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ВЫСТАВКА КАРТИН К. Ф, ЮОНА.
(1900 — 1925)

Великая школа русского реализма в 
живописи счастливо д )жила до Октябрьской 
революции и имела бы все данные занять 
первое место в ее изображении. Но рабо- 
тающий до сих пор Репин остается за 
рубежом и в последних своих картинах 
вследствие гтого уходит в мистику еван- 
гельских тем, которые являются ходким 
товаром в сал нах американских миллиар- 
деров. Преждевременная смерть унесла 
Серсва, лучшею рисовальщика 5-го года. 
Первоклассный мастер репинской школы— 
Кустодиев продолжает работу до сих пор, 
но близко подойти к современности ему 
мешает как болезнь, так и елишком глубо

К. Ф. Юон.

ко воспринятое влияние стилизатрства, 
господствовавшею в годы реакций. Эпи
гонами великих реалистов без их мастер
ства и без их вдохнозения являются в 
настоящее время аххровцы.

И только один м..стер сохранил свои 
силы и является звеном между реализмом 
дореволюцион іым и послеоктябрским— 
это К. Ф. Юон. Своеобразное упрямство 
таланта дало ему возможность сохранить 
и традиции реализма и свое самостоя
тельное лицо в них от всех паг^бных 
влияний эстетства, хотя он никогда их 
не чуждался, поскольку они казались сме- 
лым новаторством, открывающим новые 

горизонты в живописи. Двадца- 
типятилетняя работа его, глав
ные моменты которой показаны 
на юбилейной, не по юбилейному 
теской, выставке его картин 
в Третьяковской Галлерее, зна
чительна и глубока.

В этой работе сейчас нас 
прежде всего интересуют те ее 
стороны, которыми Юон имеет 
возможность обратиться к со
временности, чтобы стать ее жи- 
вописцем. Таких сторой три: 
архитектурность в рисунке, чи
стота и звонкость в колорите, 
любовь к массовый сц нам в 
композиции.

Для первого наиболее пока
зательными являются витрины 
с карандашными набросками и 
автолитографиями, частично и 
портреты. (Весьма неудачна наша 
манера показывать рисунки в 
застекленных столах, на кото
рые надо ложиться, чтобы раз- 
глядеть что-нибудь). Обыкновен
но, когда говорят об архитектуре 
в твсрчестве Юона, ссылаются 
на известный цикл его „Со- 
творение мира“—1908г.

Э о очень характерный цикл, 
но архитектурность его проди
ктована модным в те годы стре- 
мдением через архитектонику 
проводить в живопись музыку 
пользуясь наиболее бесплотными 
темами (вода, небо, растения).
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» Стр оительство ".

Но архитектурный момент в рисунках 
Юона лежит глубже, чем это можно ви- 
деть в „Сотворении мира“. Сухие на пер
вый взгляд карандашные рисунки из аль
бома и автолитографии в этом смысле 
показательней.

Юон остро чувствует человека в тол- 
пе и толпу на плоскости земли. Его фи
гуры—эта тела, Есем весом тяготящие к 
центру земного шара. Это люди, как гово
рится, крепкие земле. Оттого так изуми
тельно ему удается передать эпическое 
спокойствие базарной толчеи, степенность 
крестьян, собравшихся посудачить или 
веселых плясуиов. Из портретов наиболее 
любопытен здесь портрет Ю. М. Славин- 
ского. Его манера рисовать вытекает из 
взгляда на мир, как на цельность, на людей, 
как на сплоченную массу, на человека, 
как на осколок коллектива. Здесь реализм 
формы подпирается стройным, хотя может 
быть и не вполне осознанным самим ху- 
дожником, мировоззрением, в котором есть 
элементы весьма близкие соврем нности. 
Они ярче всего звучат в композиции 
проекта стенописи „Строительство“ 1924 г. 
Отсюда крепкий и надежный, хотя и не 

бросающийся в глаза путь Юона к наше"' 
действительности.

В колорите такими ведущими в совре
менность моментами являются у Юона 
чистота и звонкость. Под чистотой мы 
разумеем честность художника, не скры- 
вающего своих намерений и доступность 
пониманию массового зрителя постано- 
вленных художником перед собой задач. 
Юон в колорите решителен и прям. Со 
мнительных эффектов и цветовой контра
банды вы у него не найдете. Он просто 
повышает способность видеть—что очень 
требуется от художника масс. Он ярок 
без нарядности, но в каждом ударе цве- 
том ядет до конца — это мы называем 
звонкостью. Ег*о палитра взята из при
роды и света средне-русской равнины. 
Схепящие до белизны эффекты южного 
солнца ему чужды. Он художник нашего 
полдня, когда все ясно и отчетливо. И этот 
подход к колориту, так же как и рисунок 
Юона, тоже близок массовому зрителю.

Выбор тем у живописца скорей всего 
зависит от его композиционных намерений. 
Здесь у Юона вкус твердый и давно 
установившийся. Он всегда там, где масса.
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Прежнее время не давало ему доугих 
тем, как с’езд на богомолее, базарная 
толчея, сельский праздник. Характерно, 
что соборы и монастыри ни где не взяты 
у него в плане мистики: они влекли его 
только, как места народны х сборищ. И ког
да Юон увидел парад Красной Армии, 
он взял 'на холст эту сложнейшую тему 
так просто и уверенно как будто всю 
жизнь гот вился к подобный темам.

В изображении пятна человеческой 
фигуры, как элемента массы, нет ему 
равного се час художника. Он может взять 
гораздо более широкий размах, чем в 
картине 23 гида. Тоже и в изображении 

процессов строительства. Задумав на эту 
тему гіроэкт стенописи, Юон дал гораздо 
более свободный и творческий эскиз, чем 
„парад“.

В этой внутренней сдержанности и 
скромности, которая помогла Юону про
нести свой талант сквозь все уклоны 
реакционной эпохи, теперь, кажется, нет 
нужды. После долгого и трудного пути 
худсжник имеет теперь все данные под
няться на работы, ог омяого значения для 
него самого и для того массового зрите
ля, которого он подсознательно ждал чет
верть зека.

Сергеіі Городеириіі.К ВЫСТАВКЕ КАРТИН „БЫТИЕ“.
Вслед за „Маковцем“ открылась выс

тавка картин группы художников „Бытие“, 
устроенная в з ании Исторического Музея.

На выставке представлено 240 работ 
сорока х докников. Преобладают пейзажи, 
натюр-морты и портреты, хотя есть и жан
ровые бытовые вещи. Если тематику по
нимать как сюжетность, то выставка в 
т^елом, пожалуй, производит впечатление 
воздержанно-.олодного отно нения худож
ников к современной жизни. В сюжетах 
„Бытия“ < сть какой-то аристократический 
покой и нежелание, либо неумение погру
зить кисть в густую социальн -бытовую 
опару нашей жизни, дыбяще ся брожением 
новых форм. Но тематика шире сюжетно
сти, и „современность“ ее отнюдь не 
определяется погоней за „сюжетом“. Сэтой 
точки зрения отмеченный выше сюжетный 
материал выставки сам по себе не дает 
оснований к упрекам в за’"вении или о - 
рыве от современности. В преоблад нощей 
своей части выставка обнаруживает труд
ную, но вполнѣ добросовестную борьбу 
наших молодых художников за уменье 
построить, организовать вещи, не выпад я 
из границ живописи, не увлекачсь фал - 
ши а й манерой „рассказывания“ на со- 
циально-значительные темы. Разве это не 
современно, разве это не в плаче проблем 
вновь созидаемой культуры — добиться хо
рошо построенных „вещей“ без всякого 
мистического тумана и пышной социаль- 
ности?

Рассуждія в границах живопис'ъіх сред- 
ств, нео ходимо признать, что „быт .евцы“

*) Статья печатается в дискуссионном порядке.
>

идут по этому пути „созидания вещей“, 
повидимому сознавая, что ст „вещи“ до 
„сюжета“ один шаг, но зато от тюбика с 
кр » кой до „вещи“—целая пропасть. Это 
стремленье выражено на выставке с боль
шой искренностью осо енно наглядной в 
срывах и усилиях не найденного еще ма
стерства большинства участников, в „роб-

Лени игра дкнно. „Чортово колесо*.

Типаус—„Хазье* (воровского притона).
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2 марта 1926 г. :___ ІП-й год издания
СОДЕРЖАНИЕ. Вл. Фи іиппов: П. Н. Орленев. — В, Федоров'. Из детских лет П. Н. Орленева.— 
С. Городецкийі Выставка картин К. Ф. Юона.— Иін. Хвойник: К выставке картин “Бытие“.— В. Тихо
новича К вопросу о наготе в искусстве—П о концерта м.—Н овости недели. — За границе й.— 

Программы и либретто театров. —Сводная афиша т е а т р о в. — Обявления.

ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ОРЛЕНЕВ.
На всем протяжении Союза вряд ли 

есть другое актерское имя, которое было 
бы столь популярно, как имя Орленева. 
В отличие от многих и многих имен теат- 
ральных знаменитостей, известных провин- 
ции лишь „по наслышке“ это, несомненно, 
единственное имя, которое полно реаль- 
ного содержания: в самых далеких „мед- 
вежьих“ уголках выступал он со своими 
гастролями и благодаря им, а не благодаря 
отзьівам прессы или стоустой молве, стал 
он близок и дорог всем, видевшим его. 
Актер—еще в 1911 г. игравший с триум- 
фом в Америке, гастролировавший в Евро- 
пе,—гредпочитает играть в провинциаль- 
ной глуши, в рабочей аудитории, в кресть
янской среде.

Он первыі и единственный актер с 
большим именем задолго перед Октябрем 
понес свое творчество народной аудитории: 
в 1907 г. в крестьянском театре Звениго- 
родского уезда и в 1910 г. в Бронницком 
уезде в театре, им выстроенной, он ставил 
бесплатные спектакли для крестьян. В 1912 
году Нью-Йоркская газета отмечает: „Орле
нев никогда не был так горд и счастлив 
своими успехами и славой, сопровождав
шими его появленію в Норвегии, Германии, 
столицах России, как счастлив был он 

успехом своим в русских деревнях, где 
он играл для крестьян, часто заставляя 
и их играть вместе с ним“.

Он первый ставит бесплатные спек
такли для рабочих и всю свою жизнь 
мечтает о том, чтобы по праздничным дням, 
когда свободны трудящиеся, играть бес
платно перед бесплатно пришедшей в театр 
публикой.

В его репертуаре не много ролей; прав
да, здесь и водевили, с которых он начи- 
нал и которые любит играть до сих пор, 
здесь и Хлестаков, здесь и Рожнов (в Кры
ловской „Горе-Злосчастье“), и Павел І-й 
(Мережковского) и Брандт, и Нахман в 
„Евреях“ Чирикова, здесь и его знамени
тые создания Раскольников и Митя Кара- 
мазов, Освальд и Федор Иоаннови і, но 
с именем Орленева связываются обычно 
эти последние роли. В них-то и вскрывает
ся вся ценность его художественное 
творчества, то существенное, что делает 
Орленева не зачинателем какого-либо сти
ля актерской игры, или его хранителемъ 
или его завершителем, а явлением само
стоятельный, неповторимый, в нем самом 
завершенной.

Он отделъная глава в истории русское 
театра и глава значительная, подлежащая
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