
Найденный мною проект связан с очень 
примечательной главой в истории русской 
кз'льтуры, в особенности с эволюцией эс- 
тетических іюззрений русской интелли- 
генции в первой половшіе XIX столетия. 
Здесь я коротко расскажу о том, как воз- 
ник «Проэкт» и каким образом ему суж

дено было осуществиться.
Создание «Проэкта Эстетического му

зея» Волконской связано с ее художест
венны м салоном, в котороі.м бывали А. С. 
Лушкин, Д. В. Веневитинов, В. Ф. Одо- 
евский и другие виднейшие деятели рус
ской литературы и искусства. В 1829 го
ду 3. Волконская находилась в Риме и 
в ее художественный кружок входили 
русские и иностранные живописцы и 
скульпторы: Брюллов, Бруни, Гальберг, 
Торвальдсен, Камуччини, Орас Верне и 
другие. Большую роль в жизни этого 
кружка играл тогда С. П. Шевырев \ В 

яачале 1830 года в кружке Волконской 
разрабатывался детальный проект созда- 
ния художественного музея при Москов- 
ском университете. •

В отредактированной виде «Проэкт 
Эстетического музея» был направлен в

1 В будущей крупный филолог и обществен
ный деятель, профессор истории литературы 
в Московской университете.

Московский университет до опублнкова- 
ния в «Телескопе».

Инициатива создания музея не нашла 
поддержки в аристократических кругах. 
К проекту и, главным образом, к надеж- 
дам инициаторов создания музея на щед
рость и поддержку влиятельных и бога- 
тых людей, отнеслись весьма скептически.

И действительно этим надеждам не 
суждено было тогда сбыться. ОфициалЙ- 
ное ходатайство в университет не дало 
результатов, и были возвращены все бу
маги из совета обратно. Не увенчались 
успехом и попытки организации музея с 
помощью частного благотворительства. 
Музей в то время не был организован.

Идею создания художественйого музея 
при Московском университете удалось 
претворить в жизнь лишь в 50-х годах 

прошлого века. Основание его было поло
жено небіольшим собранием гипсовых 
слепков и нумизматической коллекции. 
После длительной и чреватой большими 
трудностями деятельности комитета по 
устройству музея, в 1912 году в Москве 
на средства, собранные путем пожертво- 
ваний, было, наконец, построено акаде- 
миком Р. И. Клейном здание музея, где 
теперь находится Государственный музей 
изобразительных искусств имени А. С. 
Пушкина.

Памяти Георгия Ечеистова
Скончался Георгий Александрович Ече

истов. Имя Угого талантливого художни
ка хорошо известно по его иллюстрациям 
к книгам для детей и юношества, к прс- 
изведениям классиков русской и мировой 
литературы, к произведениям современ- 
ных писателей.'

Основной специальностыо Ечеистова 
была гравюра на дерете. Им создана се- 
(рия гравюр-’Иллюстраціш к Эсхилу, Бай
рону, Гейне, Мицкевичук Хорошо извест- 
•ны также его прекрасные портреты Де
лакруа. Жерико, Гогена и других худож- 
ников Запада.

Ечеистов был также автором прекрас- 

ных акварелей, эстампов. Он являлся уча- 
стником многих выставок, в том числе и 
за рубежом, где неоднократно получал 
дипломы и награды.

Кроме графики Георгий Ечеистов рабо- 
тал как художник-монументалист и офор
митель. В частности, он принимал участие 
в оформлении советского павильона на 
Нью-Йоркской выставке.

В гравюрной искусстве Ечеистова чув
ствовалось творческое своеобразие, серь
езный гіодход к раскрытию образа, тон
кое мастерство и культура. Это был ма- 
стер взыскательный и глубокий.
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Проф. НА ТАЛЬЯ КОВАЛЕНСКАЯВ. И. Сурнков
(/< 30-летию со дня смерти)

19 марта 1946 года исполнилось 30 лет 
со дня смерти великого русского худож
ника Василия Ивановича Сурикова. Заме* 
чательный мастер живописи, Суриков в 
то же время обладал драгоценным каче- 
ством, которое в конце XIX века было 
редчайшим среди европейсиих художии- 
ков:—в век беспощадногс скепсиса, в 
век бездушного мещанства и трезвого 
утилитаризма Суриков сохранил крепкую 
веру в человека, в его высокую духов
ную красоту, особенно полно открывав
шуюся в больших народных движениях-

Характер творчества Сурикова обусло- 
влен особыми условиями развития России 
во второй половине XIX века. Жизнь рус
ского общества этой поры ознаменова
лась непрерывно нарастаюіцим револю- 
ционным движением. Народные страда- 
ния были в России этого времени острое, 
чем где-либо в Европе. Правда, Суриков 
писал почти исключительно исторические 
картины, но самый интерес художника к 
народным движениям родной страны был 
подсказан ему современностью.

Суриков родился в 1848 году в казачьей 
семье, в Сибири, где жизнь еще со
храняла в то время много старинных тра- 
дипий. «В Сибири народ другой, чем в 
России, вольный, смелый*—вспоминает 
художник,—мощные люди были, сильные 
дѵхом. Размах во всем широкий».

Быт в родной станице мало чем отли
чался от XVII века. Немудрено, что Су

рикову легко было впоследствпи так глу
боко и органически понять старинную 
русскую жизнь.

Дар глубокого проникновения в исто- 
рию народа раскрылся у художника в 
первом же em самостоятельном произве- 
дении, котороѵ он псполнил после оконча- 
ния Петербургской академии художеств, 
—в картине «Утро стрелецкой казни». 
Картина Сурикова переносит зрителя в 
самую гущу московской жизни XVII ве
ка, в эпоху стрелецких бунтов. Суриков 
был далек от стремления произвести эф
фектное впечатление ужасом самой каз
ни. «Торжественность последних минут 
мне хотелось передать»,—говорит худож
ную Действительно, все его внимание 
привлекает народ. Изображена не толпа, 
в которой теряются отдельные образы: 
напротив, Суриков показал в картине 
множество индивидуальностей, множест
во оттенков человеческого страдания: от 
глубокого горя матерей до неукротимого 
гнева одного из стрельцов, пламенный 
взор которого обраіцен к царю Петру I, 
показанному в глубине картины. В обра- 
зе этого стрельца, не покорившегося да
же перед самой казнью, зритель узнает 
ту могучую народную силу, которой в 
будущем предстояло совершать чудеса.

Образ Петра 1 менее удался Сурикову, 
но в его молодой энергичной фигуре, в 
правильных рядах «преображенцев», ко
торые 'выстроились за ним, чувствуфѴея
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