
В М А С Т Е Р С К О Й Г Е О Р П Я П О Ж Е Д А Е В А 

Л ЮБОПЫТНО наблюдать с до
вольно большими промежутка

ми времени, как растет творчество 
художника: помнить прошлый до
стижении смотрт>ть наетоящаго дня 
работы и ждать дальн'БЙшаго посту-
латсльнаго движешя. 

Прошел год, как я был ноелт.днш 
раз в большой, светлой мастерской 
Георпя Пожедасва. Все л'вто и теп
лые дни осени он провел в своем 
тихомь уголке Прованса, в малень
кой, живописно расположенной, де-
ревушка Мснерб. Здесь он. уйдя да
леко от всех шумов Парижа, рабо
тает "запоем". 

Он давно полюбил кр'Ьпкой лю
бовью Провансальскую природу, ему 
любы и синьющдя дали гор, и зе
лень садов и рощ, такая разная, та
кая яркая и многоцветная, и св'Ьт, 
и воздух... Какой прозрачности и 
чистоты этот удивительный ирован-
с а л ь ш й воздух. А солнце?., его пе
реливчатая игра, ослепительный 
олоск, когда от лучей его все вокруг 
начинают « я т ь , когда полной гру
дью можно "нить"' этот живи
тельный воздух, напоенный до отка
за ароматом свежей зелени... 

Понять нужно художника, кото
рый все эти скоротечные месяцы, 
' '«умается" в этих красотах окру
жающей Hpifpo.iM._OH ищет и нахо
дит новыя звучашя. все новым ра
дости душевных нереживанш, и все 
это — каждый манящш его куст, 
каждую прогалину, каждое солнеч
ное пятно, старается уловить и за
печатлеть на холсте. 

Время не стоит, неподвижности 
нет . и солнце движется но пути 
своему, и все вокруг меняется и 
создает _ все новыя причудливый 
очерташя.. . Нужно спешить все за
хватить, не отстать от этой игры 
света, которая песет за собою и 
разнообразие цвета. Нужно все это 
видать, осязать, и главное чув
ствовать — тогда уверенно ложит
ся мазок за мазком, тогда и нож 
нужен и палец идет на подмогу, 
чтобы дать сочность и нужную яр
кость, и зелени, и светлому песку,» 
и камню. 

Кажется. Поже.таев не только" 
знает, но он "сроднился" с приро
дой всей округи, и все таки каждый 
.тент, дает ОМУ НОВЫЯ И НОВЫЯ откро-
пешя, открывает совсем неожидан
ный, как будто вчера еще запрятан

ный, красоты извечной "модели"— 
природы! Сколько песет она на-
строеиш душевных, сколько будит 
в душе п4ВуяеЙ радости у того, кто 
любит Божш MÌP.. . 

У Пожедасва давно установился 
свой "почерк" , своя манера письма. 
Он любит широкий мазок, соч--
НЫЙ, густой. Он любит краску чи
стую, прозрачности предельной. Оп 
знает всю обаятельную силу краски, 
что можно из нея " в ы ж а т ь " , и 
что только она, послушная художни-
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М А Л О И З В Е С Т Н Ы Е Э С К И З Ы 
С У Р И К О В А 

Московские газеты сообщают: 
В. И. Сурикову ггрппадлежит почетное 

место в экспозиции Третьяковской галле-
j ей. Существенный вклад в это собрание 
ппедетавляют собой приобретения, сделан
ные в последнее время. Наиболее цен
ные из них — первоначальные эскизы к 
ььртинам. «Утро стрелецкой казни», 
«Меньшиков в Березове», «Покорение Си-
бгри Ермаком» и «Степан Разин» 

Большой интерес представляет рисунок 
к картине «Утро стрелецкой казни», в ко
тором запечатлена первоначальная мысль 
будущей картины. Художник ограничива
ется здесь изображением лишь группы 
прельцов и окружающей со толпы. В ри
сунке нет еще Петра Первого, которого 
гидит зритель в правой части картины. 

Акварельный векпз для картины «Поко
рение Сибири Ермаком», сделанный во 
время путешествия художника по Волге и 
Каме в 1891 году, дает возможность уста
новить, что идея этого произведения пер
воначально сводилась к изображению, 
главным образом, группы казаков во гла
ве с Ермаком. Лишь впоследствии, в про
цессе работы, композиция вылилась JB 
кьртину столкновения казаков с полчи
щами сибирского хана Кучума. 

Первоначальный эскиз для последнего 
большого полотна Сурикова — «Степан 
Газни», датированный 18S7 годом, свиде. 
тельствует о том, как долго вынашивал 
художник идею этого произведения, заин
тересовавшись темой еще за 20 лет до 
окончательного осуществления еаоего ва-
Mi.ir.ia. 

Подготовительные 
картине 

ВЫСТАВКА ВЛ. ШАТАЛОВА 
С 7 по 26 ноября в Филадель-

] фии, в Галлерее Дюбин, 2 0 4 6 Ло-
куст Стрит, состоится выставка 

\ работ русского ^художника Влади
мира Шаталова," уроженца Киева, 

| приехавшего в С. Штаты в качс-
1 стве Ди-П,и 4 месяца назад. Ди
ректор галлереи, организовавшей 

| выставку Шаталова, отзывается о 
1 нем, как о «новом Вламинке». 

эсдшзы и этюды в 
Меньшиков в Березове» пред

ставляют особо ценную группу среди по
следних приобретений галлереи. История 
создания этого произведения до настоя
щего времени была наименее известной. 

Дальнейший этап работы Сурикова над 
«Меньшиковым в Березове» иллюстриру-
I " ' ¡1 карандашным эскизом, намечающим 
уже близкую к картине четырехфнгурную 
композицию. Чрезвычайно интересные 
ыюды, выполненные акварелью наброски интересные 

прижизненных 
еныпикова в с портретов членов семьи 

мраморного бюста мого 
HÍIMH работу Tv, , N ». U »J, Р т п е Р е д 

р а з а м и ка'ртиш * . И Д * * * * * * 

СОВЕТСКАЯ ПЕЧАТЬ ПРОТИВ Ш1 
С О М О В А , С Е Р О В А И Д Р . , / , . . . . * Y> С 

Сейчас v него много новых 
работ,и, если вспомнить его прошло-
годшя, нужно признать, что ху
дожник не перестает "расти : ка -
кан-то. сказал бы, развивающаяся 
"собранность" в работах. Новая 
углубленность в пейзаже , налет ка 
ких-то поэтических звучашй. ка 
кой-то ощутимой теплоты. Пожеда-
ев несомненно " п о е т " Провансаль-
cidn красоты, он весь во власти их, 
ими пронизан и им отдает он свою 
любовь. 

Хороши эти новые пейзажи, но 
хопоши и натюрморты. Вот здесь 
никак не найдешь других определе
на его яблоки, лимоны, его не
допитая прозрачная рюмка вина — 
все это звенит, играет и как ВТО пи 
звучит парадоксально — его "мерт
вая натура" оживает на его полот
нах. Его лимоны — полнозвучная 
желтая гаагаа, его красный" яблоки 
—- свежи п сочны. 

Пожедаева никак не назовешь 
реалистом в -живописи, н е т v него и 
намека.на "выннсанность" . да и вся 
минера письма не та , а эффект 
" ж и з н и " у него почти предельный. 

Два новых, портрета — дне 
равных жизни. Немолотой мужчина, 
оригинальное лицо, углубленный 
взгляд — что-то где-то он видит 
далеко отсюда, вне этой мастер
ской, где его пишут; в правой ру- i 
к е папироса... II эта правая рука, \ 
как-то вышла сюда, внерет из рамы, I 
в которую заключен портрет. B c c b j 
портрет живет. А другой — совсем \ 
юный — только что начинающая 
жить девочка. Сколько ей — семь, 
много восемь л е т ? Ведь глаза e и, 
совсем еще прозрачные, ничем не 
затуманенные, с большим, детским 
любопытством глядят на вас, да и 
на весь MÌP . Сколько в нем для нея 
интересного, занпмательнаго—разве 
можно тут оставаться не любопыт
ствующей? Эта ' маленькая девочка 
живет в этой ПРОСТОРНОЙ такой 
светлой мастерской художника, на 
холсте, куда он ее " п о м е с т и л " . 

В обоих портретах вин! ХОРОШО 
то. что они очень ПРОСТЫ ПО комио-
зищи, н е т напряженности, нет 
" п о з ы " — отсюда и жизнь их на
стоящая, не деланная . 

Очень интересный художник — 
'еорпй Пожедаев. 

Вл. 3. 

К А Р Т И Н Ы 
'знаменитых русских художников^ 
| АйиазовскМ, К о р о в и н , Л е в и т а н , ! 
| Р е п и н , С о м о в и др — п р о д а ю т с я . " 

|См. ежедн., кр>. суб. и воскр. от^ 
3 до 5 час. 

26, г. Роиспет., 
Апкоийоугссп, 2-Й эт. налево.' 

В Москве вышли 3 н4 томы «Кнн 
гЙ для чтения по истории русского 
искусства». Составтель Н. Машков 
СКИй, редактор — А. Леонов. В 
обширной рецензии на кнцгу в 
«Сов. Искусстве» редактору и сос
тавителю крепко достается за до
пущенную в цитируемых материя 
лах и документах «ложную» харак 
теристику Врубеля и Сомова, из
давна признанных «эстетами и де
кадентами», а .также В. Серова, 
творчество которого получило ос
вещение в неприемлемом для по
литбюро пиде. 

Приводим эти критические ука 
.зпния «Сов. Иск.»: 

«В книге помещены без всяких 
критических комментариев отры
вок из книги о Врубеле эстета С. 
Яремнча и «Автобиографические 
записки» Остроумовой-Лебедевой, 
не лишенные интереса,- но содер
жащие эстетские и субъективные 
оценки. В этих записках превозно 
сится эстет и декадент Сомов. 

«Сомов выделялся своим подхо
дом к живописи, к. 1 кой -1 () до жу
ти, до страиостп художественной 
искренностью», — уверяет Остро
умова-Лебедева. И далее в ее 
статье говорится: «Реализм перед-
«нжпнков сменил академичность. 
Но сущность искусства, сама жи
вопись мало обновилась. Вся кра
сочная рутина осталась. Прежняя 
гамма. И работы Сомова являлись 
каким-то ярким, гармоничным дис
сонансом среди современного ис-
куства. В этом диссонансе был тре 
пет жизни. Самодовлеющая живо
пись без каких бы то ни было ли
тературных пли моральных целей. 
И никакой черноты». 

Как смог составитель оставить 
без критики это прямое противо
поставление эстета и декадента 
Сомова реалпетам-передвнжнпкам, 
прямое восхваление «самодовлею 
щей живописи» Сомова? 

Без всяких комментариев поме
щается н отрывок из книги Граба
ря «Валентин Александрович Се
ров», изданной в 1913 году. В этом 
отрывке Грабарь утверждает, что 
а творчестве В. Серова «чувствует 
ся отзвуки скусства импрессионис
тов 1870-х годов», что «импрес
сионизм создан не волей одного 
лица, а упорными исканиями цело
го десятка фанатически настроен 

j " ' " 1 Ц Ч Е Т Ы 1 

Аых1 людей. Он — продукт коллек 
тинного творчества, и потому так 
велико его значение. Но тем уди
вительнее эта одинокая попытка 
московского юноши, и приходит
ся только скорбеть о том, что в 
свое время не только никто не 
поддержал его в этом направлении 
никто не пошел по той же дороге, I 
по, что досаднее всего и сам он 
отказался от своего смелого пути 
и уже никогда более на него не 
возвращался». 

Это совершенно откровенная 
фальсификация творчества В. Се
рова, которое на самом деле раз
вилось вопреки импрессионизму, 
углубляя идейно-реалистические 
традиции русского искусства 19 
«ека, в корне противоположные 
импрессионизму? 

Публикуя этот отрывок, Н. Маш | 
концев оказал подлинно «мед
вежью услугу» И. Э. Грабарю, ко I 
'горый, несомненно, пересмотрел | 
своп прежние воззрения па харак. 
тер творчества В. Серова». 

Ы Р Е Р И С У Н К А 
Ш Е В Ч Е Н К О . 

В Киеве ,i музее Т. Г. Шевченко ] 
экспонированы четыре е ю рисун
ка, имеющие интересную историю, 

В 1857 году Шевченко возвращал 
ся из ссылки, ехал пароходом из 
Астрахани в Нижний -Нов^-ород . На 
П а р о х о д е его заинтересовали четы 
рс пассажира, среди которых была 
теща владельца парохода. Шевчсн 
ко сделал итальянским карандашом 

портреты всех четырех. Видавшие 
портреты утверждали, что сделаны 
бы ш они мастерски, но портреты 
исчезли, н поиски долго не давали 
результатов'. 

И BOI и lüAü году, .1 ОДНОМ П." 
эстонских журналов появилась 
статья, в которой описывались про 
павшие портреты, Выяснилось, что] 
автор статьи видел их у искусство
веда — профессора Ганса Куузика. | 

Удалось восстановить всю исто
рии) шевченковских рисунков. Они 
были п р и о б р е т е н ы , как видно пос
ле смерти Шевченко, владельцем 
парохода, на котором поэт север
ны i поездку по Волге. После peno 
люцин портреты были вывезены о 
Швецию, а отсюда попали в Эсто
нию, где ИХ и приобрел Г. Куузик. 
Все четыре рисунка были после' 
войны переданы им музею Т. Pj 
Ш е в ч е н к о . ' ^ Д (.«Л.Г.») 
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