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2S ВЕСТНИК ИСКУССТВ.

настолько значительно, чтобы им была иску
плена и оправдана эта кропотливая работа. Она 
всгается какой-то внутренне необоснованной и 
благодари этому нет полного примирения п при
шла того, что сделано художником. То п<мо- 
жительное, что присуще его живописи, лакли»- 
чпю в колорите. Его цветовая гамма, построен
ная но преимуществу па насыщенных тонах и 
состоящая из немногих основных цветов, бына-

II. Выставка произведений 0. И. Кончаловского.
Государственная Третьяковская галлервя).

В зале ввостранной живописи Третьяковской 
галлереи открылась выставка работ II. II. Кон
чаловского—одного нз виднейших совещенных 
мастеров.

В том цикле выставок сон|и«ие1Н1ых иасте- 
|шв. который задумала н|м»вести Третьяковская 
галлерся, выставка Кончаловского займет бес 
сворно одно из заметных мест.

Многое можно возразить против самого прин
ципа уст|мЛстиа таких выставок, обнимающих 
значительные периоды творчества данного масте
ра на фон«* музейном, по существу, далеком ет 
горений и борений современных течений; этим 
подчеркивается не столько звачительвиеть 
мастит. сколько то, что он ужо больше начи
нает принадлежал, прошлому, чем настояще
му >1 нто подведение «итогов»—пещь страшная 
м ответственная для каждого художника. тм- 
желое и серьезное испытание дли каждого 
мастера.. .

Так предыдущая выставка работ Крьакш 
скорее ограничил.! паше представление об этом 
мастере. чем углубила и рагшщниа его.

Кончаловский 'выдерживал*? .т» «испытя* 
вне», но выцеживает его с большим трудом.

Если о им нельзя сказать, что он «вое в 
ирошлом», то, ВО всяком случае, его искания, 
его достижения, нее они в аспекте коренной 
ЛОМКИ ВЗГЛЯДОМ па искусство, методов подхо
да к ислюнпым проблемам изобразите ыин*ти 
конца XIX и начала XX НВ., подразумевая 
под этим, главным образом. французское нг- 
кхсспю до Пикассо.

Главное и значительное, что жилет пленить 
и Кончаловском н что всегда нленяло, но срав
нению с целым рядом Других русских масте- 
|мж,—это бшьшая культурность, тот *<Лро- 
явная» исканий И достижений, Который ВЫ
ГОДНО отличал Кончалонского от провинциализ
ма ШШ1ИХ многих «передовых» мастеров.

Крайне интересам П|н1с.1едить «кривую ху
дожественного развития Кинчаливского с 1907 
по 1921 гг.

Начав бледно и отраженно с подражании нм- 
преюотвму, днлго с явственными отэвука- 
ми (’ера, Ван-Гога («Ланна» № 4), Кончалов
ский проделывает весь путь свой включи
тельно до кубизма и П икассо в возвращаете и 
в последнем периоде к тем животворным вето- 
кам углубленного аянюнжЭДого м;игтп»стш1.— 
к тем традициям старых мастеров, которые н 
свое время вдохновили Делакруа, Ван-Гога и 
1ругмх, пширмуть течение европейского ис
кусства от ложноклассицизма к прелести со
зерцании чистой формы цвета. «и»«*ма. шижрх- 
мисти. 3 1

ет построена интересно. Так ШШр., nature шог- 
tc, построенный %т черном, желтом и сером,— 
и считаю наиболее удачным, как ш» цветовому 
составу, так и к смысле мастерства выполне
ния.-Зеленые «пейзажи», в которых octi, что-то 
от Руссо, меня, по крайней мер", никак не за
тронули.

Николай Тарабукин.

Ведь только для йовврхпостного набюдате- 
лм творчество Сезава, Ван-Гога и др.—нечто 
отличное« от исканий великих мастеров: на 
<амом же деле .»то продолжение, и доказы
вать это значило бы теперь ломиться в откры
тую дверь...

В конце когавв Кончаловский эмектичеп. 
В его художественной индащуальвостн прело
мляются и Сислей, и Седан (б»ыее всего), и Ма
тисс, и Ван-Гог, и Пикассо, по ;«ти отзвуки «гг 
Сезава до Пикассо не заглушают его основной, 
только ему одному свойственной, мелодии.

Правда,’ на Западе, так стремящемся к ин
дивидуалистическому своеобразию. эклектмч- 
пгеть мастера—явление далеко неположитель
ное, но русское искусство, в лучшие свои мо
менты. всегда было отражающим и самобытно 
нерсрибитываюшим иноземные влиянии

В этом отнопнмш К<Н1ча.ювскиЙ глубоко на
ционален. ибо в ней тот же Сезан ПШучлет 
н<ябнмдиши<е пре.н»мл«'1ше. своеобразно conpii- 
касаась с сиюниюстью», присущей лучшим 
работам Кончзл<я1ск<’го.

Та «кривая» худ1»жч«ст1нчш»н»« развития, ко
торую проделал Кончаловский, ннанплнл' уста- 
ш»нить нр«*дельн\ю высоту w между 1912— 
1918 гг.

В .»ти |м»ды Кончаловский иашюлее находит 
свои средства художктвениого выражения. 
(ВОЙ язык и. если мижш» tuv выразития, 
• акцент». Таковы: «Автопортрет» (1912 г. 
.V? 44), «Сиеисннй портрет», ■Автопортрет 
(1913 г. № 62).

В этот период «»II вшвышаетса ди редчайшее.» 
углубления, одухитш^и'ння материальности в 

Скрипаче» (№ 86).
«Скрипачи» вжиице жчюх«»дим«» отметить в 

цикле работ К«Н!ч;ыонского- ЗЦесь ра(м»та над 
формою и цветом в их удачиом гонрикосноне- 
нни дают, как результат, «имапнюжеакуи» но- 
верх1юсть я ».строту характера пасыщ<чни»й го- 
держжгашямш.

Одна из наиболее глуб»«чайших тайн мастер
ства именно та. ЧТО. разрешая подлинно ряд 
жнтип1сных задач одной нз дш цнпляи, тем са
мым художник разрешает задачи н других дне- 
цшыин.

Так Сезан, работай нал об’емом и формою, 
ост|ю выявил п|Н!б.1<*му цвета и nonqixiioc-TH в 
.KHBiHlHCU.

Так, еще ранее, Делакруа—художник, ж» 
ныраж<*нпю Ван-Гога, с солнцем в голопе н с. 
бурей» и с»*рдпе, опьяненный Веласкещ»м,—наме
кает па :гу тайну, написан сдержанно в гжн*м 
теннике: «виг то. что и так долго искал, гу-

етые краски uiipeie.H'iiiiue и »месте с тем и рас- 
1ыывчатые»... - >

Там, где КсшчаЖюгкнй наиболее верен са
мому себе (Автопортрет, «Семейный п<»ртрет»), 
там мы ощущаем здоровую стру » мощной жи
вописи, какую-то сдержанную силу поим in ива.

Прик1»снун1Н11п. к формалыншу анализу (в 
некоторых натюр-морта.х), Кончаловский сла
беет, путается, делается неуверенным и после 
.Палитры (№ 50), нранда. отделенную зна
чительным расстоянием во времени.—возни
кает такой ревлвстический натв»р-мщ»т 1921 г.. 
как «Мальвы» (№ 149).

Было бы даже точнее сказать, чт<» искания 
Кончаловского—это резкие качания маятни
ка. вря чем амплитуда качаний колоссальна. 
Достигая большой силы нещсстш‘пн«»ст|1, мате
риального. отыскав общую гармоиию ш»1м*рх- 
ш<ти. в которой слышишь шелест падающих 
ароматных стружыс в «Верстаке» (№ 7 7),— 
Кончаловский в целом ряде других натюр- 
мортов внутренне -неубедителен: весвязапы 
краски, дергает конструктинная развинчен
ность и т. д.

Эти ко.нюаннн яастера, эта все более новт<»- 
ряющаяся потеря своего художнического лика, 
позшмнют отметить в Кончаловском ту твор
ческую иернносп.. которая делает неуст»»йчн- 
выми нее его достижения... Нет внутренней 
спайки, самодовлеющей силы развития между 
отделшымн нери<».щми его творчества.

Легко достигая, но и легко «отказываясь». 
Кончаловский в 1921 г. «шровергает -го, что он 
сделал в 1917 г. и надо с достаточною яс
ностью П1>дчеркнут1.. что между этими яше- 
ненияиж и драгоценною способностью не ости- 
шыжваться в своем худажестнсчмющ разви
тии— • i истай цпя огромного |»азмера»...

Пейзаж Кончаловского СТИЛЬ же не|ювсн II 
еще глубже отражает хдрактервыс его омбен- 
1ЮСТМ.

«Мост» (М 35), написанный н 1911 пцу. 
удачно i»a3|»eiiieH в отношении массы н формы.

Тажн тема (№ 152—«Мост ) и 1921 г. 
(одержит в сл«бе попытку iiopi'.laHH трепета 
ыкцуха, движении и пронизана динамитом.

В «Пруде», ь «Лете»—«WM скелет пейзажа. 
Таковы судорожные аоигки мастера в разреше
нии столь различных задач.

Перелом, явствен»» обозначившийся в п»»и- 
ч&ювеком к 1919 г., п|н‘жде всего сказывается 
в ОН1УЩ(Ч1Я11 пощухимиг».

Поверхщч-ть «Купанья» (№ 156?—боль
шой вещи маетна—вестгаиерниа, далека от 
н«»верхности ранних работ Кончаловского, бо
лее дейстеовавшвх на чувство «оованин»... 
ПослесниЙ пержц К«шчаловского залнлне бо-. 
лее пристальным изучением великих живо- 
IIиеных традиций, во в этих нскашях (ниь-1 
ше рассуди, чем было «нутра» в период рас-й 
цвета Кончаловского.

1'игункн мало прибавляют к высказанному 
нами.

Мастер стоит па (шаевой точке развития. 
Ему веобходяиа приостановка, самоуглубление, 
касание, ипжет был., к стихийным истоках 
ре1ш.1юц||он1н»го. сохраиенае «нутра*.

Пусть не забывается великий занет великого 
Пуссена: » правдоподобия и размышления по
всюду!».

Виктор Перельман.


