
________________________________ живопись
понимание условий, в которые попадает 
цветовое пятно на падугах, заднике и 
кулисах, изучение теггральнэго света, 
который не только должен быть в живо
писи, но и освещать актера, отличают его 
от его товарищей по энохе и делают его 
другом театра. Разбушевавшееся море 
живописи он ввел в русло театра.. Юон

К. Ф. 

как бы предчувствовал приближение кон
структивизма. И мы уверены, что он еще 
не сказал своего последнего слова на 
театре. И может быть, отдав дань своей 
эпохе живописными двухм-рными поста
новками, он через геометрию придет к 
„систематизации видимого мира“ театра— 
трехмерной—т.-е* конструктивизму. С. Г.

ЮОН.
(К пятидесятилетию со дня рождения).

К. Ф. Юон родился в 1875 г. в Мо- 
скве. Рано проснувшаяся у К. Ф. любовь 
к живописи не встретила в семье, где с 
особой любовью культивировалась музыка, 
(брат художника стал впоследствии компо- 
зитором профессором берлинской кон- 
серватории) особого сочувствия. Начав с 
с 8-ми лет самостоятельно рисовать с на
туры, будущий художник с болыпимувле- 
чениемфантазирует на архитектурные темы. 
Иатерес кархитектуре повлиял на его ре- 
шение стать в будущем архитектором, 
что встретило одобрение родителей. Но, 
окончив в 1892 г. Михайловское Реальное 
Училище К Ф. поступает в 1893 г. в 
Школу Живописи, Ваяния и Зодчества, 
где через год решает посвятить себя жи
вописи. Годы учения в школе не наложили 
глубокого отпечатка на творчество худож
ника. Касаткин, Горский, Архипов, Па- 
стернак остались ему чужды. Окончив в 
1898 г. школу, Юон работает у Серова. 
Выставляясь с успехом на ученических 
выставках К. Ф. Юон на полученные 
•суммы от продажи картин успел неодно
кратно побывать заграницей, посетив Ита- 
лию, Германию и Францию. Поездки бла
готворно подействовали на художника, 
обогатили его колорит и технику, сделали 
его более активный и сознательный. В 
1900 г. Юон вместе с Дудиным откры- 
вает в Москве школу, где 8 прэдолжение 
17-ти лет успешно преподает, выпустив 
ряд выдвинувшихся впоследствии худож- 
ников. В 1906 г. Юон был избран чле- 
ном Осеннего Салона в Париже, участвует 
в ряде выставок заграницей. Последняя 
поездка заграницу относится к 1908 г., 
когда художник привлекается Дягилевым 
к работе над постановкой „Бориса Году
нова“. С 1910 г. К. Ф. Юон занимается 
общественной деятельностью, являясь 
активным участником в организации ху

дожественной жизни Москвы, одновременно 
развивается его литературная деятель- 
ность.

Таким образом активная и разносто 
ронняя личность К. Ф. Юона нашла 
себе достаточно яркое выражение не 
только в области искусства, но и в обще
ственной деятельности.

Группировка, к котррой примыкает ху
дожник часто аргіогі дает нам представле- 
ние о напгавлении его творчества. С 
известной оговоркой это можно сказать 
и об Ю >не. Выступая главным образом в 
„Мире Искусства“ и в „Союзе Русских 
художников“, К. Ф. Юон по своей идеологии 
приближается ко второй группе, но все же 
стоит несколько особняком. Примирив в 
себе все новые тенденции, которые вы
двигались группой „Мира Искусства“ стоя
щей поднекоторым влиянием французского 
искусства, художник в то же время не 
отказывается от сюжетности; однако сле- 
дует подчеркнуть, что К. Ф. всегда избе- 
гал тенденциозности, присущей творчеству 
передвижников. Интерес художника на- 
правлен к изэбражению провинциальной 
жизни, в которой он стремится выразить 
наиболее типичные русские черты, пере
давая жизнь во всей ее пестроте и часто 
неприглядности. Постоянно посещая Псков, 
Новгооод, Углич, Торжок, Троицкую Лав
ру, Юон передает их, с особой любовью 
останавливаясь на сельских праздниках, 
ярмарках и т. д. Однако темастикой этих 
картин не исчерпывается творчетво худож
ника: его привлекает ряд формальных за- 
даний (композиции, пространства, цвета 
и света), которые он разрешает на про- 
тяжении своего творчества. Являясь пре
имущественно пейзажистом, Юон трак- 
тует главным образом пе^'заж со стоф- 
фажем. Проблема интерьера, натюрморта 
выдвигаются им редко. Только в послед-



живопись
ние годы художник особенно много и 
успешно работает над портретом. Первый 
период творчества Юона проходит под 
влиянием Серова. Несколько темный и 
однообразный колорит этой эпохи сме- 
няется позднее смелыми сопоставлениями 
ярких насыщенных тонов. Это изменение 
в колорите стоит в связи с знакомством 
Юона а Париже с произведениями 
импрессионистов. а также Дега, Ван-Гога, 
Гогена, Сезана, художников, которых К. Ф. 
умел тонко оценить, но которые, однако, 
не вызвали с его стороны слепого подра- 
жания. Под влиянием их изменяется тех
ника выдвигаются новые проблемы, приме- 
няются некоторые композиционные прие- 
мы. Разрешая проблему света, Юон уходит 
от живописности имприссионистов: пред
меты в противовес импрессионистам не 
теряют своей контурности; резкое сопо- 
ставление контрастных тонов создает 
иногда впечатление графичности. Четкость 
красочных сочетаний идет параллельно с 
ясностью пространственных отношений. 
Распределение предметов в пейзаже дик
туется часто композиционным заданием: 
предмет является точкой отправления 
для развертывания пространства вглубь 
(вспомним его „Табун“ 1917 года или „Ра
дугу“ 1925'г. те же приемы в растановке 
людей в толпе „Сельский праздник“ 1925 г.). 
Следует отметить также влияние японцев. 
Подобно Хирошиге, Хокусаи, Юон ча
сто дает пейзаж с высокой линией гори
зонта, рассматривая его как бы сверху 

(„Закат на Волге“ 1914 г.). Формальные 
задания, которые выдвигает художник в 
бытовых картинах, с еще большей остротой 
ставятся в его композициях на отвлечен
ные темы. Юон заботится о ритме ли- 
ний в графических работах „Сотворение 
мира“ 1909 года., „Индийские сказки“ 
1908 г.). Дает соотношение цветовых масс, 
создающих пространственное построение 
в его станковых вещах („Симфония дей- 
ствия“ 1925 г.). Проблемы цвета, света, 
динамики выдвигаются во всей остроте и, 
незаслоненные сюжетом, являются основ- 
ным содержанием в этих произведениях. 
Творчество художника развивается без 
особых скачков. В последних вещах мы 
видим результат долгой эволюции:

Однако художник остается верен 
себе, как в выборе трактуемых мо- 
тивов, так и в основных приемах поста
новки и решении отдельных проблем. Та- 
ким образом. рядом с стремлением уйти 
в область мысли и переживания, углубить 
мироощущение, которые ставятся в его 
цикловых работах- („Сотворение Мира“ 
„Мысли и чувства в красках" 1918 г.) мы 
видим в Юоне тонкого и трезвого на
блюдателя жизни. Один из интереснейших 
пейзажистов, выдвинутьіх русским искус- 
ством после Левитана, К. Ф. Юон за- 
нимает свое определенное, самостоятель
ное место, оставаясь вполне самобытным 
как в выборе тем, так и в живописном 
их разрешении.

В. Сидорова.

К. Ф. Юон. Уходящая Москва“ (1920 г.).
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К. Ф. Юон. .Волшебные дали' (1923 г.).

МЫСЛИ ЖИВОПИСЦА.
Афоризмы и тезисых).

Глубочайшая эмоциональная сторона 
искусства заключается в передаче зрителю 
не столько того, что художник знает и 
даже не того, что off видит, сколько того, 
что он ощущает.

Искусство требует к себе любви боль
ше, чем к жизни; художнику, любящему 
жизнь больше искусства—оно мстит.

Неудовлетворенность и недовольство 
являются всегда прекрасными „двигате
лями“.

Реальный мир является единым источ- 
ником и вдохновителей всякого вообра 
жения и искусства: как бы являемый им 
материал не перерабатывался, надолго от 
него уйти искусство не в состоянии.

Да здравствует геометрия в живописи: 
квадрат, круг и треугольник суть фигуры,

В ближайшее время выйдет из печати книга 
К. Ф. Юона «Мысль живописца". С разрешеиия 
автора мы помеіцаем эдесь несколько характерных 
отрывков.

способные в хаосе видимого мира многое 
упростить, систематизировать и об'яснить.

Кто любить и понимает искусства 
тот знает мудрость жизни знает цену ее 
радостей и слабостей. Искусство обого- 
щает человека своеобразным опытом, де- 
лает его широким и терпимым, щедрым и 
добрым.

Для живописца „кажущееся“ есть за- 
кон и все пророки.

Для искусства нет ничего невозможного.
Солнце и свет для живописца, как 

вода для рыбы: они всегда были вдохно- 
вением живописца и никогда не переста- 
нут ими быть.

Истории нужны лишь те художники, 
которые были современниками среди со- 
временников.

Диктующим началом в искусстве всегда 
была и будет форма; с нее все начи
нается и ею все кончается.

Хорошая живопись, это—математика.
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Первичным орудием во всех изобрази- 

тельньіх искусствах, делающим важнейшее 
в них дело, это—карандаш: слава каран
дашу!

Леонардо да Винчи может справедливо 
почитаться как отец и основоположник 
безнадежной и все-таки необходимой науки 
об искусстве.

Для того, чтобы сказать новое и зна
чительное слово в искусстве, нужно хо
рошо знать все, что было сказано до сих 
пор.

Один только цвет способен живописца 
глубоко взволновать.

Художественная энергия, направленная 
в одну узкую сторону, выигрывает от 
этого в силе и специфичности.

Солнце—хозяин дня и ночи; оно же хо- 
зяин и великий патрон живописи.

Искусство живет всегда лишь новыми 
поступательными художественными цен- 
ностями, которые, звено за звеном, со- 
ставляют непрерывную цепь художествен- 
ных явлений, освещаемую и поясняемую 
последним из них.

Новаторство в искусстве касается 
всегда лишь формальной стороны его: ме- 
тодов восприятия и методов их передачи 

на специфическом язьіке своем. Действен- 
ная сторона искусства, поражаюіцая зри
теля, заключена в новизне формы и под
хода к своей задаче.

Художник,—спеши, если ты видишь и 
знаешь, ибо никто и никогда, кроме тебя, 
твоего дела не сделает.

Современное искусство дает ключ. в 
руки к пониманию старого.

Конечные цели искусства всегда устрем
лены к познанию и через него к осво- 
бождению.

Глаз художника—его мозг и сердце.
Новые законы в искусстве всегда со

здаются явочным порядком.
Четыреугольник холста художника 

является для него безбрежный миром не- 
об’ятных возможностей,—его неизменным 
полем брани.

Станковая живопись есть идейная сто
лица всех прочих видов изобразительных 
искусств.

Для живописца жизнь в целом—свое
образный театр, в котором он имеет воз
можность быть главный режиссером.

Вечное движение—единственная печ
ная истина в жизни и в искусстве.

К. Ф Юоя. В новой доме* (1925 г.).



Театральные постановки 
К. Ф. Юона.

1910 г. „Милое чудо“ Ярцева—теат р Незло 
бина.

1913 „ „Борис Годунов“ Мусоргского — для 
Дягилевского спектакля.

1915 г. „Сердце не камень“ Островского— 
театр Незлобина.

1919 г. „Старик * Горького—Малый театр.
1920 „ „Собака Садовнігка“ Лопе-де-Вега—

Малый театр.
1920 г. „Гаспарон“—морской разбойник — 

Театр Оперетты.
1920 г. „Сердце не камень“ Островского —

Малый театр.
1921 г. „Ревизор“ Гоголя — Художественный

театр.
1922 г. „Мазепа“ Чайковского — театр Зи

мина.
1924 г. „Отелло“ Шекспира (2 акта) — Ма

лый театр.
1924 г. „Матрос“ (Водевиль 20-х годов) —

Малый театр.
1925 г. Три пьесы японского театра—Мос

ковский театр для детей.
1925 г. „Аракчеевщина“ Платона — Малый 

театр.

TEATP

БОЛЬШОЙ Т. >
Вне Вагнера невозможно существова- 

ние оперного театра. И именно „Кольцо 
Нибелунгов“, в частности „Валькирии“, (а 
также „Нюренбергские мастера“) могут 
быть наиболее приняты нами из всего 
богатого вагнеровского репертуара — по 
жизненности героического пафоса и ре
альности его музыкально™ воплощения. 
Вся преднамеренная и запутанная мифо- 
логия сюжета отпадает при слушании са
мой музыки: в ней одной начало и конец 
творчества Р. Вагнера; только отдельные 
великолепные частности либретто вскры- 
вают данный им поэтический замысел, в 
целом уже заметно постаревший. Оттого 
при новых постановках внимание художе
ственно™ руководителя, помимо всех обя- 
зательных требований музыкальной части, 
должно быть особіннэ активно в оформ
леніи вагнеровской драматургии, дабы 
хоть сколько-нибудь ее приблизить к не
досягаемому уровню поэзии звука. А ме
жду тем, положение режиссера и художни-

„ВАЛЬКИРИИ“.
ка в опере, быть может, вообще труднее, 
чем в с.межных областях театрально™ 
искусства. В то время как там, в драме, 
комедии, дело идет о поеодолении или 
разрыве со старыми традициями, на опер
ной сцене положительно требуется созда- 
ние новых; механическое п ренесение в 
оперу только что найденных приемов ино
го, не-оперного театра нередко приносит 
ей вред, ослабляя специфичность худо
жественно™ воздействия самого спорного 
из всех искусств. Это произошло и с по- 
следним возобновлением „Валькирий“ в 
Большом. Собственно режиссерская сто
рона не вызывает особых возражений; 
здесь много талантливо™ в подробностях, 
несмотря на намеренное пренебрежение 
указаниями клавира. Зато декорационная— 
поражает сухостью и бедностью, полный 
своим отрывом от вагнеровской мощи и 
яркости. Искомая художниками монумен
тальность никак не достигается, дали от- 
сутствуют, все сужено, и первобытно-сти-
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театров. — Обявле н и я.

Москва, 15 декабря 1925 іода.
Из тринадцати театральных постано- 

вок Юона только три падают на дореволю
ціонные годы. Однако все основные 
предпосылки к театральной работс сло
жились у Юона задолго до революции. 
Что привело этого бытописца нашей про- 
винции (без налетов Кустодиева) и этого 
чертежника солнечной системы (без влия- 
ний Чурляниса) к театру? Ответ дает он 
сам в своих афоризмах:—солнце и гео- 
метрия.—„Да здравствует геометрия в жи
вописи!“ — говорит Юон. И дальше: 
„Срлнце — великий патрон живописи“. 
Подчинив себе солнце в своих бытовых 
пейзажах и показав чудеса чертежа в 
„Сотворении мира“, Юон от двухмерного 
холста и картона перешел к трехмерно- 
сти театра.

Подошел он со всем знанием театраль
ной культуры того времени, когда слага
лись его художественные убеждения. 
Театр требовал тогда от художника жи
вописи. Коровин и Головин принесли на 
сцену все богатство победоносной тогда 
молодой школы русской живописи. Худо- 

дожники от избытка сил сорвались со 
станка на сцену, и театр заменил им 
фреску, которой царское общество не 
предлагало им нигде кроме церквей. 
Церковь стала могилой Врубеля, не по- 
шедшие в церковь завоевали театр. И театр 
дал себя победить не без восторга. Мы 
знаем подлинные неистовства живописи 
на сцене, вплоть до истончений (Мольер 
у Бенуа). Еще сейчас можно изучать эту 
полосу по Кустодиеву в „Блохе“, где 
живопись выходит за пределы, допусти
мые театром.

В этом воздухе упоения живописью 
родился и театральный мастер Юон. Он мог 
пойти по общей линии насилья живописи 
над театром. Но его заслуга перед теа
тром в том, что он именно не пожелал 
неистовствовать живописью на сцене. 
В нем сказалось чувство архитектоники, 
из которого выросли его космические 
чертежи. Он был скромен на сцене. Гео
метрия обуздала солнце его живописности 
и в бытовых его постановках и в стили- 
заторских. Анализ театральной коробки,
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