
ВЫСТАВКА ШИЛТЬЯНА 
МНОГО л*т тому назад Григорш 

Шилтьян оставил Париж для 
Италш. в которой до Парижа прожил 
он несколько Лт. 

завлекала его насыщенно 
стью того стараго искусства, кото
рое заполнило тогда молодого ху
дожника. Он изучал с увлечении 
старых мастеров, много работал, и 
когда он впервые иргвхал в Париж, 
он вм'всгв со скульптором Улиным и 
покойным Чехониным в большой 
галлере* на ул. Руаяль показал свои 
работы, привезенный из Италш, А же 
тогда холсты его привлекли внима
ние парижской критики н но досто
инству были оценены любителями 
живописи. Помню хорошо его отлич-
наго гитариста и др. более м е л т я 
вещи. 

Несколько парижских лът не по
гасили в нем тяги в "страну чу
дес". Он ПОКИНУЛ Париж, осЬл в Ми
лан* и там. в Италш. он окончатель 
гао "нашел" себя, определил и вы-
бпал тот путь в творчестве своем, 
по которому он следует все эти го
ды. 

Новыя течешя в живописном ис
кусстве, в особенности Парижская 
школа, подражателей которой на
шлось немало и в Италш,. вызывали 
в нем чувство протеста, их он не 
оправдывал, мало того, с ними он 
начал борьбу. Его устремлен1я были 
для пего ясны — он шел к реализ
му, он не смущался обввнешями в 
"отсталости", в консерватизме, он 
неукоснительно продвигался по пути 
совершенствовашя именно реали
стических творческих сил. 

И НУЖНО признать, что больших, 
ЛУЧШИХ результатов в реалистиче
ском изобразительном искусстве, 
достичь невозможно. 

Года четыре тому назад в не
большой, но светлой и уютной гал-
лерее Элизе, на Фобур С-т Опоре', 
ном. 69 Шилтьян показал Парижу 
свои достижешя. В этой же галле-
рее и нынешняя его выставка. Все
го пятнадцать полотен, из которых 
два больших полотна — "Филате
лист" и "Бродяги", очень сложныя 
по кемпосицш в превосходно напи
санный, были и на прошлой выстав
к е . Художник сделал это с целью, 
как он сам поясняет в небольшом 
предисловш к каталогу, показать 
происшедшую в его работах эволго-
ц т за последте четыре года. 

Полотна Шилтьяна вызывают 
чувства не совсем обычный. Удивле. 
!тс . изумленге, а потом уже любова-
ше каждой отдельной частью карти
ны, каждым гвоздем, шнурком, каж
дой незначительной деталью, из ко
торых, однако, создается монолитное 
ц'Ълое, которое своей предельной за-
кончбиностью,всей своей постройкой, 
своей гармоничностью, тоном, крас, 
ками приводит зрителя в воехище-
и1е... И опять изумлете перед этим 
достижением художника. 

Конечно, это творчество Шилтья
на не для всех. Нужно не только 
пенять это направлеше реалиама, но 
и принять его; нужно чтобы оно 
звучало (а оно звучит сильно), для 
вас. тогда вы поймете ценность та
кого искусства и воздадите ему 
должное. 

Любитель, сноб, которому не пре
тит кривляше Пикассо, в особенно
сти его изломы и надругательства 
над основными законами искусства, 
которые он нарочито выбросил за 
борт своих последних "работ" — 
такой любитель с возмущением от
вернется от полотен Шилтьяна. В 
них для себя, для своего нонимашя 
живописи — он пе найдет ничего. 
Но мы твердо уверены, что Пикассо 
и иже с ним скоро уйдут в область 
забвешя. а реалистическое искусст
во останется и будет жить полно
ценной жизнью. 

Шилтьян во всЬх своих работах 
"реалистичен" — будь то сложный 
натюр-щрт , портрет, ню. цветы, 
— оп не останавливается над труд
ностью задачи', которую оп себе ста
вит; наоборот, он идет от трудного 
к труднейшему, от простого срав
нительно, к сложному. И имепно эта 
сложность композиши его увлекает. 
Он не поклонник яркой краски, р е з 
ких сочетанШ ея, подчеркиван1й 
световых. Палитра его разнообраз
на и слояша. как сложна са
мая работа, но цвет на ней 
как бы приглушен, он не "кри
ч и " — и получается всегда теплая 
гамма, благородный общш той. 

Я у него на полотнах цветистыя 
матерш. и оне у него г о р я т . н о все 
же мягким спокойным, щиятным 
светом. 

А задачи ставит себе Шилтьян не 
л с ш я : пачка газет цокала в огонь, 
обгорела, но не сгорела, успели по
гасить огонь. Но от нрикосновсяш к 
этим обгорелым листам, вы погуби
те их, они разсынятся в ваших ру
ках. —- Итак, во всех работах Шил
тьяна "реализм" доведен до того 
предела, который в монографии о 
творчестве Шилтьяна Вальдемар 
Жорж назвал " м а п е й реализма". 

И еще должен сказать два слова о 
доставлявшем мепя одном чувст
в е на этой не совсем обычной вы
ставке картин: И т а и я признала 
творчество Шилтьяна и оценила 
его. Париж приветствует (прочти
те критику в прессе парижской) 
художника Шилтьяна. — ои заво
евал известность, завоевал призна
йте, — а ведь Шилтьян родился в 
Нахичевани на Дону, он русскш •— I 
и разве ко всему это не отрадно? 
И вот это чувство радости меня не 
оставляло на выставке. . . 

ВЫСТАВКА РУССКИХ КАРТИН 
В БЕРЛИНЕ И ДРЕЗДЕНЕ 
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В Ы С Т А В К А А . Р У Ч Р А . * ' fi 

О С Е на этой выставке картин мо-
" лодого еще художника Алек
сандра гуча , русскаго происхои;де-
ш я , не может не удивлять. В руках 
у меня каталог выставки, номеров 
много — 5С1 — Масло, гуашь, ак
варель, китайская тушь, на холстЬ, 
на картоне, на дереве и гравюры. 

Большого размера, даже очень 
болыного.и средняго, и малаго. Сло
вом, богатство во всем. 

Художник с художественным об-
разовашем: окончил Белградскую 
Академш Художеств, затем рабо
тал в ВенЬ и, несомненно, с успе
хом, потому что на пригласитель
ном билете отметил нрЬбретеше 
его работ Венским городским Музе-
ем,Академ1ей художеств и даже пра
вительством. И теперь в Париже в 
помвщенш Общества культурнаго 
Франко - АвстрШскаго содружества 
показал свои работы. 

Прежде, чем знакомиться с рабо
тами художника, я просмотрел ка
талог: там тоиге разнообразь боль
шое — и цветы, и "любовь и сча
стье", и портреты, и ж е н ш я голов
ки, и ночные танцы, и птицы, и да
же рай, и разсвЬт и сумерки, сло
вом, и весь день Божш и весь м1р 
можно было по каталогу найти в 
этих залах выставки. 

Я искал все это и ничего не на
шел: ни цветов, ни птиц, ни рая, 
ни земного, ни нсбеснаго. Зато мно
го, очень много загубленной краски. 

Ведь как хороша краска! Сколь
ко в ней чистоты, красоты, чего 
только не дает она творить чудес 
наго, сколько в ней чарующих пе
реливов, сколько блистательной иг 
ры, и сколько теплоты... Кому, к а к 
не художнику, знать всю силу кра
ски, а Александр Руч всем этим 
пренебрегает, он уродует краску, 

ш о ~ в я " чистоту он уничтожает. 
Блекло, ТУСКЛО, серо и подчас про
сто грязно. Ни света, ни цвета нет 
V Ручя 

А что сказать о "содержанш"? 
г)то, пожалуй, самое трудное было, 
найти, подыскать назвашя каждому 

полотну, каждому картону.. . Тут 
уже игра фантазш автора, ибо объ
яснить, почему номер 21 назвал он 
" ц в е т а м и " , а почему ном. 1 назван 
им "ночными танцами" — он не 
сумеет, конечно, вразумительно. — 
Типичное "современное т е ч е т е жи
вописи". И почему Руч выбрал 
именно ЭТОТ путь — не понимаю, 
ибо он все же понимает, что такое 
форма, что такое свет и игра его, 
и значеше цвета . Он умеет отне
стись к живописи так, как она то
го заслуживает, не уродуя ее, не 
пренебрегая естественными закона
ми лшвописнаго творчества. 

Во всей этой массе загадочнаго, 
во всей работе, ничего общаго с 
живописью не имеющей, я нашел 
один холст. Портрет жепскш, хоро
шо построенный, живописно взя
тый-, привлекавший мягким тоном, 
и все окружешс его. старающееся 
как бы затемнить свежесть сам aro 
лица, все эти тусклые мазки без 
цели и без "дороги", •окружаюнцо 
это лицо, не исказили его, не дали 
того общаго тона, чем полян все 
остальныя работы художника. 

II как хотелось бы, чтобы Руч 
"онамятовал", не совсем поддался 
соблазну "легкой работы", а поис
кал бы у себя то, что называется 
творческим началом, настоящим 
живописным источником. 

Сознаю, что совет мой наверное 
останется втуне , ибо "новаторы" 
очень упрямый народ, но пе выска
зать его я не мог. 
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Сокровища русских музеев по
казываются заграницей редко. Не
сколько недель тому назад в во
сточную зону Германии впервые 
было привезено собрание 157 про
изведений графики п живописи 
«Советского и дореволюционного 
русского искусства». Выставка в 
музее Псргамон, в советской зоне 
Берлина, была открыта Отто Гро
теволем, который написал и вступ 
ление к каталогу. Из Берлина вы
ставка была перевезена в Албер-
тинум в Дрездене. 

Обе выставки как будто бы 
пользовались большим успехом; 
но, если судить по отзывам газет 
Западных Зон, успех был далеко 
не так велик, как его представля
ют властители Восточной Зоны. 

Начнем с каталога выставки: на 
его обложке воспроизведена де
таль картины Горелова, — «Ма
стер II. Гусаров, завода Серп и Мо 
лот со своей бригадой». (1949). 
Гусаров написан трафаретно и не
умело: на его лице так много ста
хановского усердия, и сам он| 
столь натянут и неестественен, 
что с первого же взгляда посети
телю становится скучно. Сама кар
тина, — очень неумелой компози
ции и большой искусственности. 
— более чем посредственна. Так 
же посредственны почти все кар
тины советского периода, данные 
на выставке. Реализм в живописи 
вообще можно любить или не лю
бить, но талантливых и интерес
ных реалистических произведений 
существует не мало. Полотна же, 
написанные советскими «социали
стическими реалистами», всегда 
скучны своей тематикой и всегда 
посредственно исполнены. Всегда 
одно и то же: бригады, доярки, 
стада колхозного строительства, 
заседания академий пли Полит
бюро, и Сталин — Сталин во все
возможных «исторических» позах. 
Все натянуто, непрочувствован
но (как может быть иначе?) и, 
вдобавок, плохо нарисовано. Не
которое исключение составляют 
пейзажи. Неплох лес Бакшеева, 
написанный в 1940 году, когда 
художнику было уже 75 лет (то 
есть, когда он уже давно был 
установившимся живописцем). Хо 
рош лес Рамадина (1949), с тоня
ми и старыми елями. 

Совершенно отсутствует столь 
благодарный для, всех художни
ков сюжет — натюр - морты; и 
на редкость плоха картина кол
лектива Кукрнникс — «Конец Гит 
лера.» (1949): она безвкусна, фаль 
пиша, бездарна .отвратительно 
написана. 

Советская графика, представлен
ная на выставке, много выше жи
вописи. Чувствуется, что тут ху
дожник может быть гораздо боль
ше самим собой, чем в официаль
ной живописи. Виньетки Владими
ра Фаворского (он, правда, не 
очень «советский», ибо родился в 
1886 голу) просты н изящны. Мно
го настроения в иллюстрациях 
Лаптева к «Мертвым душам»; хо-

роши небольшие рисунки живот
ных и растений Щирушияа. 

В отдел советской графики по
чему то попали прочувствованные, 
эпохи Мира Искусства, произве
дения Остроумовой - Лебедевой: 
«Летний сад» (1901); «Сад зимой» 
(1902) и «Адмиралтейство» (1903). 

Из дореволюционных картин 
представлены поэтический «Мо
сковский дворик» Поленова 
(1877); «Завтрак Аристократа» и 
«Вдовушка» (1851) Федотова, 
«Дворовые девушки» Венециано
ва, «Портрет Некрасова» кисти 

Крамского, один Левитан, неско
лько портретов Серова, Тропини-
на, Левицкого. Но, за исключени
ем Федотова, все картины Не луч
шие произведения данных масте
ров и не могут дать особенно бле
стящего представления о русском 
дореволюционном искусстве. 

Совсем плохо полоочо Ярошен-
ко «Кочегар», с неряшливым ри
сунком и вялыми красками; пре
скверно и натянуто произведение 
Перова «Птицеловы». Зачем было 
их вывозить за границу? 

Как это ни печально, выставка 
эта далеко не удовлетворительна. 
Не удивительно, что даже Гроте
воль не сумел найти другого сло
ва для выражения своего мнения 
о ней, как «Колоссаль», и назвал 
лучшей на выставке картину .на
рисованную целым коллективом 
на тему: «Собрание Советской 
Академии Наук» — размеров дей
ствительно колоссальных: ,почти 
три метра на шесть!.. / 
• 1и ¥ 4 . '" /ЛиДВера Коварская. 

О ГАЛЕРЕВ Коард собраны сейчас 
*"* п о с л е д т я работы Ивана Пуни, 
котораго мы помним еще ш выстав
кам "Бубнсваго валета" и "Голубой 
Розы" в Москве, дестигшаге иынё 
тголялго мастерства в облюбованной 
им для себя манере. 

Небольшого размера, составлен
ный как бы из блеклых шелковых 
лоскутов, необычайно изящно подоб
ранных тонов, картины эти. может 
оыть немного слишком 'однообраз-
ныя, к о д а их, как еейчас на вы
ставке, шесть десятков т>ядом. про
изводят впечатленье японских цвет
ных эстампов, спокойных, ласкаю
щих взоры и радующих сочеташя-
м-и употребленных красок. 

Особенно красивы и пвштны ве
щи сделанный в высоту: уголки 
стедсв с тяжелыми висящими над 
ними ветвями фруктовых деревьев, 
аллеи с ГУЛЯЮЩИМИ или сидянгими 
на скамейках дачниками, разрезы 
морского берега с лежащими на пе
ске фигурами. 


