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Д 5ТОБИОГРАФИЯ КРУПНОГО ХУДОЖНИКА БУДЕТ 
^всегда представлять исключителЬнЫй интерес. Ее 
значение идентично роли автопортрета; как на по
следнем худоЖник всегда, бессознательно или нет, 
строит свой идеалЬнЬш образ, себя рисует, каким 6Ы 
ему хотелось бЫтЬ; так, думается, художественная 
автобиография всегда ecmb гпакЖе продукт творче
ства, ловящего нити Жизни для сплетения из них 
некой новой пряЖи; подчеркиваются инЫе влияния и 
воздействия, о komopbix 6bi не подумал в первЫй раз 
зрителЬ и изучателЬ; по иному освещается привЫчное, 
потому что совсем иначе изнутри видит и понимает 
мастер собственное свое творчество, чем созерцаю
щий его извне. 
Еще вопрос, кто лучше видит его и воспринимает. 
Думается, что без помощи худоЖника зрителЬ ни
когда не будет в состоянии до конца правильно по-
нятЬ и учестЬ данное ему произведение; в том доку
ментирующая исключительная ролЬ автобиографий, 
исповедей, вЫсказЫваний, лирик. — Но у худоЖника 
нет и не моЖет бЫтЬ по отношению к своему твор
честву объективной качественной оценки; говоря о 
себе он оченЬ часто говорит творимую легенду. Цен
ность автобиографий о т того не убЬтает. Докумен
том художественной воли останется она всегда. 
Задачей введений останется истолкование: как поль
зоваться материалами, даваемЫми автобиографией. 
Ибо методическому освещению будет подлеЖагпЬ и 
она, как всякое иное художественное произведение.— 
Если Же автобиография перебрасывается о т задач 
портретного калибра в область повествования о дли
тельном Жизненном пути, приводящем худоЖника 
к заслуженному юбилею, т о задачей такого введения 
останется включение автобиографического материала 
в исторические скобки, по отношению к теме и лич-
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ности нам непосредственно предстоящего—определе
ние места, которое в истории новой русской Жи
вописи занимает Константин Федорович Юон. 
Представитель самой исконней московской школЫ 
Живописи, э т о т швейцарец, ставший русским факти
чески и принципиально, худоЖник, давно заслуживший 
признание и широкую худоЖественно-общественную 
популярность, означает для современного изучателя 
целую эпоху, достаточно героическую, определяемую, 
однако, при более внимательном рассмотрении рядом 
приемов отрицателЬнЫх. К. Ф. Юон, родившийся 
в 1875 году, вЫученик Московской школЫ Живописи, 
ваяния и зодчества, занимавшийся год у Серова, скоро 
ставший на ноги, член лучших и передовЫх объедине
ний русского художественного мира, руководитель 
самой популярной в Москве художественной школЫ, 
вместе с тем странно усколЬзает о т возможности 
датЬ ему какой-либо прочнЫй историко-худоЖествен-
нЫй ярлЫк. Время его первого выступления и плодо
творной деятельности, первое двадцатипятилетие 
XX века, необычайно богато событиями влияниями, 
новинками, революциями, катастрофами, возрожде
ниями русской Живописи. Положение К. Ф. Юона 
в этом конгломерате течений, столкновений, паргпий-
ностей и крайностей бЫло всегда особЫм: лавирующим, 
централЬнЫм, беспартийиЫм и — одиноким. Он бЫл 
членом «Мира Искусства», но остался в Московской 
его группе после распада; стал, моЖет бЫтЬ, наиболее 
виднЫм членом «Союза Русских ХудоЖников», принци
пиально сочувствуя болЬше петербурЖанам. Он бЫл 
реалистом, импрессионистом, символистом, декорато
ром и рисовалЬщиком, до конца, бЫтЬ моЖет, не 
являясЬ никем из них. —Его сблиЖали с Левитаном, и 
конечно неверно, потому что Юон не лирик, и не 
имеет в Живописи своей никаких надобностей в «на
строениях». НЫне более явственна связЬ Юона с Се-
ровЫм; но Юон гораздо более пестр, праздничен и 
в т о Же время будничен; в нем нет Серовского евро
пеизма, и уЖе одно то , что ЖИВОПИСНЫЙ портрет, 
истинное царство Серова, для Юона стоит на заднем 
плане, решителЬно не позволяет в нем видетЬ преем
ника и продолЖателя Серова.—Юон бЫл изначала ре
алистом, сохранив до членства в АХРР'е некую проч
ную закваску передвиЖничества; но он в т о Же время 
не боится единственный после Чурляниса — horribile 
dictu — писатЬ явно символические вещи, облекатЬ 
в красочную плотЬ самЫе невероятные абстракции 
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вроде «смерти», «симфонии действия». Его символизм 
естЬ явственно — аллегорическая эмблематика, т о -
естЬ—надуман, не вЫтекая из неизбеЖностей твор
чества; вместе с тем в «Новой планете» К. Ф. Юон 
нашел обходнЫми своими путями неожиданно силЬнЫй 
язЫк для убеждений и заражений. — НазватЬ его им
прессионистом нелЬзя; Левитан давал гораздо болЬше 
откликов на основнЫе темЫ импрессионистических 
исканий воздуха, света, расплЫвающихся впечатлений. 
ФормЫ Живописи Юона слишком четки и резки, слиш
ком остро подмеченЫ в их двиЖении, слишком случай
ном; и вместе с тем Юона нелЬзя назвать ни сти
листом (место ему конечно в Москве, не в Ленинграде!}-
ни данником новЫх постимпрессионистских течений. 
—Автобиография перечисляет в дальнейшем имена 
великих мастеров современности, коим считает себя 
обязанным К. Ф. Юон. ~ Гоген: но у него не взял 
К. *Ф. Юон своеобразных расслоений пространства, 
архаики и экзотического примитива, и его встреча 
с Гогеном—факт личной, не художественной биогра
фии мастера. Дега: но разве поверим мЫ исповеди 
К. Ф. Юона, что влекло его к французу умение по
следнего видетЬ «обратную сторону медали», когда 
во всей Живописи Юона нет ничего «Жалкого, уродли
вого», трагичного—когда вся ЖивописЬ Юоиа бЫла и 
осталась прозой, но прозой оченЬ благополучной, раз
меренной, здоровой и бодрой? — Сезанн: но «умение 
строитЬ краской» у Юона не французского, а все-
таки русского,—моЖет бЫтЬ Суриковского (в этом 
ему поверитЬ моЖно скорее) склада. ЯпонцЫ: но спе
циальностью пейзаЖей Юона скоро стали архитек
турные мотивЫ старой России, белЫе стенЫ и золо
тые главЫ кремлей. 5 картинах Юона все оченЬ 
устойчиво; оченЬ предметно; Юон становится теагп-
ралЬнЫм декоратором не Жертвуя ничего из этой 
предметной устойчивости иллюзорнЫм условностям 
самого ненастоящего из всех искусств; недаром на 
сцене Академического Малого т е а т р а чувствует себя 
К. Ф. Юон наиболее в своей тарелке.—У Юона своя, 
достаточно своеобразная палитра; яркие краски и 
яркое солнце он любит, как и свеЖую Желтизну дре
весины или тела; но из всех Живописцев его времени 
его вЫделяет его полоЖителЬное отношение к белому 
цвету—будЬ это снег, или стена, или небо—или лист 
бумаги. 5 акварелях своих и карандашнЫх рисунках 
Юон вновЬ опровергает какие угодно схемЫ. Его 
портретный рисунок бесконечно интересен, как прием 
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характеристики; он идеализирует верхнюю частЬ лиц 
своих моделей, и зато делает ниЖнюю частЬ носи
тельницей всяких характеристических гадостей порт
ретируемого; его линия не четка, его графика не 
контрастна, и тем не менее вряд ли кто из совре
менных ему так понимал подлинное очарование само
довлеющего карандашного рисунка, прозрачной или 
оченЬ насЫщенной акварели, сочной литографии или 
просто арабескного круЖева чернобелой графики, как 
Юон.—Его столЬ Же мало моЖно причислить к спе
циалистам в области той или иной художественной 
техники, как и к тому или другому направлению. Сле
дует ли ЖалегпЬ об этом? 
Если историческая ролЬ «направления» — выявление 
индивидуальности своей, через свою—чуЖих, проповедЬ 
художественной воли, воплощение худоЖественнЫх 
идеалов: т о К. Ф. Юон бЫл болЬше в прошлом, чем 
один из членов «Мира Искусств» или «Союза»: воЖдем 
чудесной педагогически школЫ, через которую прошли 
тЫсячи наиболее квалифицированных мастеров по
следующего поколения; у него училисЬ Фаворский и 
Феофилактов, хотя 6Ы. С известной точки, зрения 
моЖно сказатЬ, что Юон ecmb направление и нЫне: 
то , коему суЖден мудрЫй баланс, центровизм, приятие 
и уравновешивание.—Это в последнем счете оченЬ 
трудно. ВроситЬся в крайность, вЫброситЬ лозунг, 
не столЬ ответственно, чем блюсти т о историче
ское место, в котором история искусств скоро на
м е т и т центр тяЖести нашего невероятного художе
ственного сегодня. 
Ей—истории искусств—предоставим мЫ определить 
и самЫе калибр мастера, которого, если недоста
точно ценим мЫ нЫнче, т о потому толЬко, что оченЬ 
любим Юона Константина Федоровича, учителя, друга 
и сотрудника многих и многим. 

Проф. А. А. С и д о ρ о в. 
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Κ. Φ. ЮОШ 
Автобиографический очерк 
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ВЕЛИЧИЕ И МАСШТАБ СОБЫТИИ ВСЕЙ НАШЕЙ 
кипучей современности неумолимо подавляют все 

узкое, все личное, и легко преобраЖают все недавнее. 
ПисатЬ чей-либо биографический, а в особенности, 
автобиографический очерк, не рискуя впастЬ в лоЖ-
нЫй тон, сейчас особенно затруднительно. 
ЬЫзваннЫе вихрем революции фаталЬнЫе сдвиги 
в области критической переоценки всего сущего и 
окружающего не могли не коснутЬся в том числе 
и собственной деятельности, всего своего прошлого, 
неминуемо связанного с мЫслЬю о настоящем и 
будущем. 
Психология, убеждения, устремления, критическое чув
ство и пр. того Же рода под давлением значитель
ности всего переживаемого подверглись небывалому 
кризису. 
Так стало не потому, что внезапно утратиласЬ 
самостоятельность и вера в себя, а потому, что 
Живая мЫслЬ и Живое воображение не могут пройти 
мимо грандиозности собЫтий, не углубившись в их 
ваЖнейший мировой смЬюл и не реагируя на них сво
ими средствами и силами. 
5 этом смЫсле моя всегдашняя любовЬ, преЖде всего, 
к Живому бЫтию, к Живому пулЬсу окруЖающей со
временности,—явиласЬ для меня спасителЬной и после 
революции. С чувством с о в р е м е н н о с т и не
избежно связЬтается и чувство с в о е в р е м е н 
н о с т и . 
ЖизнЬ продолжается—продолжается и искусство. 
Но неизбежная и неволЬная мЬюлЬ о будущем и напор 
новЫх Желаний на почве нового психологического со
стояния с одной сторонЫ и «фактЫ» всего сделан
ного ранЬше с другой сторонЫ,—наконец, и с и л а 
и н е р ц и и всего личного художественного onbima,·— 
все это вЫ ну Ж дает с собой считагпЬся. 
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КаЖдЫй из этих мотивов легко способен внести не-
волЬную тенденцию в правду о себе или осветитЬ 
лоЖнЫм светом какую-либо сторону своей работЫ. 
Р)ез никогда не умолкающей внутренней борЬбЫ за 
преодоление растущих из глубин и напирающих тре
бований, чаще всего чисто-худоЖественнЫх, а иногда 
отвлеченно-философского или идейно-социалЬного ха
рактера,—никогда не обходишЬся. 
Эти области различны,—и преобладание одной над 
другой всегда соответственно «окрашивают» все вЫ-
сказЫваемое и совершаемое. 
Поэтому-то так трудна правда о самом себе в наше 
требовательное время. 
ФакгпЫ внешней Жизни, xornb и имеющие решающее 
влияние на различные сторонЫ искусства, будучи 
сами по себе обЫденнЫми, едва ли интересны. Гораздо 
ваЖнее м о т и в Ы и с п о л ь з о в а н и я этих фактов 
в определенном направлении, сознание тех внутрен
них побуждений, которЫе направляли художественную 
мЫслЬ;—а такЖе и с п л е т е н и е различного харак
тера идей , подпиравших друг друга при работе над 
избранным предметом. 
Художественная критика и философия, как и сам 
худоЖник, и м и преимущественно заинтересованы, 
а поступательное двиЖение в искусстве и м и об
условливается. 
ЖивописЬ —самое наглядное из всех искусств; она 
естЬ-«песнЬ без слов» и по своей природе, казалось 
6Ы, не требует никаких словеснЫх добавлений и по
яснений. 
ИскуснЫй худоЖник-автор Ήρπ посредстве своего 
искусства моЖет о б о в с е м и в с е сказатЬ. 
Но, кроме автора, естЬ зригпелЬ; и оказывается, что 
недостаточно того, чтобЫ художником бЫло сказано 
то , что он видит и знает, ибо, кроме этого, необхо
димо исчерпывающе воспринять и понятЬ залоЖен-
нЫй в его искусство ряд с а м Ы х р а з л и ч н ы х идей. 
Такое умение воспринимать и улавливать Живой 
пулЬс творческих методов естЬ гпоЖе дар, которЫй 
моЖет беспределЬно развиватЬся и расти;—он естЬ 
тоЖе искусство, представляющее многообразную и глу
бокую кулЬгпуру. 
ЗалоЖеннЫе в искусство неподозреваемЫе зрителем 
разносторонние богатства нуЖнЫ не толЬко для 
философского или эстетического познания мира, и 
не исчерпываются такЖе в своем значении историче
ского или бЫтового памятника; но извлечение из ис-
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Синий денЬ 
кусства всего того, что ему ведомо, но еще не ведомо 
в широкой практике Лизни, моЖет бЫтЬ направлено 
на самЫе ЖизненнЫе и конкретнЫе полезности. 
Omkpbimbie и открЫваемЫе им законЫ при специаль
ной их разработке могут найти полезнейшее приме
нение в самЫх различных областях человеческой 
деятельности: инЖенерия, медицина, гигиена или агро
номия—город, фабрика и, равно, деревня,—способны 
почерпнуть для себя из искусства неисчерпаемые блага. 
Для развития в зрителе дара к распознаванию и 
извлечению залоЖеннЫх в искусстве идей и законов 
и является нуЖной болЬшая, разносторонняя, целесо
образно организованная литература с участием в ней 
самих худоЖников совместно с различными деятелями 
науки и техники. 
Ьсякое поступательное двиЖение в искусстве совер
шается постепенно и неминуемо коллективно, даЖе 
несмотря на каЖущиеся иногда скачки. 
Мировой коллектив худоЖников и мировое искусство 
в целом воплощают в себе всю сумму добЫгпого ин
туитивными путями о ф о р м л е н н о г о художествен
ного опЬнпа до последнего дня. 

15 



Это последнее в болЬших или менЬших достижениях 
или, иногда, даЖе лишЬ в намеках является единствен
ным документом всех вЫсших исканий человечества 
и к л ю ч о м для всех будущих достижений. 
Общая профессиональная работа происходит коллек
тивно в веках и меЖду народами и коллективно Же 
в пределах отделЬнЫх к о р о т к и х периодов истории 
того или другого народа. ОтделЬнЫе худоЖники, с име
нем или безЫмяннЫе, являются всегда лишЬ более или 
менее яркими воплотителями и вЬфазителями опре
деленного круга худоЖественнЫх идей, в свою очередЬ 
составляющего ч а с m b огромного целого—«мирового 
искусства». 
Всякий худоЖник, будЬ он гениалЬнЫм новатором, 
такЖе является неминуемо сЫном своего времени, 
народа и окруЖающей Жизни, о т которЫх он никуда 
не убеЖит. 
ДаЖе болЬше: цепи обстоятельств личной Жизни, ча
сто связанных с тЫсячЬю случайностей, отпечаты
ваются на индивидууме, как на фотографической 
пластинке; нуЖна длителЬная, болЬшая и упорная ра
бота над своим сознанием для того, чтобЫ поборотЬ 
влияние случайного и вЫйти на путЬ п р и н ц и п и 
а л ь н ы х убеждений и Желаний. 
Однако, э т о т неизбеЖнЫй закон отнюдЬ не является 
несчастЬем для худоЖника, а, наоборот, обращается 
в его с ч а с m b е, если он эти, всегда в известном 
смЫсле исключителЬнЫе, обстоятельства осмЫсленно 
и содерЖателЬно исполЬзует. 
ВозмоЖностЬ создания у н и к а л Ь н Ы х худоЖествен-
нЫх ценностей отчасти именно в этой плоскости и. 
приходится искатЬ. 
В таких ограничивающих рамках, в таком колЬце кон-
кретнЫх обстоятельств прошла и моя работа. 
Живя и работая, ни на минуту не приходилось забЫ-
вагпЬ о существовании болЬшого искусства болЬших 
эпох, о произведениях крупнейших мастеров. Всегда 
будораЖило и подхлестывало искусство старЫх ма
стеров Востока и Запада и лучшей части современ
ников, но, вместе с этим, силЬнейший фактор Живой 
окруЖающей действительности—биение пулЬса со
в р е м е н н о й Жизни, сейчас кругом происходящей и 
рядом находящейся, призЫвно манили своей страст 
ностью и яркостЬю и оказЫвалисЬ победителями. 
Э т а красочная рамка действительной Жизни, со все
ми сторонами которой, всеми нитями и фибрами 
бЫл связан и я сам, побеждала вновЬ и вновЬ, далЬше 
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Мартовское солнце 

и далЬше силой своей реалЬной подлинности и Живого 
трепета. 
З н а н и е этой окружающей Жизни, бесконечная лю-
бовЬ к ней и к органически с ней связанному своему 
искусству—гарантировали и проникновенное, правди
вое ее отображение, сообщая работе необходимую 
свободу в обращении с попугпнЫм материалом. Созна
ние Же существования богатств мирового искусства 
лишЬ освещало и питало текущую работу, под
ливая масло в огонЬ и понуЖдая к совершенство
ванию. 
Оставив в стороне все вЫсокие вопросы искусства 
и Жизни и замкнувшись в круг той средЫ, в которой 
протекали мои ЖизнЬ и работа, опираясь лишЬ на 
фактЫ, попЫтаюсЬ рассказать о тех внутренних и 
внешних мотивах, komopbie меня заставляли делатЬ 
то, что я делал и так именно, как я это делал. 
Не могу здесЬ не сделатЬ еще одной небольшой ого
ворки, касающейся тех общих условий художествен
ной Жизни, с которЫми совпало время моего художе
ственного воспитания и развития. 
Если моЖно различить в искусстве периодЫ, об'еди-
неннЫе общими (коллективными) идеалами и целями, 
и периоды разрозненных исканий (аналитико-крити-
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ческие), mo время моего роста, несомненно, совпало 
с резко-вЫраЖеннЫм критическим состоянием, не
уклонно катившемся в определенном направлении и 
докатившемся до крайних индивидуалистических про
явлений и до полной раздробленности худоЖесгпвен-
нЫх задач и взглядов. 
Но каковЫ 6Ы общие условия ни бЫли, каково 6Ы ни 
бЫло скопление случайных фактов и обстоятельств 
Жизни,—их закономерное воздействие неизменимо, и 
т о мое искусство, к которому они в результате 
привели,—единственная вещественная действитель
ность, с которой надо считатЬся. 
5 отношении каЖдого худоЖника-автора и независимо 
о т причин и следствий, как 6Ы вне времени и условий 
приходится просто доверятЬ г л а з у худоЖника,—ве-
ритЬ в с о в р е м е н н ы й г л а з современной Живописи. 
КаЖдое новое искусство естЬ конкретность, мате
риализующая и воплощающая собой лишЬ один себе 
современный момент из общего мира художествен-
нЫх идей,—оно добывает о д н у лишЬ нуЖную на се
годня каплю из океана возможностей. 
Начавши свою художественную ЖизнЬ в 1893 г. всту
плением в Московское Училище Живописи, Ваяния и 
Зодчества и будучи в т о время совершенно неиску
шенным в вопросах искусства юношей, я, разумеется, 
не мог не испЫтатЬ на себе влияния существовавших 
тогда слоЖнЫх и оченЬ различных по своей природе 
факторов художественной Жизни. 
Этих факторов, существовавших сначала параллелЬно, 
а затем заметно вЫтеснявших одни другие, бЫло че-
тЫре: во-первЫх, многозначительное искусство все-
силЬного тогда «передвиЖничества» с его серЬезнЫми 
и слоЖнЫми замЫслами и с его любовЬю к правде 
Жизни (Репин, Поленов, Суриков, Васнецов, Нестеров); 
во-вторЫх, выступавшая параллелЬно с ними более 
молодая плеяда Живописцев, увлекавшая своим вы
соким мастерством (Серов, Коровин, Левитан), и 
особо стоявший, —-щедрЫй маг,—ВрубелЬ, с безудерж
ной фантазией рассЫпавший свои богатства. 
В-третЬих, позднее, не столЬко на мое личное искус
ство, сколЬко на общее художественное развитие 
силЬнейшим образом воздействовали появившийся 
Журнал «Мир Искусства» и вЫставки об'единяемЫх 
им худоЖников. Внесенная им новая идеология, требо
вания вЫсокой художественности, широта взглядов ~~ 
все бЫло ново; созданная им тонкая и смелая худо
жественная кулЬтура покоряла и увлекала. 
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Переправа через Оку 

СилЬнейшее Же и решающее влияние именно на мою 
АивописЬ (а в конечном счете и на личную художе
ственную идеологию) оказал французский импрессио
низм и некоторые производнЫе из него течения. 
Програм/ла и деятельность «Мира Искусства», со 
страстной решителЬностЬю принявшегося за ломку 
изношеннЫх в т о время идеалов, явно вЫраЖавшейся 
в упадке мастерства в рядах передвиЖников, — бЫла 
не толЬко разрушительной; взамен развенчаннЫх ку
миров он открЫл, казалосЬ, двери в неведомЫй в т о 
время, совершенно новЫй храм искусства; он принес, 
казалосЬ, ту свободу, которая так порабощаласЬ ne-
редвиЖииками—и в отношении самЫх худоЖественнЫх 
замЫслов, и в вЫборе материалов и техники вопло
щения и в проявлении своей художнической индиви
дуальности,—в особенности Же в отношении свобод
ной и широкой кулЬтурЫ идеи красотЫ. 
Именно идея красотЫ, немало попиравшаяся у пере
двиЖников, и вся полнота свободы художественной 
индивидуальности, вносившей в искусство бесконечно 
много неоЖиданно-нового и пораЖавшей своей остро
той и своеобразным худоЖесгпвеннЫм ароматом,— 
особенно привлекали и казались на-век испшннЫми 
и единственными ценностями. 
Новая эстетика «Мир Искусства» бЫла в т о время под
линным откровением и влияла посредством своего Жур
нала даЖе на худоЖесшвеннЫе круги Западной Р.врогйм. 
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Многие из культивировавшихся идей, думаю и те-
перЬ, имеют подлинно-постоянное значение, среди 
komopbix преЖде всего xomb и всегда «относительная», 
но сама по себе неумирающая и д е я kpacombi;— 
красота, как принцип мировой гармонии, всегда отра-
ЖаемЫй искусством, едва-ли когда-нибудь способна 
бЫтЬ изЖитой. 
Вместе с этим не могу не признатЬся, и сейчас 
в этом признатЬся не стЫдно, что даЖе самЫе пер-
вЫе вЫставки «Мир Искусства», чаровавшие своей 
специфической остротой, своим утонченнЬгм интим-
нЫм мирком, казалисЬ какой-то редкой феноменальной 
игрушкой, каким-то страннЫм дурманящим цветком 
по сравнении с тяЖеловеснЫм, но трезвЫм, близким 
к окруЖающей, Живой прозе Жизни, искусством пере-
двиЖников,—и э т о впечатление где-то в глубине души 
оставляло недоуменнЫй и неудовлетворенный осадок. 
ДолЖен такЖе признатЬся, что поддаваясь одной 
своей стороной зову новооткрЫтЫх и манящих красот 
слишком кабинетного по своему характеру искусства 
худоЖников «Мир Искусства», —смутно протестовал 
против его оторванности, в большинстве случаев, 
о т Живой р у с с к о й Жизни и о т Жизни вообще, 
против примеси к этому искусству какой-то чуЖе-
странно-чуЖдой нотки и соЖалел, что искусство 
словно отошло о т болЬшого стиля и от самодовле
ющей Живописи. 
Мне казалосЬ такЖе, что, если 6Ы передвиЖники не 
страдали своей непонятной узостЬю и односторон
ностью взглядов на художественную индивидуальность 
и на идею красотЫ вообще,—они бЫли 6bi некоторыми 
своими сторонами (и особенно своей близостью к Жи
вой Жизни), — блиЖе к искусству великих старЫх 
мастеров, чем слишком замкнувшиеся т о л Ь к о в эсте
тизме мир-искусники. 
Примиряющей эти две группЫ фигурой среди русских 
худоЖников, воплощавший в себе требование беспо
щадной правдЫ, внешней и внутренней, одинаково 
любивший правду и красоту, современность и старое 
искусство—бЫл Серов. 
5. А. Серова я и избрал своим учителем и как 6Ы 
своей «художественной совестЬю». Кто его знал, т о т 
знал и его строгий и вЫсокий худоЖественнЫй облик, 
его не знавшую компромиссов требовательность 
преЖде всего неподделЬного, органического чувства 
художественности, без малейшей примеси какой-либо 
фалЬши. Диапазон его художественного чувства бЫл 
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ПриволЬс. 

огромен, его чутЬе» всего «настоящего» связЫвалосЬ 
с самой широкой терпимостЬю в отношении каких бЫ 
то ни бЫло проявлений художественной личности. 
Он бЫл равно близок к заветам и вЫсокому мастер
ству cmapbix мастеров, как и к самЫм изощреннЫм 
изгибам и извилинам изысканной современности. 
Будучи глубоким человеком и проникновенным психо
логом, он бЫл в своем искусстве всегда глубоко-содер-
ЖателЬнЫм, —и эту содерЖателЬностЬ всегда соеди
нял с новой, просветленной, полнозвучной, мастерской 
ЖивописЬю. Он бЫл, вместе с этим, глубоко-русским, 
почвеннЫм худоЖником, без малейшего налета чуЖдо-
внешней подраЖателЬносгпи, несмотря на всегдашнюю 
его любовЬ и изучение западного и мирового, старого 
и современного искусства. 
Серову и многочисленным беседам с ним я обязан 
оченЬ многим из тех сторон собственного искусства, 
kornopbie связанЫ с русской ЖизнЬю и природой. 
Я сознательно подчеркнул и вЫделил эти «русские» 
сторонЫ своего искусства по той причине, что 
в отношениях с Б. А. СеровЫм у меня бЫло все-таки 
одно расхождение, которое им осуЖдалосЬ; правда, 
в то время оно бЫло еще в самЫх зачатках и, на 
самом деле,— в неприемлемых формах. Это осуждение 
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его коснулосЬ моей любви к фантастическому и от
влеченно-общему, — к фантазиям вообще. «5 России 
ЖитЬ, так уЖ русским и бЫтЬ»-говаривал он. 
влияние его на меня в свое время бЫло настолько 
определенно, что я оставил свои фантазии. Однако 
Же по прошествии некоторого времени, в связи с этой 
последней, да и в ряде самостоятелЬнЫх работ на 
соответствующие темЫ, постоянно прорЬталосЬ 
тяготение к вЫраЖению напиравших изнутри общих 
идей в соответствующих худоЖественнЫх формах. 
В самое Же последнее время, под влиянием войнЫ 
и революции, ЖаЖда ombickamb худоЖественнЫй язЫк, 
худоЖественнЫе формулы, способные вЫраЖатЬ и вЫ-
разитЬ всколыхнувшийся поток идей и образов, во мне 
силЬно упрочилась и оченЬ меня занимает,—и здесЬ без 
фантазий не обойтисЬ. 
БолЬшое тяготение я испЫтЫвал так Же к другому 
русскому великану,—к Сурикову. ß его искусстве меня 
увлекала особенно чисто-красочная стихия его Живо
писи: его любовЬ к силЬнЫм, звонким, спектралЬнЫм 
тонам, к контрастным сопоставлениям, к гармониче
скому соединению декоративности с природной прав
дой; его глубоко-почвеннЫе, могучие образЫ, как-бЫ 
из недр земли выраставшие; все своеобразие его ме
тодов работЫ и вся организация его художественного 
труда глубоко меня волновали и многому учили. 
/Чоя собственная любовЬ к истории и к древностям, 
к декоративной и красноречивой красочности форм 
ушедших веков в соединении с Живой ЖизнЬю и в Жи
вом свете—влекли меня к нему. 
Он болЬше всех других русских Живописцев умел свя-
зЫвагпЬ историю с современностью, отраЖатЬ общие 
мировЫе идеи в трагедиях и борЬбе Живого человека, 
связЫватЬ искусство с ЖизнЬю. Этой стороной, 
своей он блиЖе многих стоял к искусству сгпарЫх 
и в особенности к искусству венецианцев. 
Т р е т и й русский худоЖник,—иначе и за другое мною 
любимЫй—бЫл ЬрубелЬ. Он действовал на меня всегда 
какой-нибудЬ самой неожиданной стороной своего 
искусства: смелостЬю и дерзновенностью своих ком
позиционных решений,—своим уменЬем превращать 
в кристаллы и перлЫ даЖе малейший пустяк, кото
рого касаласЬ его рука. Художественная интрига,— 
как «принцип», заинтриговЫвающее хитросплетение 
пятен и линий, манящая узорностЬ и причудливость 
необычайного р и т м а всего его искусства, тоЖе 
всегда глубоко идейного в исходном своем нерве;— 
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будила воображение, увлекая от обыденного—к ред
кому и исключительному. 
Левитана, о т которого меня обЫчно производят,— 
я всегда любил и ценил как вЫсокого мастера-техника, 
схватившего «душу» русского пейзаЖа, но он мне 
не бЫл так близок, как другие—указанные, ибо я ни
когда не испЫтЬтал влечения к чистому пейзаЖу, 
к голой природе и в особенности к излюбленнЫм им 
ее фрагментам. 
Наиболее Же меня захватили т е впечатления, komopbie 
исходили из Франции и с которЫми пришлосЬ сгпол-
кнутЬся в нескольких своих летних поездках за гра
ницу в течение годов учения в Московской школе. 
В ПариЖе, где пришлосЬ немного поработатЬ и в часгп-
нЫх мастерских,—кипучая ЖизнЬ современных исканий 
захватила с головой. Из множества разнообразных, 
силЬно-дейсгпвовавших впечатлений бЫло 6Ы трудно 
указатЬ какие явления и на какие сторонЫ собствен
ного развития влияли, но весЬ темп работЫ, общий 
под'ем, рост сознательности и художественной воли, 
испЫтали там вЫсокое напряжение. 
Легко поддаваясь неуловимым воздействиям разнока
либерных оттенков горячего французского искусства 
и извлекая из него все полезное для себя, повинуясЬ 
инстинктивному чувству самосохранения,я совершенно 
принципиально никогда не допускал какого 6Ы т о ни 
бЫло в н е ш н е г о подраЖания увлекавшим меня худож
никам. СтремясЬ все получаемое трансформировать на 
свой собственный лад, применяя свой новЫй опЫт и зна-
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ния на собственных работах и пЫтаясЬ в самой 
природе увидетЬ новЫе законЫ. 
Импрессионизм в целом и все последующие, из него 
производнЫе, и с ним связанные явления в искусстве 
имели для меня самое решающее значение. 
Не говоря уЖе о Живописной технике, ~ весЬ мой 
о б р а з мЫслей , вся система и структура моего 
художественного м и р о п о н и м а н и я теснейшим об
разом связанЫ с теми методами, с теми «возможно
стями» и с той кулЬтурой, которЫе бЫли omkpbimbi 
и как 6Ы «пущенЫ в ход» импрессионистским движе
нием. 
ДвиЖение, начатое импрессионизмом—двоякого значе
ния: в у з к о м и изначалЬном смЫсле оно означало 
т о лишЬ, что бЫло вЫраЖено в работах rpynnbi 
первЫх французских импрессионистов (Monet, Renoir, 
Sisley и пр.) под этим названием обЫчно и об'еди-
няемЫх. 
Ими бЫл провозглашен рискованный лозунг,—возводя
щий «каЖущееся» в основной закон для худоЖника. 
Мгновенность и мимолетность впечатлений и ощу
щений, динамика чувств—вот, в сущности, что их 
занимало. Это не что иное, как до пределов оголен
н о е и н т у и т и в н о е н а ч а л о . 
Однако, идя по этому пути, импрессионисты расте
ряли и утратили множество ценнейших традиций до 
них существовавшего искусства, касающихся кулЬ-
гпурЫ статической формЫ и композиционной архи
тектоники, без которЫх искусство долго ЖитЬ не 
моЖет. 
И, вот, второе значение импрессионизма, в его более 
широком смЫсле, заключается в искусстве следу
ющих за первой группой течений, которЫе, развивая 
т е Же худоЖественнЫе идеи, вводили в свою ЖивописЬ, 
композиционные начала и на этой почве неволЬно 
возвращались к забЫтойкулЬтуре с т а т и к и форм, 
т.~е. к Живописной архитектонике. Но ЖивописЬ их 
бЫла неизменно импрессионистской по своей природе, 
они уЖе не м о г л и отойти о т безбреЖнЫх горизон
тов свободного волЬнодумия и освобожденной краски, 
света, \инии и пространства. Искусство перестало 
бЫгпЬ толЬко вещнЫм. 5 этом ш и р о к о м значении 
его и вся последующая ЖивописЬ вплотЬ до наших 
дней и м п р е с с и о н и с т с к о й п р и р о д Ы . 
Не могу не вЫсказатЬ предположения, что и гря
дущее искусство едва ли будет в состоянии пере
шагнуть через многосложное наследие, оставленное 
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импрессионизмом. Такое утверждение решаюсЬ делатЬ 
потому, что виЖу здесЬ почву, более благодарную, чем 
когда-либо ранЬше, для сближения путей искусства, 
науки, техники и философии; им задето множество 
научно-худоЖественнЫх и даЖе научно-технических 
проблем; все «радиообразное» строение пространств 
подведомственно, по своей природе, импрессионист
скому язЫку и им лишЬ моЖет бЫтЬ преодолеваемо. 
Если под историей искусства разуметь историю его 
ф о р м а л Ь н Ы х изменений, т о грядущие формЫ его 
не смогут миноватЬ данной импрессионистским дви
жением программы хотя 6bi лишЬ в намеках, но на 
долгие годЫ вперед. 
Развитие кулЬтурЫ идей, задетЫх импрессионистским 
искусством, и пороЖденнЫе им м е т о д bi р а б о т b i 
открывают пути как 6Ы к идеализированному, опти
мистическому радикализму или в обратном порядке 
к рационализированному, онаученному идеализму. 
Таким двум н а ч а л а м в человеке импрессионистский 
мир дает возмоЖностЬ уЖиватЬся, приводя оба их 
как 6Ы к одному знаменателю. 
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Я сам сознаю в себе борЬбу этих двух начал, сознавая, 
одновременно, и их родство. Эта общность их приро
ды, их общий коренЬ познается благодаря тому искус
ству, которое развивается на основах созданиях в 
результате импрессионистского искусства, новЫх тех
нических систем и путей, komopbie способны извлечЬ 
из мироздания новЫе тончайшие «тк ан и»,—научно-
художественного порядка. 
Они касаются закономернЫх отношений всего м а л о го 
ко всему б о л Ь ш о м у , к о н е ч н о г о к б е с к он еч-
н о м у, в отношениях идей с т а т и к и к беспрерывному 
д в и Ж е н и ю ; они охвагпЫвают собой законЫ постоян
ных трансформаций, вечной сменЫ всего видимого и 
общих законов связи всей мировой механики. 
Именно такого рода идеи и леЖат в основе искусства 
как первЫх зачинателей импрессионизма (Manet, Monet, 
Pissaro, Renoir и пр.), так и следующих за ними Gauguin'a, 
Van Gogh'a, Degas—и далЬше, в искусстве всех непод-
делЬнЫх кубо-футуристов и конструктивистов со все
ми их родственниками, свойственниками и соседями. 
ЗавегпЫ современного французского искусства в его 
прогрессивной части, транспортированные на русскую 
почву,—такое х и м и ч е с к о е с о е д и н е н н е й поро
дило в результате т е взглядЫ и принципы, когпорЫе 
приходится исповедЫватЬ. 
V французов я научился фанатически любитЬ окру
жающую меня родную природу, воздух, солнце, сгпарЫе 
камни своих исторических стен, храмов, пестроту 
ломов, глубину пространств; у французского искусства 
я научился видетЬ смЫсл и болЬшое художественное 
содержание в каЖущихся уродствах Жизни, в ее гри
масах и в ее контрастах. 
Французское искусство именно учило делатЬ синтети
ческие обобщения через зоркий анализ, —видетЬ един
ство мировЫх законов на частнЫх и случайных явле
ниях. Оно научило уметЬ созерцать, но и не толЬко 
созерцать, а плодЫ своего созерцания активно исполЬ-
зоватЬ, остроумно утилизировать. 
Оно Же, наконец, указало пути к источнику неисся
каемой красотЫ и мудрости, познаваелюй при посред
стве искусства, на материале вечно-сменяющихся 
форм Жизни. 
Эти пути возмоЖнЫ лишЬ при условии неуклонного 
стремления к совершенствованию, —к совершенство
ванию каЖдой отдельной сторонЫ и составной части 
своего искусства,—приводящего, в конечном счете, 
к совершенству. Помимо такого девиза нет ни на-
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стоящего искусства, ни настоящего мастерства; ста -
pbie мастера тем и велики, что идея постоянного 
совершенствования и самого совершенства поглощала 
преимущественное их внимание и настойчиво ими 
проводилась. 
Любимейшими моими художниками нового француз
ского искусства, немало меня обогатившими, бЫли 
трое: Гоген, Дега, и Сезанн. 
Сначала Гоген меня захватил величавой и спокойной 
гармонией странно и ново звучавших его красочнЫх 
аккордов, своей идейно-фантастической экзотично
стью,—и повлек меня в далЬ, к иеобЫчному, к новому, 
к исканию. 
ГонимЫй силой воздействия его искусства, в поисках 
аналогичных впечатлений, я принял решение отпра
виться на юЖное кавказское побереЖЬе; ЖаЖда новЫх 
и ocmpbix впечатлений, поиски новЫх форм и красок 
увлекали в далЬ от слишком знакомой и казавшейся 
тогда обЫденной обстановки. 
Э т о т год не пропал для меня бесследно в смЫсле обо
гащения иовЫм колоритом и некоторой болЬшей широ
той и общностью Живописной техники; осязателЬнЫе 
резулЬтатЫ этой поездки вЫразилисЬ в написании 
нескольких экзотических пейзаЖей и таких Же графи-
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ческих рисунков (частЬю воспроизведенных в Журнале 
«Золотое Руно»}; в т о Же время бЫл сделан цикл гра
фических картин на тему «Сотворение мира», после
довательно шедших в периодическом Журнале «ВесЫ» 
и изданнЫх впоследствии книгоиздательством «Скор
пион» отделЬнЫм алЬбомом. 
Бместе с этим, как это ни странно, именно там, на 
юЖном Кавказе, задним числом и о п Ы т н Ы м п у т е м 
я понял и сознал свою привязанность и неразделЬ-
ностЬ со средней и северной Россией, с ее мерцаю
щими красочнЫми восходами и закатами солнца, с ее 
чудесной пестротой раскрашеннЫх городков и домиков, 
с ее просторами и приволЬем. 
Меня повлекло назад, как в новую обетованную землю, 
но уЖе сознательно и убеЖденно. ЧуЖдЫй юг и чуЖдое 
влияние отрицателЬнЫм путем имели свое отрез
вляющее действие, и мне ясно представилось, что 
круг моих интересов и деятельности решителЬно 
найден. ЛишЬ значительно позднее, на почве своих увле
чений отвлеченно-фантастического и идейно-фило-
софского характера, я не раз с чувством благодар
ности вспоминал детали своих впечатлений о т экзо
тического юга за то , что там пришлосЬ бЫтЬ 
и работать. 
ДлителЬнее и серЬезнее бЫло воздействие на меня 
искусства Degas. Э т о т единственный мастер зара-
Жал родственной мне по духу «двоякостЬю» природЫ 
своего искусства: своим умением в лаконической фор
ме, в рафинированной красочной гамме вЫраЖатЬ 
одновременно полоЖителЬную и отрицательную, как 
6Ы двухполюсную, сторону явлений,—Живописную внеш
ность образа связЫватЬ с трагической изнанкой его; 
он умел, как никто, насквозь видетЬ обратную сто
рону медали,—все Жалкое и уродливое, всю прозу, 
скрЫтую за красивой радуЖной оболочкой. 
Э т а сторона его искусства обусловливалась особЫми 
чертами его с х е м а т и з у ю щ е г о м а с т е р с т в а , 
которое само по себе, независимо о т задеваемЫх им 
тем, магически действовало на воображение, притяга-
ло и многому учило. 
Многообразие идей, покрЫваемЫх его мастерством, 
бЫло столЬ велико, что оно давало пищу и удовле
творение запросам, способнЫм исходить из самЫх 
различных кругов: искавшие «музЫки красок», так на
зываемой «чистой Живописи» находили ее у него пол
ностью; искавшие в произведении идеи или мЫсли, 
находили и их, благодаря его беспощадно-зоркому, 
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острому, все-провидящему глазу. Искавшие виргпуоз-
ной техники, находили в фактуре его Живописи, в его 
линиях и красках непревзойденного мастера совре
менности. 
Наконец, его всегда необЫдеинЫе, неожиданно из Жизни 
вЫхваченнЫе, композиционные подходЫ и мегподЫ, свое
образно связующие принципы искусства восточного 
с ЗападнЫм, покоряли далеким о т всего баналЬного, 
чарующим своим ритмом. 
Ставившиеся в наши последние дни улЬтра-современ-
нЫе задачи конструктивно-структурного характера, 
проблемы статики и динамики бЫли им уЖе тогда 
предвосхищены и разрешены в совершенстве. 
Дега умел, исходя из как бЫ случайно-наблюдаемого 
фрагмента Жизни, развертЫватЬ перед зрителем т а 
кую архитектонику красок, линий, плоскостей и про
странств, которая с а м а-п о-с е б е переносила мЫслЬ 
и воображение в инЫе протяжения, делая их внезапно 
осязателЬнЫми и близкими, и родня их с исходными 
предметами и образами. 
Это свойство произведений Дега приводит в движе
ние бесконечный ряд идей, представлений и Желаний; 
такое искусство ecmb способность видетЬ и вопло
щать в красках и образах слоЖную диалектику зако
нов природЫ и Жизни; такое искусство пробуЖдает 
волю» в человеке, открывает новЫе горизонты и воз

можности, побуЖдая к активности. 
Эти сторонЫ не бЫли чуЖдЫ и всем другим любимЫм 
худоЖникам, о которЫх пришлосЬ говорить, с той 
толЬко разницей, что акцент искусства Дега заклю
чался именно в вЫсочайшей кулЬтуре сторонЫ м а-
с т е р с т в а , чистогпЫ самой техники дела. 
Эти свойства, связующие упомянутЫх художников 
в одну родственную семЬю и способные удовлетво
рять на почве мастерства одновременно различнЫм 
сторонам наблюдений и интересов, составляют, со
гласно моим собственным убеждениям и влечениям, 
самую драгоценную черту художественного труда. 
БаЖно то , что такое искусство существует; оно— 
«для всех» и оно неоспоримо, оттого именно, что 
оно глубоко и проникновенно во в с е х своих состав
ных частях. 
Последний из французских худоЖников, у которого 
многому пришлосЬ научитЬся, ставший для последую
щей молодеЖи общим кумиром, бЫл Сезанн. 
Современному Живописцу трудно пройти мимо Се
занна, даЖе при отвергании его методов работЫ, 
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именно оттого, что он болЬте всего работал как раз 
над методикой Живописной техники. 
Живописец чистой водЫ,—все приносивший в Жертву 
самой Живописи, хотя и неискусный в композиции и не
редко неловкий в рисунке, он, в противопоставление 
этим сторонам, дал искусство чистейшей Живописной 
п л а с т и к и , создал сознательную «школу» специфи
чески-Живописной, формалЬно-технической кулЬтурЫ. 
Он сумел в ней учесгпЬ все основнЫе принципы импрес
сионистской и анти-импрессионистской природЫ, син
тезируя в ней достижения новейшей художественной 
техники с принципами старЫх худоЖесшвеннЫх школ. 
Он создал законЫ «Живописной архитектуры», не при
нять которЫе значило 6Ы закрЫтЬ глаза на слишком 
очевидное. 
Любя Сезанна и учасЬ у него, я, однако, бЫл далек 
о т Желания подраЖатЬ внешнему виду его холстов. 
Искусство Сезанна значило для меня: обобщать и 
упрощагпЬ— «строитЬ краской» (цветом), сопоставлять 
и вЫискиватЬ контрасты, делашЬ вЫборку ребер и 
граней световЫх и цветовЫх об'емов и поверхностей, 
вЫлавливатЬ из природЫ «ЖивописнЫе схемЫ», «Живо
писную пластику»; оно значило для меня братЬ, во
обще, «за рога», — форсироватЬ весЬ ЖивописнЫй 
материал, т.-е. переводитЬ весЬ зрителЬнЫй мир на 
язЫк острой, Живописной пластики. 
Но, конечно, э то не значило, что надо непременно 
писатЬ «скобками» купалЬщиц, или что надо писатЬ 
«мертвЫе натурЫ» с яблоками, блюдцами и салфет
ками, или делатЬ, мостики под ивами, и пр. и пр. 
Не толЬко в перечисленных вЫше, рядом с Сезанном 
находившихся и удобнЫх для него темах заключалось 
все виденное им; в природе, везде и всюду, для всякого 
и всегда существуют сезанновские принципы, но ну-
Жен лишЬ воспитанный глаз для того, чтобЫ обла
дать счастЬем—их видетЬ. 
5семи отмеченнЫми достоинствами у избранных со
временных мастеров обладает и великое искусство 
«старЫх», и потому постоянное обращение к нему и 
изучение его глубоких недр стало для меня привЫчкой 
и правилом; едва ли когда-нибудЬ это «старое» ока
жется исчерпаннЫм и перестанет питатЬ мЫслЬ и 
технику современников, снабЖая их новЫми и вновЬ 
новЫми материалами и идеями. 
Мировое искусство в целом—это вторая природа,~ 
неисчерпаемЫй источник затронутых и лишЬ ча
стично, односторонне разрешенных идей. 
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Те Же идеи требуют своего д а л ь н е й ш е г о освеще
ния с других сторон и под инЫм углом, и на этом 
пути всякая современность чует свое сродство со 
многими сторонами прошлого искусства; общность 
самЫх п р е д м е т о в искания часто одинакова в раз-
нЫх эпохах, но предметы эти слишком обширнЫ, под
ход к ним возмоЖен с бесконечного количества р а з 
ных точек зрения. Возврат в н о в о й ф о р м е 
к давно - искомЫм темам и вопросам неизбежен,—и 
в этом залог интереса ко всему многообразию ста
рого искусства и его прочной связи с каЖдЫм шагом 
новЫх приобретений. 
КаЖдая частЬ старого искусства бЫла когда-то 
н о в а т о р с т в о м ; и новЫе новаторЫ, отрицая зна
чение старого, отрицают значение самих себя для 
будущего. Их преемственная связЬ с прошедшим, хотя 
6Ы даЖе на отрицании их пути,—очевидна, ибо иначе 
не бЫло 6bi предмета для противопоставления ему 
чего-либо другого. 
Закон эволюции в художественном развитии инди
видуума имеет много тождественного с общими 
законами преемственности и усвоения в и с т о р и 
ч е с к о м ходе Жизни искусства. 
Постоянно обращенный взор «вперед и назад» для 
прогрессирующего, до последнего дня Жизни, роста ху
дожественного индивидуума является лучшим залогом. 
Поскольку возмоЖно правдивое суЖдение о самом 
себе и поскольку возмоЖно приведение в систему и 
сознательное, критическое освещение собственного 
пройденного пути, я могу сказать, что достигнутые 
резулЬтатЫ являются в менЬшей степени следствием 
дарования, чем следствием систематического своего 
соприкосновения с художественной кулЬтурой ста
рого и нового времени. 
Не умаляя этим ничутЬ всегда решающего значения 
в искусстве яркого дара, считаю ваЖнЫм подчерк
нуть, что независимо от этого самая прочная почва 
для двиЖения вперед та, которая создается вслед
ствие теснейшего союза с общей художественной 
кулЬтурой, — почва, стоя на которой не рискуешь 
обеднетЬ, а наоборот, чем далЬше, тем болЬше бо
гатеешь. 
ПервЫй мой еще беспринципный, бессознательный и 
беспрограммнЫй период художественной Жизни слиш
ком памятен: он потому и бЫл бессознателЬнЫм, что 
ЖизнЬ искусства в целом не бЫла еще известна, о т 
того, что «открЫваемЫе Америки» впоследствии ока-

33 з 



зЫвалисЬ уЖе давно открЫтЫми, оттого, что крити
ческая оценка получаемЫх извне худоЖесгпвеннЫх 
впечатлений не имела под собой твердой почвЫ, опи
рающейся на худоЖественнЫй «опЫт»,—бЫла недока
зательна и необоснованно-случайна. 
Сознательность росла постепенно; она началась 
лишЬ после приобщения к прогрессивному коллек
тиву кипучей современной Жизни искусства, цен
трализуемой в ПариЖе, и особенно окрепла на ос
нове изучения разнообразных форм старого искусства 
Запада и Ьосгпока, Юга и Севера, народного и 
индивидуального, исторического и доисторического. 
5 этом отношении педагогика, которой пришлосЬ 
огпдатЬ болЬшую частЬ своей Жизни и сил, и т а 
ответственность , которая с ней бЫла связана,— 
сЫграли для меня болЬшую самовоспигпателЬную ролЬ, 
давши все ключи в руки к приобретению знания и 
сознания. 
Находясь еще в средней школе, с оченЬ ранних лет, 
помню свое увлечение архитектурой и изготовление 
на этой почве, болЬшого количества примитивных 
проектов—рисунков фасадов, планов и разрезов, по-
свящаемЫх различным идеям и фантазиям. 
Э т о именно увлечение и дало толчок к поступлению 
в Московскую Школу, и, лишЬ с пребыванием уЖе 
там, в общем подготовительном отделении, увлече
ние рисованием и ЖивописЬю оказались решающими. 
Однако, любовЬ к архитектурным идеям, в самом ши
роком смЫсле, к комбинациям пространств и вопло
щению их в соответствующих материалах, к линиям 
и ритмическим сопоставлениям и до сих пор мне 
представляется д о м и н и р у ю щ е й во всех моих ра
ботах как бЫвших, так и нарождающихся. 
«КоренЬ» всех моих худоЖественнЫх и ЖивописнЫх 
исканий и симпатий представляется мне самому 
преимущественно а р х и т е к т о н и ч е с к о й при-
родЫ. 
МотивЫ, направившие меня к огпЫсканию нуЖного 
мне художественного материала в старЫх русских 
городах, кремлях, монастЫрях и посадах и в пересе
ченных, слоЖно - плоскостнЫх пейзаЖах, бЫли этой, 
именно, природЫ. Там я искал удовлетворения своей 
ЖаЖдЫ искомЫх комбинаций и сочетаний в линиях, 
об'емах и контрастах и своей ЖаЖдЫ «строитЬ» 
красками. 
Импрессионистское движение и связанная с ним тяга 
к решению наукообразными худоЖественнЫми мето-
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дами проблем пространства, света и двиЖения пробу
дили во мне свойственные мне и дремавшие дотоле 
аналогичные чертЫ и направили к сознательному по
строению задач своей Жизни. НовЫе «импрессионист
ские χ искания изменили в корне мои технические 
приемЫ и произвели полное изменение обЫчной до 
тех пор красочной гаммЫ: сероватЫй, малоцвегпи-
стЫй колорит обогатился яркими синими, краснЫми, 
розовЫми и прочими насЫщеннЫми оттенками, пере
крестными рефлексами и взаимодействиями, свет и 
воздух затрепетали, исчезла бЫвшая чернота, cepocmb 
и тяЖестЬ. 
Э т о т период мне самому представляется экспери
ментальным и, с точки зрения развития Живописной 
техники, определенно решающим. 
Круг импрессионистских идей и самЫе мегподЫ его 
техники казалисЬ гранЬю в корне новЫх возможно
стей; становилось ощутителЬнЫм совершенно свое
образное восприятие всего видимого мира и с ним 
целого потока новЫх задач и замЫслов. Кроме пере
дачи впечатлений света, воздуха или двиЖения в о т 
крывшихся возможностях мне грезилосЬ начало и 
залог значительной цепи худоЖественнЫх явлений, 
тесно соприкасающихся с задачами науки и филосо
фии, техники и практики самой Жизни. Мне э т о осо
бенно запало в душу, так как я всегда испЫтЫвал 
склонность к самЫм широким связующим обобще
ниям и к прочному синтезированию всех законов и 
явлений. 
Но на ряду с этими общими, теоретическими и полу-
отвлеченнЫми увлечениями пришлосЬ ЖитЬ и рабо
т а т ь в России,—и все свои мЫсли и наблюдения про
водить и строитЬ на русской почве, исходя из русского 
материала. 
Это не толЬко не мешало проведению общих идей и 
отражению их в своих работах, а наоборот, мое глу
бокое убеждение в том, что всякий националЬнЫй и 
даЖе узко-местнЫй, специфически-уникалЬнЫй эле
мент в искусстве лишЬ увеличивает интерес и со
держание его, позволяя на этом «близком» материале 
проводить и отраЖатЬ какие угодно общие идеи, ЕЫ-
раЖеннЫе под любЫми влияниями. 
Сознание особой ценности для Живописца того именно 
материала, тех форм и той окруЖающей их средЫ и 
природЫ, среди которЫх он сам рос, особенно ярко 
во мне проявилось, как я уЖе упоминал, в бЫтностЬ 
мою на юге; там я понял значение исчерпывающего 
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знания своего предмета, понимания смЫсла каЖдой 
его детали, и потому именно избрал северную рус
скую природу и ЖизнЬ плацдармом своих работ. 
Я понял гпакЖе, что художественное счастЬе нет 
нуЖдЫ искатЬ за морями и вдалеке, что оно всегда 
с нами, всюду рядом и внутри нас. Хорошее искус
ство моЖно сделатЬ из всего, что знаешЬ и любишЬ; 
бЫтЬ Же нуЖнЫм своей современности, претворить 
в искусство свою современность моЖет лучшим 
образом тоЖе лишЬ сам современник, знающий и лю
бящий ее. 
Таким образом, общие принципы французского искус
ства могут бЫтЬ успешно транспортированы на 
русскую и любую другую почву, как и русское искус
ство способно оплодотворять и влиятЬ на француз
ское, и на всякое другое; в результате обоюдного 
воздействия каЖдое из них лишЬ вЫиграет, приобретя 
новЫй аромат и смЫсл. 
Пробудившаяся горячая и сознательная любовЬ к род-
нЫм формам и краскам совпала с обретением друга 
и спутника моей художнической Жизни, делившего все 
радости и тяЖести моей рабогпЫ; благодаря этому 
собЫтию я имел возможность еще блиЖе подойти 
к народу и народной Жизни, в частности, к Жизни де
ревни, которое немало питала и питает мое искус
ство. В э т о время началось такЖе паломничество 
по старЫм русским городам в поисках материалов 
для приложения окрепшей техники и ЖаЖдавших при
менения, звучавших в воображении полнокровнЫх кра-
сочнЫх аккордов. 
Древние камни древних севернЫх столиц, причудЫ 
кремлевской, церковной и монастЫрской архитектуры, 
аркадЫ и колоннадЫ торговЫх площдеей и рядов, 
разноцветные узорчатЫе резнЫе домики, пестрЫе 
вЫвески, ЖемчуЖнЫй булЫЖник мостовЫх,—и среди 
всего этого разночинная, разношерстая, многоголовая, 
шумная, торговая, сермяЖная толпа! ХудоЖественнЫй 
материал, предлагавшийся этим своеобразным лицом 
меня зачаровал. 
Синеющие дали, всепоглощающий простор необ'ятнЫх 
пространств, ритмически - равномерно трудящийся 
муравейник снующих однородных людей, однородных 
лошадок,—стаи однородных птиц, тЫсячи однородных 
домиков, труб, дЫмков, — сливались в воображении 
в торЖественнЫй унисон, в единую стихию. Э т о т 
просторный мир, в своем целом, напоминал и наглядно 
воплощал т у открЫтую импрессионизмом молекуляр-
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ную структуру пространств и всего видимого, ко
торая на холсте с такой легкостью и внезапностью 
воплощалась и перевоплощалась, роЖдаласЬ и преоб-
раЖаласЬ в зависимости о т заданий. 
Эта Живописная Россия давала удовлетворение как 
моим общеидейнЫмзапросам и миропониманию, так и 
моему чисто-Живописному голоду по краскам и свету. 
НиЖний - Новгород, Ростов - Великий, Сергиев посад, 
Псков и Новгород, Углич, Москва, Волга и ПоволЖЬе 
и пр. места зимой и летом представляли собой поле 
моей брани, богатое многоцветным, полнозвучнЫм 
и Животрепещущим содержанием. 
Я находил в них удобнЫй и благодарный материал для 
исчерпывающего применения грезившихся мне красоч-
нЫх построений, воображавшейся техники и ритми
ческих сочетаний. Соединение декорагпивно-архитек-
турнЫх масс рядом с ЖивЫм биением современной 
Жизни и на фоне всегда Живописной, насЫщенной 
историческими преданиями природЫ, позволяли смо-
гпретЬ как 6Ы одновременно в п е р е д и н а з а д , ЖитЬ 
двойной ЖизнЬю и, вместе, давали т у ритмически-
сотканную паутинку линий и пятен, которая давно 
еще так нравиласЬ не т о у Врубеля, не т о у Дега. 
Могучие краснЫе, зеленЫе, синие, белЫе и ЖелгпЫе 
старЫе краски древних исторических стен и башен, 
золото и массив куполов и колоколен,—густой, с па
тиной времени, масленистЫй колорит монасгпЫрских 
построек с переЖитками страннЫх монотонно-дви
гавшихся фигур обитавших в них людей, — все з т о 
напоминало мне давно любимЫй мною самоцветнЫй, 
насЫщеннЫй колорит не т о Гогеновской, не т о Сури-
ковской Живописи и позволяло вдвойне переЖиватЬ 
современные мне фактЫ и впечатления: во-первЫх, 
как Живописцу, как очевидцу Живой Жизни и Живого 
света, во-вторЫх воочию видя продолжающуюся 
в современной Жизни и обстановке историческую 
инерцию. 
Благодаря тому, что я в своей работе имел возмож
ность свои впечатления повторно проверять и законЫ 
их колорита и света изучать в упор в самой при
роде,—я смог избегнуть теоретической картинной 
надуманности, мог отЫскиватЬ правдивЫе соотно
шения и приводить все части к связному гармониче
скому целому,—чему так чудесно учил когда-то Серов. 
КрасочнЫе богатства русской старинЫ в лучах Жи
вого солнца и в окружении Живой Жизни давали воз
можность отойти о т монотонной гаммЫ обЫчной 
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в mo время пейзаЖной Живописи, давая простор в при
менении любимЫх мною экзотических, полноцветных, 
целЬнЫх тонов всего красочного спектра и из них 
комбинировать ткани богатейших восточнЫх ковров. 
Полюбившиеся еще на Западе импрессионистские 
проблемы двиЖения, действия, улицЫ, движущихся 
толп, а такЖе глубин воздуха и пространства, 
атмосферы, преображающей и поЖираюшей весЬ ви-
димЫй мир,—воздействие света на цвет, световЫе 
эффектЫ,—словом, весЬ цикл современных интересов 
и заданий бЫл теснейшим образом связан со всеми 
волновавшими текущими работами. 
Но не одно толЬко Живописное содержание, не толЬко 
внешняя красота и Живописность волновали и при
влекали внимание. Замаскированная в этой оболочке 
ЖизнЬ людей, будничная действительность, прозаиче
ская ее сторона с уродливЫми и острЫми изгибами 
требовали своего вЫраЖения. УбогосгпЬ и cepocmb 
слишком фиксировавшие внимание, как основной эле
мент наблюдаемЫх картин требовали сноего включе
ния в общую их концепцию. Этой коширастностЬю, 
соседствующей рядом с красотой обязательной урод-
ливостЬю, уЖивавшихся рядом самЫх противополож
ных сопоставлений, казалось, полна Россия,—ее сто
лицы и провинция. Эти контрасты лишЬ обостряли 
т у и другую сторону, находя свое относительное 
примирение разве лишЬ в преломлении искусства. 
Как Дега в своих балетнЫх фигурах или берущих 
ванну Женских фигурах своим пЫтливЫм оком откры
вал сквозЬ феерию красок и линий и другие менее 
привлекателЬнЫе чертЫ, скрЫтЫе в своих предметах, 
так и непостиЖимая русская действительность 
требует своего пЫтливого ока для изучения обеих 
ее сторон. 
Рядом сосуществующая идея красотЫ с уродством, 
смеЖное соседство полоЖителЬного и отрицатель
ного, Жизни и смерти, света и тени, ecinb, в сущно
сти, мировой закон; искусство его хорошо знает, 
моЖет-бЫтЬ даЖе э т а именно черта и составляет 
самую остро-задевающую его сторону. Распознание 
путей и мотивов этого соЖителЬства и конечная 
победа красотЫ над уродством, гармонии над разру
хой и Жизни над смертЬю образуют величественней
шую задачу искусства, — и в этом один из общих 
путей его с наукой. 
5се русское—несуразное, но и любимо-привлекателЬ-
ное, хотя и критически-неудовлетворяющее для меня 
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издавна бЫло связано с именем Пушкина, и посколЬко, 
в этом направлении, все русское неволЬно ассоцииро
валось с ПушкинЫм,—постолЬко все общечеловече
ское,—все космически-мировое связЫвалосЬ с именем 
Гете. Имя Гете, в моем воображении, покрЫвает 
своим смЫслом все мировЫе эпохи, все учения, все 
народЫ, всю философию. Его гений и мудростЬ равно-
значущи мудрости и глубине самого искусства; в его 
лице—говорила сама природа на язЫке искусства 
и науки,—и потому с какого 6Ы конца не начатЬ, -
обойти его не возмоЖно; он знал все с пределЬной 
вЫсогпЫ человеческого гения. 
ВЫсшее свойство искусства — превращать в символ 
мирового значения каЖдое свое слово, — бЫло ему 
исключительно свойственно. 
УменЬе обЫденное превращать в идею и кристалл, 
в случайном видетЬ общее и закономерное отличает 
вообще всех лучших художников не толЬко слова, но 
и пластических искусств; Живописи Же э т а черта 
особенно свойственна. 
Богатства русской природЫ и Жизни, где краска-цвет 
играют доминирующую ролЬ благодаря окрашивающему 
северному солнцу и смене зимЫ и лета, дают Живо
писцу исключителЬнЫе материалы для контрастных, 
полнозвучнЫх сопоставлений. Своеобразие и красоч
ность ее архитектуры, красное солнце, отлива
ющая всеми красками спектра зима, неЖная весна 
и разношерстая осенЬ с пестротой такЖе череду
ющейся Жизни — разнообразнее и заманчивее какого 
угодно юга. 
Хорошего искусства не моЖет бЫтЬ без любви к ма
териалам и элементам своего предмета; изучение 
и знание как своих орудий производства, т ак и эле
ментов наблюдаемой природЫ и Жизни такЖе обу
словливают многое в искусстве. 
Повод к новому художественному замЫслу дают раз
личные факторЫ: иногда э т о внезапно поразивший 
новЫй образ, поразившее воображение явление или 
прелЬстившее красочное созвучие; иногда замЫсел 
является результатом внутренних мучителЬнЫх раз
мышлений, требующих образного вЫхода; иногда повод 
к новому начинанию является следствием внешнего 
влияния, — заразой о т чуЖой художественной идеи. 
Но бЫвает и так, что толчок к работе дает любовЬ 
к своему производящему материалу, напр. к краске. 
Сознание и уверенность скрЫтЫх в нем сил и воз
можностей властно требуют своего использования; 
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и под напором такого сознания глаз худоЖника ищет 
во внешнем мире соответствующего об'екта. 
БЫло 6Ы несправедливым и ненуЖнЫм предпочесть 
или упрекнутЬ т о т или другой метод работЫ, ибо 
каЖдЫй из них имеет свое преимущество и свое 
оправдание; но ваЖно сознание существующей нераз
рывной связи меЖду ощущением Живописцем свойств 
своих материалов и орудий в отношении к тем об'ек-
т а м и предметам своего искусства, которЫе свободно 
им избираются из общего калейдоскопа впечатлений 
и переживаний. 
К этому необходимо еще добавить указание на ту 
ролЬ, которую в работе играет окружающая обста
новка: часто приходится ЖертвоватЬ интереснейшими 
моментами исключителЬнЫх впечатлений толЬко из-
за недостатка внешних условий для успеха в работе, 
и, наоборот, часто предпочитаешь об Ы д е н н о е 
толЬко потому, что условия работЫ гарантируют 
возможность вЫсоких качественных достижений.-
V искусства естЬ своя особенная совесть. 
Любимейшими и главнейшими э л е м е н т а м и моей 
Живописи особенно силЬно меня увлекавшими бЫли 
следующие 8: 1) архитектура, за ее определенность, 
контрастность, четкость и конструктивность; 
2} снег, за его исключительную чистоту и чувстви
тельность ко всем световЫм воздействиям; 3} небо, 
за представляемый им максималЬнЫй простор к дви
жениям кисти и комбинации динамики пятен; 4) свет— 
за свойственные ему чародейсгпвеннЫе силЫ; 5} про
странство, за его способность к преобраЖению, 
обобщению и поглощению всего осязаемого, за его 
приведение к одному знаменателю всего видимого; 
6) движение, за сообщаемый им Живой нерв, за его 
органическую связЬ с движением всей стихии; 7) солн
це,—как неизменный патрон Живописи, как источник 
света и красок, и по существу, почти единственная 
тема Живописца; 8) тело, как самЫй чувственный 
и тонкий материал, как символ самой Живописной 
пластики, Живописной чувственности. 
5лечение мое к древней русской архитектуре, да
вавшей богатЫй ЖивописнЫй И общий интерес углу
блялось еще вследствие представляющегося удобства 
именно на этом материале производить ЖелателЬнЫе 
ЖивописнЫе эксперименты и, в сущности, этими Же
ланиями и обусловливался всегда вЫбор тем. Эта 
архитектура открывала широкий простор для силЬно-
красочнЫх контрастов, резких разграничений светлЫх 
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и темнЫх пятен и для богатЫх фактурнЫх кулЬтур. 
ПрямоуголЬнЫе ocmpbie ребра зданий, конусЫ, ци-
линдрЫ и пирамидЫ, шарЫ и сводЫ, — весЬ геомет
рический примитив своеобразно-архаических форм ее 
бЫли как нелЬзя более приспособленными для о б о 
с т р е н и я Живописной пластики и прямо взЫвали 
к Живописцу. 
СамЫй подлинный кубизм и конструктивизм здесЬ на 
лицо; и, бЫтЬ моЖет, любовЬ к этим элементам сбли-
Жает меня с рядом принципов и подходов новейших 
течений в искусстве. 
ПритягателЬство Же красочнЫх и фактурнЫх мате 
риалов заключались в разноцветной узорности рас
цвеченных построек, в синей эмали небес, в золоте 
куполов, в грубом камне, мерцавшем в лучистой лазури 
солнца и в окружающем все э т о пулЬсе Жизни. 
Э т о т материал создавал редкостную картину густого 
восточного колорита, — своеобразный азиатский ЖИ
ВОПИСНЫЙ стилЬ. 
5 свое время болЬшое удовлетворение мне дали строки 
Э. Ьерхарна, которЫй в одной из с т а т е й о своем 
путешествии по России, писал, что его представление 
и воспоминание о ней в его воображении ассоцииру
ется «с ЖивописЬю Юона». Полагаю, что здесЬ ви
новны именно франко-русские чергпЫ моей Живописи. 
Мое тяготение к с н е г у образовалось за его белизну, 
за его восприимчивость к малейшим воздействиям со 
сторонЫ солнца и неба, за т о т чистЫй фон, которЫй 
он давал двигавшимся по нему силуэтам фигур, вы
черчивая и вЫчеканивая их четкий абрис. Свойство 
снега заключается такЖе в постоянной его лучисто
сти, сообщавшей неизбежно бодрящую радостность 
и повЫшеннЫй темп чувствования. 
Сообщение одного из новейших американскцх техни
ческих Журналов указывает на существующую в по
следнее время тенденцию к окраске в б е л Ы й ц в е т 
фабрично-заводских машин и помещений,—в резуль
т а т е чего констатируется повышенная работоспо
собность и увеличение производительности, вот один 
из драгоценных примеров использования законов цвета 
в практике Жизни. 
Живопись э т о т закон давно знала, как знает и мно
гое другое. 
Частое прибегание мною к трактовке болЬших про
странств, окруЖающих муравейник движущихся люд
ских масс или одиноких фигур и подчеркивающих 
масштаб их в общих протяжениях, имело целЬю 
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трактовать ЖизнЬ и природу как единЫй организм,— 
слитнЫй и нагляднЬш. 
5 этом единстве, в этой спаянности всех элементов 
природЫ и Жизни мне грезился смЫсл и красота,— 
намек на великий мировой синтез. 
Две сторонЫ всегда тянули и будораЖили воображение: 
первая—это гармония и красота всего видимого, —это 
радостЬ к бЫтию, сознание счастЬя; и второе,—это 
острЫе гримасЫ Жизни, ее изнанка,—хотя и Жуткие, 
но одновременно и притягателЬнЫе, оттого что 
реалЬнЫе, ее сторонЫ. Эта вторая сторона не раз 
задевалась моими работами, но никогда не получала 
полного развития; трудно сказать потому ли, что 
ею менЬше интересовался (не думаю так) или причину 
надо искатЬ в общих условиях и обстановке Жизни 
или даЖе в условиях господствовавших общих худо-
ЖественнЫх тенденций. Факт то , что кулЬтуре идей 
красотЫ пришлосЬ отдаватЬся болЬше,—перед лицом 
Живой красотЫ меркнут все рассуЖдения и теории. 
Подходя к людям вплотную, наблюдая их ЖизнЬ в упор, 
т.-сказагпЬ, в их натуральную величину, становилось 
очевидным слишком много отрицательного, отвлекав
шего с пути созерцательного искусства и звавшего 
к активности другого порядка. Хорошо ли это бЫло 
или дурно, но хотев толЬко Живописи, это бЫло так. 
МоЖет бЫтЬ, в этом Же и причина силЬного воздей
ствия на меня всего вЫтекающего из импрессионист
ского движения, направленного, на почве расчленения 
и анализа, к новому (худоЖественно-научному) синте
зированию законов мироздания,—в противоположность 
старому аллегорически-иллюстративному. 
Склонность к такого рода задачам у меня еще обо
стрилась после войнЫ и революции, — интерес Же 
к «частям», к близким, осязаемЫм предметам такЖе, 
соответственно увеличился, в том Же разрезе отно
сительности этих частей к целому. Будущее покаЖет, 
что из задуманного получит свое осуществление. 
Ьремя худоЖника, не знающего рабочей нормЫ, прохо
дит в никогда не ослабевающем напряжении. Общая 
нервностЬ нашего века вЫнуЖдает мечтатЬ об осо
бом схематическом язЫке, своего рода художествен
ной стенографии из-за отсутствия времени сказать 
все что хочешЬ. 
Три четверти всего своего времени пришлосЬ отдатЬ 
педагогике и общественным делам; болЬшая частЬ 
времени отдана слуЖению театру, и лишЬ самую 
малую частЬ Жизни поглотила личная ЖивописЬ, т.-е. 
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как-раз самая дорогая, самая ваЖная и наиболее ося
зательная по результатам областЬ. 
Правда, педагогика дала свои болЬшие, полоЖителЬ-
нЫе сторонЫ; она вЫнуЖдала находитЬ я с н Ы е слова, 
облекатЬ в огпчетливЫе, отчеканеннЫе формЫ основ
ные положения об искусстве, она подхлестывала 
к изучению своего предмета, к отЫсканию ответов 
на любое сомнение и вопрос; она заставляла приво
дить в стройную систему предъявляемые требования 
и собственные убеждения и взгляды на соотношения 
худоЖественнЫх явлений. 
Постоянное направление критического чувства к чу-
Жим работам, учет их сравнительных достижений, 
возможность наблюдений над воздействием тех или 
инЫх индивидуальных подходов дали громаднЫй опЫт-
нЫй материал для вЫводов и установления точно-
определяющих и стройнЫх, широкоохватЫвающих фор
мул об искусстве. 
Сознание, что что-то ваЖнейшее не сделано, не по
кидает и мучит. 
Моя работа на т е а т р е (у Дягилева, в Малом и Худо
жественном театрах, в Детском, у Зимина и Незло-
бина) такЖе бЫла лишЬ — эпизодической по причине 
неотвратимЫх, всегда обилЬнЫх и ответственных 
других отвлечений. 
МеЖду тем, каЖдая из этих областей ревниво требо
вала всей полнотЫ времени и полной отдачи себя. 
Множество давних Желаний, в связи с общим про
граммным строительством наших дней, получили но-
вЫй мощнЫй толчок к их осуществлению и манят. 
Если они и не осуществятся в блиЖайшем будущем, 
т о они, несомненно, будут долго освещатЬ пути гря
дущей художественной Жизни. 
ЗдесЬ и мечта о болЬшом искусстве д\я народнЫх 
масс, и сближение с художественной промышленностью. 
Преимущественно Же я разумею все более сближаю
щиеся пути искусства с направленными на т е Же цели 
науками, техникой и философией. 
Искусство перестает бЫтЬ толЬко запечатляющим 
свое время памятником или толЬко радостЬю и украше
нием Жизни—оно способно своими открытиями, своими 
внутренними законами, строющимися хотя 6Ы интуи
тивными путями, оплодотворитЬ самЫми неоЖи даннЫми 
сторонами любЫе научнЫе дисциплины. Биология, есте
ственные науки, медицина, строительная механика— 
все могут много полезного почерпнутЬ из науки об ис
кусстве. Использование открЫваемЫх искусством ис-
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тин долЖно современем получитЬ самое широкое и 
точное научное приложение к Жизни. С другой сторо-
нЫ, конечно, и наоборот, весЬ научно-естесгпвеннЫй 
мир моЖет самЫм решающим образом оплодотворитЬ 
поступательное двиЖение в искусстве. 
БесЬ nymb открЫтий и усовершенствований и вся пре
мудрость человеческая, в сущности, браласЬ всегда и 
будет брагпЬся «с натурЫ» из самой природЫ, в частях 
которой уЖе имеются в зачатках все будущие идеи 
человека. 
ПодраЖание идеям и частям природЫ в искусстве со
ставляло всегда его основной закон, его прерогативу. 
На этой почве искусство и призвано cbirpamb ролЬ по
средника меЖду природой и наукой. 
Бесхитростные изображения картин Жизни, внешне 
протокольная сторона их при совершенствующихся 
кинематографии и технике вообще оч. скоро отпадут 
о т искусства или займут второстепенное место. Но, 
взамен этого, искусство уйдет глубЖе в свою собствен
ную, одному ему свойственную область чисто-худо-
ЖественнЫх идей, аналогичных чисто-научной мЫсли 
и однотипных с идеями и феноменами самой природЫ. 
Наблюдение и художественная переработка не столь
ко внешне-целЬнЫх картин, сколЬко «элементов» при
родЫ,—ее частей, наблюдаемЫх в среде птиц, ЖивотнЫх 
или насекомЫх, подводного или растительного мира,сре-
ди минералов в недрах земли и т . п. способно подвести 
к целому океану новЫх идей для искусства, для нового 
стиля его форм и колорита. Это нисколько не поме
шает человеку не толЬко как «изображаемому», но и 
как «изображающему» всегда оставаться в центре вни
мания и его воля, его устремления всегда будут глав
ной действующей силой. 
Мои личнЫе пути направлены сейчас на то , чтобЫ 
отЫскатЬ художественную формулу такого рода, ко
торая давала 6Ы возмоЖностЬ прямЫм путем вплот
ную подойти к решению тех специфически-худоЖе-
ственнЫх задач, о которЫх говорил вЫше, гп.-е. чтобЫ не 
косвенными и иносказателЬнЫми путями вЫраЖатЬ 
свои идеи, а найти язЫк и знаки способнЫе датЬ их 
непосредственное вЫраЖение. 
Но ЖивописЬ естЬ «песнЬ без слов»,— и остается 
лишЬ терпеливо ЖдатЬ «фактов» во времени. 

Лигачево. и и~\ „„ 
18-го июля 1925 г. κ · *U О Н. 
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Κ. Φ. ЮОН. 
Биографическая канва. 

Константин - Николай Юон—сЫн Фридриха - Теодора Юона, стра
хового деятеля, происходившего из Швейцарии, где род Юонов 
моЖет бЫтЬ прослеЖен до 14 века. БлиЖайшие предки художника 
в первой половине XIX века поселились в прибалтийском крае. 
К. Ф. Юон родился в Москве 12 октября ст. ст. 1878 г., кончил 
реалЬное училище в 1892 г., в 1893 поступил в началЬнЫй класс 
московского училища Живописи, ваяния и зодчества. Начав рисо-
ватЬ с детства, давая в рисовании волю своему исконнему позЫву 
к творчеству, создаванию собственных фантастических миров, 
К. Ф. Юон начиная с 4 класса реалЬного училища усердно посе
щает ТрегпЬяковскую галлерею, вЫставки, решает посвятитЬ 
себя архитектуре. Училище Живописи, ваяния и зодчества, однако, 
вЫрабатЫвает из него Живописца. К. Ф. Юон кончает училище 
в 1898 г., в том Же году начинаются его выступления на вЫстав-
ках («периодическая» вЫставка 1898, «передвиЖная» 1899). Начиная 
с поступления в училище Живописи К. Ф. Юон Живет самостоя
тельно, давая уроки, продавая отделЬнЫе вещи настолько успешно, 
что получает возможность на заработанные денЬги регулярно 
ездитЬ за границу, работать в ПариЖе.—5 1900 г. совместно 
с И. О. ДУАИНЫМ К. Ф. Юон открывает в Москве частную художе
ственную школу, просуществовавшую до 1917 года, и имевшую не 
пюлЬко крупиЫй материалЬнЫй успех, но и ставшую средоточием 
новЫх худоЖественнЫх течений в противовес училищу Живописи, 
давшую художественное образование ряду виднЫх современных 
художников и искусствоведов. В 1900 году К. Ф. Юон принимает 
участие в вЫставке «36-ти», впоследствии в «Мире Искусства» и 
«Союзе Русских Художников». С 1906 г. он — член Парижского 
салона. Он вЫставляет за границей свои вещи в ПариЖе, Мюн
хене, Венеции, Брюсселе, Риме, МалЬмэ, после революции в Бер
лине, НЬю-Иорке, Венеции. С 1921 г. К. Ф. Юон является действи
тельным членом ГАХН, с 1922—Научно-ХудоЖественной Секции 
ГУС'а; принимает участие на вЫставках пятилетия Красной 
Армии и ÀXPP'a. В 1910 г. К. Ф. Юон впервЫе начинает работать 
для театра, регулярно—с 1919 г. (театрЫ Незлобина, Дягилева, 
МалЫй, т е а т р опереттЫ, ХудоЖественнЫй, Зимина, Театр для 
детей). В орбиту творчества К. Ф. Юона входят как пейзаЖно-
Жанровая ЖивописЬ, поддержанная многими поездками в русской 
провинции, так и рисунок, литография и книЖная графическая 
иллюстрация. В феврале 1926 г. в связи с юбилеем худоЖника 
Государственной ТретЬяковской галлереей устроена вЫставка 
работ К. Ф. Юона. В марте 1926 г. К. Ф. Юону присуЖедно звание 
заслуженного худоЖника. 
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