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общее явление — музеи нищи, не достает дров 
(несмотря на то, что Север весь деревянный, 
избяной), нечем содержать персонала, о ремонтах 
исписаны десятки стоп бумаги.

В конце концов нередко охрана искусства 
становится платонической.

Можно определенно сказать, что «музейный 
фронт» имеет свои героические стороны по-своему 
не меньшие, чем всякий другой фронт.

Наряду с собирательством старого искусства, 
как бы истории его в образцах, повсюду в городах 
открыты художественные школы, мастерския.

Но, видно, Север летаргичен по-настоящему. 
Глухая провинция, перепевы столичных течений, 
зады, скромная «отсебятина», своя маленькая 
провинциальная колокольня —убого проявляются 
на выставках. Происходит игра в серьезное 
искусство — это значит «столичное» на языке 
провинциала. Может быть, что либо и выйдет 
из этой «всеобучи», но пока веселого мало. Нет 
творчества, нет живой, волнующей струн эпохи.

И молодежь попрежнему сомнамбулически 
твердит: «в Москву, в Москву, в Москву».

В театрах — репертуар тот-же, что и десять 
лет назад, начиная от «материнского благо
словения» и кончая «революционной пьесой 
И. Потапенко «Ряса».

А театральный гардероб пообносился. Порою 
отсюда феерическое зрелище — дух «безодежной» 
эпохи.

Но все же надо отметить, что и «второму 
сорту» еще недавно была чужда провинция. 
Пусть она пройдет через эти убогие театральные 
зрелища: лучше чем сидеть на печке и давить 
клопов или искаться на крылечке.

Полутусклые залы с десятисвечными элек
трическими огнями «великого немого» —полны. 
Старые, пошлые рваные фильмы...

Человеческий поток катится, ищет, нет 
новых увлекательных форм искусства, проби
ваются старым с ясным сознанием его отжи- 
лости, временности...

Из этого может получиться «добро», может 
народиться «новое».

Ясно совершенно, что глаза современника, 
в том числе северянина, ждут «нового мира в 
искусстве», невольно томятся, тоскуют.

Важно движение.
Не в меньшей мере Север интересуется из

дательством, издательской работой по искусству. 
Происходит литературное собирательство, ана
логичное с музейным собирательством.

Несколько книжек вышло красивых и, может 
быть, ценных.

Художественная культура Севера в прошлом 
внушает надежду на будущее.

Да родится оно!
Иван Евдокимов

БИБЛИОГРАФИЯ

Юрий Ан ней ко в.—«Портреты».—Текст Евге 
ния Замятина, Михаила К уз мина, Михаила Бабенчи- 
кова.—Изд. «Петрополис*). 1922 г.

Странная это книга... Роскошное издание;большой 
формат; прекрасная бумага; восемьдесят репродук
ций, из коих восемь красочных; французский текст; 
три статьи блестящих литераторов, призывающих для 
панегирика Ю. Анненкову имена Леонардо, Босхи, 
Брейгеля, Гольбейна, Кранаха, Дюрера, Гогарта, Федо
това, Диккенса, Гоголя, Достоевского, Гофмана и опе
рирующих такими ударными заголовками как «Синте
тизм», «Художник и чорт», «Колебания жизненных то
ков»... И весь этот тяжелый снаряд запущен для того, 
чтобы убедить нас в том, что «типично петербургский 
художник» Анненков есть, вместе с тем, выход из 
тупика всего русского искусства. Дорогие петербург
ские коллеги, ваши статьи очень лнтературны, инте
ресны, насыщенны и остроумны, ваш патриотизм тро
гателен, но. ,, истина все же дороже. А истина заклю
чается в следующем. Юрий Анненков, конечно, 
очень одаренный и умный рисовальщик, отличный на
блюдатель и превосходный мастер штриха. Но к сожа
лению в его портретах гораздо больше ловкого и ши
карного росчерка, нежели всяческих «глубин». 
А. Эфрос назвал Альтмана академическим револю
ционером, Анненкова пришлось бы назвать «свет
ским футуристом». Конечно с точки зрения развития 
мастерства и европеизации русского искусства и это 
не плохо, но это еще не значит, что позволительно 
всуе тревожить великие тени прошлого...

Ан н е и к о в—превосходный рисовальщик в преж
нем, недавнем, бесхитростном смысле этого слова. Об 
этом свидетельствует хотя бы в данной книге ряд 
портретов, совсем банальных по форме, но сделавших 
бы честь любому экспоненту парижских официальных 
«Салонов», или мюнхенского «Гласпаласт», рисоваль
щикам английского «Студно» пли германского «Симпли-
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циссимуса». Таковы портреты В. И. Мотылевой, 
Георгия Иванова, 3« П. Анненковой и самого худож
ника. И вот что дехает художник: сохраняя в общем 
этот банальный, прежний, бесхитростный по форме 
рисунок он кое что в нем изымает или кое что доба
вляет на полях — и получает нечто, в глазах коллег- 
петербуржцев весьма революционное, ультра-современ
ное. Так в автопортрете художник пропускает левый 
глаз (то же в портрете Вл. Ходасевича), на фоне пор
трета Мотылевой (совсем в духе «Studio») он рисует 
кружево, а фоном к головке Анненковой делает самого 
себя. В других портретах художник усиленно заостряет 
мускулы и морщины, но увы — достигает не четкости, 
а жеванности, мятости; таково «гранение» лиц А. Бе
нуа, Горького, Бабенчикова, Евреинова, Эфроса, Рада- 
кова, Уэльса, Сологуба. Наконец, вот и высшая, пре
дельная ступень модернизма — сдвиги, пересечения и 
вхождения форм. Человеческий лик перерезан в допол
нен предметами и частями предметов, долженствующих 
символически дорисовать его внутренний мир, его ду
шевную среду; метод италианских футуристов первого 
призыва. Голову Максима Горького дырявит красный 
ромб с «Р. С. Ф. С. Р.» и т. д.

Сильнее и убедительнее всего художник предста
вляется мне как раз тем, где он менее всего мудр
ствует и дает виртуозно-ловкий и четкий рисунок че
ловеческого лица или на лету схваченного поворота 
головы. Таковы отличные контуры Анны Ахматовой, 
Чуковского (изумительно «похожий» портрет), Ф. Ко- 
миссаржевского и др. К отличным и действительно са
мостоятельным достоинствам Анненкова - графика, 
надо отнести его мастерское пользование «черным и 
белым» — той игре пятен, которой художник мог на
учиться только у японцев. Несомненная эротическая 
острота есть и в пабросках женских фигур (модель 
«Любовь», «Лулу» и т. д.

Вывод: анненковская «эксцентричность», показав
шаяся Петербургу последним словом искусства, не 
органична, а напоена и поверхностна; ио если бы не 
указанная мною манерность шикарного «росчерка», 
этому художнику нельзя было бы отказать в ряде от
личных качеств: остроте линии, чувстве черного и бе
лого и веселой легкости композиции. А издание хоро
шее: в пору хотя бы и одному из тех столпов, анало
гиями с которыми щедро пересыпаны статьи уважае
мых петербуржцев. И где это в Петербурге такую бу
магу достают? Я. Т—А

А. В. Бакушинский. Художествен ное твор
чество и воспитание. Книгство «Культура и 
Просвещение». Москва 1922 г. — Эта небольшая книжка 
задумана как очень сжатый текст к большому коли
честву репродукций с произведений детского творчества, 
которых не удалось издать по техническим и материаль
ным затруднениям. Но и в этом обесцвеченном и обе
скровленном виде работа Бакушинского представляет 

большой интерес. Автор —один из немногих деятелей 
искусства и музейных работников не замыкающийся в 
сфере чисто охранительных интересов, но наоборот 
старающийся приблизить искусство к жизни, сделать 
музей живой экспериментальной лабораторией и школой. 
В частности, один из очень немногих, он давно уже 
изучает тайны детского творчества и детской психологии, 
внося в это изучение всю полноту современных художе
ственных знаний и опыта. У него есть то, чего не достает 
«спецам»-педагогам или маститым психологам, пишущим 
о детском рисовании— широта подхода и изощренное 
художественное чутье.

В своей книжке А. В. Бакушинский останавливается 
с одной стороны, на самостоятельном художественном 
развитии ребенка в связи с его возрастом, а затем на 
методах художественного воспитания, диктуемых эсте
тикой и психологией детства. Автор совершенно пра
вильно ставит задачу художественной педагогики — 
«изыскание и разработка таких педагогических методов, 
которые помогли бы бережно пронести яркий мощный 
огонь первичного родового творческого периода через 
критические возрасты отрочества и юношества и душев
ный строй взрослого человека». С этой точки зрения 
автор совершенно прав, когда предостерегает против 
неудачной педагогической помощи ребенку, против 
«исправления» взрослыми детского художественного 
вкуса. Творческая самостоятельность детей должна быть 
осторожно оберегаема. Большое воспитательное значе
ние автор придает экскурсиям, как совместной с педа
гогом творческой и коллективной обработки впечатле
ний— экскурсиям «в искусство» и «в природу».

На роковой и проклятый вопрос — как же именно 
уберечь детскую художественную самобытность от 
нивелирующих воздействий жизни — автор не дает 
прямого и всеразрешающего ответа. У него нет рецепта: 
да по правде сказать едва ли есть такая универсальная 
панацея. И пожалуй ценно именно то, что в наше 
время с его односторонними художественно-воспита
тельными программами, автор дает ряд многих, вдум
чиво-осторожных советов, учитывающих и опыт 
трудовой школы, и американское «сетльмэнство», и 
нынешний курс на «пронзводственность», но прежде 
всего—веления самого детского возраста.

К книжке приложен указатель литературы по иссле
дованию детского творчества, педагогике и методике 
воспитания. Я. Т.

Н. В. Поленова —Абрамцево.— Воспоминания. 
Издание М. и С. Сабашниковых. Москва. 1922 г.

Издательство Сабашниковых готовит целую серию 
кпиг о различных видах русской художественной про
мышленности; нечего и говорить, насколько они ко 
времени именно теперь, когда к вопросам нашего на
родного творчества и художественной промышленно
сти привлечено большое общественное внимание. В 
частности надо приветствовать первый выпуск этой
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