
СКУЛЬПТУРЫ 
Н. СОКОЛЬНИЦКАГО 

Еще в 1 9 4 7 ГОДУ французское 
правительство заказало нашему со
отечественнику, скульптору Н. Со-
КОЛЬНПЦКОМУ бронзоваго тюленя, 
размером в 3 метра, для установки 
его в саду Трокадеро. 

Заказ этот уже сдан и. очевидно, 
в ближайшем будущем скульптура 
«'•дет установлена. 

Теперь город Бьтррпц. заинтересо-
вавпнйея работой Сокольницкаго. 
заказал ему коплю " т ю л е н я " из 
обожженной глпны. покрытой эма
лью. 

| нос — типичность». 
«У нас свои национальные зада 

[ чи, — ГОвфШ! С т а с о в художникам, 
> — надо уметь видеть свою жизнь 

и представлять то, что е щ е никогда 
1 -не было представлено. Сколько у нас 
1 своеобразного и в жизни, и в лицах, 

и в архитектуре, и в костюмах, н в 
!природе, а главное — в самом харак-
\ тере людей , в их страсти. Типы, ти-
I пы подавайте! Страстью проникай-
[ тесь, особенной, своей, самобытной!» 

Вся литературно-критическая д е я - I 
I тельность Стасова—упорная борьба за 

осуществление этой программы. Ста-
[сов , верный примеру своих великих 

предшественников, критиков-просве-
| тителей, боролся за с о д е р ж а т е л ь 

ность, идейность и демократизм ис-
| кусства, за правдивое изображение в 
искусстве жизни своего народа. Он 
с гордостью отмечает, что «благодат
ным последствием искренней нацио-

[ нальности и реализма, начавшегося у 
нас не по моде, а по действительной 
потребности х у д о ж н и к а и общества, 
явилась серьезная содержательность 
нового нашего искусства», и это в то 
время, когда на Западе , и в частно
сти во Франции, . у ж е давно многие 
лучшие критики ж а л у ю т с я «на пу
стоту и мелочность своего х у д о ж е 
ства...». 

М о ж н о смело утверждать , что с о 
| Стасова у нас начинается история 

сова — выступление с обществе! 
трибуны, просветительская деятель
ность. Задача критики — раскрытие 
идейной, общественной значимости 
произведения искусства. В своих ста

тьях Стасов ищет в искусстве отклик 
на животрепещущие темы, на вопро
сы современности, рассматривает ис
кусство как активную социальную 
силу, требует от него приговора яв
лениям окружающей действительно
сти. Так, отвечая на обвинения ново
го русского искусства в тенденциоз-
сти, Стасов пишет: «Содержатель
ность наших картин так определенна 

и сильна, что иной раз их" упрекали в 
«тенденциозности»; Какое смешное 
обвинение и какое нелепое прозвище! 
Ведь под именем «тенденциозности» 
обвинители разумеют все то, где есть 
сила негодования и обвинения, где д ы 
шит протест и страстное желание ги
бели тому, что тяготит и давит свет. 
Выкиньте всю эту страстную и луч
шую струну в художнике , и многие 
останутся довольны. Но что он без 
нее значит? Как б у д то не «тенден
циозно» все, что есть лучшего в соз
даниях искусства и литературы всех 
времен и всех народов!». 

В произведении искусства Стасова 
в первую очередь интересуют его об
щественное содержание , его связь с 
современной действительностью, его 
национальный характер, народность и 
демократизм. Поэтому он так стра
стно борется за раззитие и утвержде
ние бытового жанра в живописи и 
придает ему такое огромное значение 
в становлении нового русского искус
ства. 

Стасову была свойственна извест
ная ограниченность, у него были свои 
недостатки, обусловленные эпохой, а 
которой он жил и работал. Это была 
ограниченность эстетики позднего 
просветительства. Но эти недостатки, 
порой очень серьезные, эти з а б л у ж д е 
ния и промахи (укажем на неправиль
ную оценку Стасовым искусства эпо
хи Возрождения, русского искусства 
XVIII и начала XIX столетия, творче
ства ряда художников конца XIX и 
начала XX века) никак не могут зат
мить или сколько-нибудь существен
но умалить его выдающуюся роль в 

критики в области изобразительного И развитии нового реалистического ис-
искусства. Литератор-фельетонист, 

дилетант уступают в его лице место 
критику - профессионалу, критику-
трибуну, публицисту, тесно связан
ному с живой х у д о ж е с т в е н н о й прак
тикой своей эпохи. Благодаря Ста
сову русская художественная кри
тика приобрела широкое обществен
ное признание, высокий авторитет 
среди мастеров искусства, стала иг
рать активную роль в формирова
нии современного искусства. 

Со Стасова ж е начинается научная 
история русского искусства, русское 
искусствознание. Его капитальные 
исследования, посвященные творчест
ву К. Брюллова, А. Иванова, Перова, 
Репина, Крамского, Верещагина, Ан
токольского, В. Шварца, композито
рам — Глинке, Мусоргскому , Боро
дину, е г о работы по вопросам архи
тектуры и народного творчества, его 
обобщающие труды по истории рус
ской и западно-европейской живопи 

кусства, в утверждении националь
ной школы живописи и музыки. 

Современная Стасову реакционная 
критика, по словам самого Стасова, 
«один из самых зловредных тормо
зов нового русского искусства». 
Ее представители, начиная с Су
ворина и кончая БобсрЫ'Ютиым, 
Я позже декаденты различных 
мастей, начиная с «Мира искусства» и 
кончая всевозможными формалисти
ческими группировками, прилагали 
немало стараний к тому, чтобы ском
прометировать замечательного кри
тика, всячески раздували его частные 
недостатки, клеветали на него как 
только могли. 

Ненавидя в лице Стасова воинстзу-
ющего борца за идейное демократи
ческое реалистическое искусство, они 
старались обвинить его и в том, что 
он ничего не понимает в самом искус
стве, отказывали ему в эстетическом 
чувстве, в понимании красоты. Иначе 

си, скульптуры и музыки по сеи день в ц е н и в а л и С т а с о в а в с е п е р е д 0 В Ы е 
во многом сохраняют " ^ . ^ ^ I представители русского искусства, 
значение, представляют собой «ениы» | Т а к М а к с н м г й п и с а л : « В с е ! ) , 
материал д л я к а ж д о г о " с « Д « « - е ^ « « I ч е м была хоть искра красоты, было 
занимающегося вопросами истории не | д ~ х о в н о б л и з р о д С Т в е н н о Стасову, 
кусства XIX столетия. 
„ . Х у д о ж е с т в е н н а я критика иДД^Ста^ 

в о з б у ж д а л о н радовало его. свое* 
большой любовью он обнимал всю 
кассу красивого в жизни— от поле
вого цветка и колоса пшеницы до 
звезд , от тонкой чеканки на древней 
мече и народной песни д о строчки 
стиха новейших поэтов». Горький от
мечает, что д а ж е и тогда, когда Ста
сов выступал с отрицанием чего-либо, 
в нем «горело пламя великой любви 
к прекрасному». 

Критическая деятельность Стасо
ва — драгоценное наследие советской 
художественной критики. В послед
нее время нередко можно было слы
шать из уст некоторых зараженных 
эстетством н формализмом критиков 
заявления о том, что Стасов «уста
рел», что он плохо понимал искусст
во, был страшно одяоеторонен в своих 
оценках, что им — критикам — «за
тыкают рот бородой Стасова» и т. п. 
Все это — старая ложь. Такое отно
шение к памяти и наследию замеча
тельного русского критика принесет 
вред не только нашей критике, но и 
нашему искусству. Ясная целеустрем
ленность стасовской критики, его 
прямота и страстность, его необык
новенная чуткость ко всему новому, 
талантливому, его бескорыстное слу
жение своему народу и родному 
русскому искусству, его любовь ко 
всему прекрасному являются дра
гоценными для нас качествами, 
славным примером. 

Советская критика может многому 
поучиться у Стасова, хотя ее содер
жание, ее задачи стали иными, чем 
они были у Стасова. Но, как учи г 
нас Ленин, «Исторические заслуги 
судятся не по тому, чего не дали 
исторические деятели сравнительно 
с. современными требованиями, а по 
тому, что они дали нового сравни
тельно с своими предшественника
ми». И с этой точки зрения, как мы 
видели, роль Стасова в развитии 
русского искусства огромна. 

j , К. СИТНИК. 

Щ I 

ШВЫСТАВКЕ В С С С Р ОПЯТЬ 
ДОМИНИРУЕТ СТАЛИН 

С к о р о в Третьяковской тале 
р е е откроется Всесюзная худ о 
жественная выставка 1949 го 
да. К этому традиционному 
смотру готовятся свыше 5 0 0 
художников . 

Значительная часть х у д о ж н и 
ков работала над созданием 
о б р а з о в Ленина и Сталина. 

А. Герасимов представит на 
выставку полотно «Выступле 
ние товарища Сталина перед 
метростроевцами к Доме С о ю 
з о в в 1935 году» . 

М н о г о ф и г у р н у ю компози
цию «Вручение ордена Ленина 
городу Москве» создала груп 
па художников но главе с В. 
Ефановы.м в составе В.Цыпла 
кова, С. Дудника , Ю. Кугача . 
На картине изображен Геор-

гиевский зал в Я'ремле; деле
гации, о б щ е с т в е н н ы е деятели 
ученые , герои груда, артисты 
прошли на заседание Верховно ' 
го Совета . 

Художник П. Соколов-Ска-
ля написал полотно "И. В. 
Сталин в Туруханском крас- . 
«С теплотой и любовью перс-
даны художником дорогие чер 
ты вождя» . Большую картину 
«В. И. Ленин в Разливе» за
кончили художники Кукпьдник 
Д . ' СтадИЙТ" Я56Ьразили ^ 
дожтшкн Ф. Решетников 
Г К л я т п а И. В. С ы т н а " " ) , И . 
Тоидзе («Товарищ Сталин на 
параде 7 ноября 1941 года») 
и другие . 

(«Ком. Пр.») , 

ОДНо уже приходилось писать о 
великолепном^ рисовальщики 

Стнгуровй. который сейчас выстав
ляет своп РИСУНКИ и картины в Га
лерей Бевнем-Жен. ( 8 3 . Фобуп 
Сент-Оноте). Обращу внимавле. для 
примера, на РИСУНОК Ì& 2 1 . совер
шенно исключительный по разгчи-
танной ИВУПОСТИ и ЧИСТОТЕ лиши. 

Mip Сунгувова -'— мол'-> п "" ви
димо не умьюшая устраиваться в 
жизни, но чо . тчюшая силы тля су
ществовали в сознилш своей бли
зости к ят>тгим. таким же. как и 
они. обездоленным и обиженным 
стдьбой. 

Во BCTVX них чувствуется затаен
ная надежда на конечное торжество 
любви, на отклик подобных им. CVH-
ГТРОВ всегда изображает своих ге
роев очень реалистично, но в то же 

Памяти А. 3. Когана 
' / С 

время в них видна какая и-то про
стота, в них теплится какой-то свя ; 
той огонь. Таковы напуганный 
чт>м-то «Мальчуган» (Л1 3 ) . пара 
уличных певцов ( № 4 ) . или нт>ж-
но воркушше «Влюбленные» на ска
мейки в городском саду (№ 8 ) . Во 
всех говорит романтика подрастаю-
щаго. чающаго лучших времен, мо
лодого поколтшя. ¿7 т - ^ -

* * 

В Париже на 70 году ж и з 
ни, как у ж е вчера сообщалось , 
у м е р большой художник р у с 
ского типографского дела, ре
дактор и основате.-ь «Газеты 
Копейка» , журналов «Солнце 
России» и «'Жар - Птица» Алек 
сандр Эдуардович Коган: 

Б ы л он человек замечатель
ный во многих отношениях — 
музыкант по образованию,, эс
тет по вкусам, меценат по на
т у р е , редактор по призванию, 
т и п о г р а ф по профессии. 

«Роман с художественными 
изданиями» А. Э. Когана на
чался с молодых лет и ; Т о й бо
лезнью он страдал всю жизнь . 
А. Э. Коган был первым, к о 
торый устроил в Петербурге 
н а с т о я щ е е художественное из
дательство , привез для него из 
Германии невиданные е щ е ' ' р о 
тационные машины и прессы 
для многокрасочных гелиогра
вюр. Типография его на Лигов 
ке считалась л у ч ш е й в России 
и занимала громадное здание . 

А. Э. Коган основал велико
л е п н о п о ш е д ш у ю «Газет Ко
п е й к у » , потом еженедельный 
иллюстрированный ж у р н ал 
«Солнце России» и начал вы-
п у с к а т ь р а з л и ч н ы е художест

венные издания и альбомы. В 
его гостеприимкомчдоме посто 
янно встречались выдающие ху 
дожники, артисты и писатели. 

В эмиграции А. Э. не о т о - | 
шел от своего любимого дела! 
и основал замечательный ж у р 
нал « Ж а р - ГЬииаэ , в котором] 
объединил все лучшие русские [ 
художественные и литератур-1 
ные силы. « Ж а р - Птица» издя-1 
налает, в Берлине с 22 по 24 
год, а затем н течение двух 
лет в Париже ; комплекты это-[ 
го журнала до сих пор явля
ются украшением коллекций] 
библиофилов и отдельные но 
.мера пенятся на нес золота. С 
1929 г. А. Э. был редакцион
ным директором одного из 
крупнейших немецких изда
тельств Зелле - Этлер, кото
рое выпускало 16 крупнейших 
немецких иллюстрированных I 
журналов . (В том числе « Д е й т ! 
ше Иллюстрирте» и д р . ) . Гнт.те 
ровские расистские законы по
ложили предел его деятельно- 1 

сти, -— гитлеровцы впоследст
вии, в 1942 году, арестовали 
жену А. Э. Берту Семеновну, 
депортировали ее и убили. 

Последние годы жизни в Па 
риже (перед войной) А. Э. р е - ' 
дактировал «Иллюстрирован
ную Р о с с и ю » , п о с л е о с в о б о ж 


