X X  столѣт. п выра-
батываютъ принципъ будущаго искусства, которое не 
сказало еще своего слова. ^

Таковы вѣхи, которые мы хотѣли разставить въ исто-
ріи русскаго искусства.
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