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II. Пино: Рисунокъ пьедестала дли статуи Петра Великаго (!). 
(Музей Декоративныхъ Искусствъ. Парижъ).

N. Pineau: Modèle d’un piédestal pour une statue de Pierre le Grand (1). 
(Musée des Arts Décoratifs. Paris).



На долю Николая Пино выпала удача, очень рѣдкая для художника, 
большая чаешь произведеній котораго уничтожена: сохранилось мно
жество его рисунковЪ. ОнЪ всѣ ихЪ завѣщалъ сыну,«который занимается 
тѢмЪ же искусствомъ», и сынЪ вЪ свою очередь передалъ ихЪ своимЪ 
дЪтямЪ, и такЬ какЪ художество процвѣтало среди потомковъ Пино 
вплоть до нашихЪ дней, то и рисунки эти оставались вЪ его семьѣ 
до 1870 г. КЪ этому времени они оказались вЪ рукахЪ архиваріуса Emile 
Biais, который часть ихЪ продалЪ А. А. Половцову и г. Beurdeley 
(это тѢ, что нынѣ принадлежатъ Музею Штиглица). Другую часть 
онЪ уступилъ барону Питону, и они, вмѣстѣ сЪ остававшимися у 
него рисунками, нашли окончательный пріютЪ вЪ Музеѣ Декоратив
ныхъ Искусствъ вЪ Парижѣ. Большое число послѣднихъ уже вошло вЪ 
прекрасное изданіе, * а Музей Штиглица, минувшей осенью устроив
шій выставку своихЪ листовЪ, также вскорѣ обѢщаетЪ ихЪ издать.

Ознакомленіе сЪ художественной личностью Пино тѢмЪ легче, 
что еще при жизни его были изданы нѣкоторые изЪ его рисунковЪ. 
ВЪ «L’Architecture française» Маріетта (1727—1738) и вЪ «L’Archi
tecture à la Mode» г. ДэзэрЪ отмѢтилЪ болѣе 60 плановЪ, гравирован
ныхъ сЪ композицій Пино; вЪ «Cours d’Architecture» Блондэля—девять; 
наконецъ, самЪ художникъ выпустилъ листы сЪ рисунками плафоновЪ, 
консолей, медалье, кроватей и т. д. СЪ другой стороны, вЪ біографіи 
семейства Пино, написанной Е. Biais (1892 г.), и вЪ трудѣ L. Deshairs, 
изданномъ МузеемЪ Декоративныхъ Искусствъ, помѢщенЪ цѣлый рядЪ 
документовъ о художникѣ. Многіе другіе обнародованы вЪ «Художе
ственныхъ СокровищахЪ Россіи» и вЪ «СтарыхЪ ГодахЪ»; кромѣ того,

* Léon Deshairs: Les dessins du Musée et de la Bibliothèque des Arts Décoratifs. 
Nicolas et Dominique Pineau. Paris, 1911, f°. XXXIX стр. и 100 таблицЪ.
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А. И. Успенскій любезно подѣлился сЪ нами своими выборками изЪ 
дѢлЪ ((Канцеляріи Строеній» и, наконецъ, мы лично нашли нѣкоторыя 
указанія вЪ петербургскихъ архивахъ, во время поисковъ для работы о 
французскихъ художникахъ вЪ Россіи. Поэтому естественна попытка 
собранія воедино всѢхЪ свѣдѣній о петербургскомъ періодѣ Пино и поряд
коваго размѣщенія его рисунковЪ этого времени. Очевидно, и послѣ этого 
останутся невыясненными нѣкоторые вопросы, но мы надѣемся, что 
наши предположенія будутЪ развиты и дополнены нашими русскими со
братьями. Предшественники наши по изученію Пино обнародовали только 
рисунки спеціальнаго интереса или высокаго художественнаго значенія; 
такимЪ образомЪ, мы имѢемЪ дѣло со множествомъ неизданныхъ. ИзЪ 
общаго числа 580-ти рисунковЪ Николая и Доминика Пино, первому 
принадлежатъ 452; вЪ книгѣ г. ДэзэрЪ ихЪ опубликовано всего 208.

Николай Пино дѣйствительно былЪ большимъ художникомъ, 
плодовитымЪ и приспособляющимся, и Жану Лефорту повезло, когда 
онЪ его пригласилъ на службу кЪ Петру Великому. Значеніе этого 
приглашенія, пожалуй, равноцѣнно призыву Леблона. Весьма возможно, 
что именно послѣдній указалЪ на Пино россійскому агенту; художники 
были сверстниками и, говорятъ, уже работали вмѣстѣ. 1 Если бы 
они остались во Франціи, они бы несомнѣнно оставили послѣ себя 
замѣчательныя произведенія; ЛеблонЪ успѢлЪ отличиться еще до 
своего отЪѢзда, а Пино обратилъ на себя общее вниманіе по возвратѣ 
изЪ Россіи.

Совершенно невѣрно пишутЪ во Франціи, 2 будто ЛефортЪ 
пригласилъ «Николая Пино и свояка его Луи Каравака».Послѣдній под
писалъ контрактъ 13 ноября 1715 г., вЪ одинЪ день сЪ ЛеблономЪ и 
Растрелли, а Пино — лишь 26 февраля 1716 г. ПритомЪ, если КаравакЪ 
впослѣдствіи и сталЪ своякомЪ Пино, то этого свойства еще не было 
при его отЪѢздѢ. КЪ этому времени Пино шелЪ 32-й годЪ; родился 
онЪ 8 октября 1684 г. ОтецЪ его ЖанЪ-БатистЪ (портретЪ кото
раго сохранился), былЪ вЪ сношеніяхЪ сЪ Jules Hardouin - Mansard, пле
мянникомъ великаго архитектора Людовика XIV, и, говорятъ, рабо
талъ вЪ Версали, а также, вмѣстѣ сЪ сыномЪ своимЪ, вЪ Petit-Bourg, 
замкѣ, гдѣ царя Петра принималъ герцогЪ d’Antin. Повидимому, отецЪ 
уже умерЪ, когда сынЪ принялЪ зовЪ вЪ Россію; 3 онЪ, однако, успѢлЪ 
дать ему первые уроки; дальнѣйшіе вЪ области архитектуры онЪ по- 
лучилЪ отЪ Hardouin-Mansard и Boffrand, но, кромѣ того, прошелЪ 
курсЪ скульптуры вЪ Академіи св. Луки и работалъ у Куазевокса и 
ГПома Жермэна. Во время пребыванія вЪ Ліонѣ, онЪ женился на Anne-Marie 
Guillaume, dite Simon, сестра которой впослѣдствіи вышла за Кара
вака. Возможно, что жена ему помогала вЪ калькированіи и тому по
добныхъ работахъ, такЪ какЪ она рисовала вообще и сохранился 
альбомЪ, вЪ который ею срисованЪ рядЪ гравюрЪ. ВЪ Россію онЪ уѢхалЪ 
вЪ сопровожденіи тещи, свояченицы и двухЪ скульпторовъ Barthé
lémy Guillaume (Simon?) и Nicolas Pérard.

День пріѣзда Пино вЪ Петербургѣ неизвѣстенъ, но врядЪ ли онЪ 
далеко отстоялЪ отЪ 7 августа 1716 г., когда туда пріѢхалЪ ЛеблонЪ. 
ИзЪ контракта сЪ Пино видно, что онЪ обязанЪ былЪ дѣлать «лям-
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Н. Пино: Рисунокъ для настольнаго украшенія. 
(Музеи Декоративныхъ Искусствъ. Парижъ).

N. Рінеан: Projet «le surtout de table. 
(Musée des Arts Décoratifs. Paris).



Н. Нино: Рисунокъ для фонаря. (Музей Декоративныхъ Искусствъ. Парижъ).
N. Pineau: Projet de lanterne. (Musée des Arts Décoratifs. Paris).



Н. Нино: Рисунокъ носа и кормы корабля. 
(Музей Декоративныхъ Искусствъ. Парижъ).

N. Pineau: Dessins juxtaposés de la proue et de la poupe d’un bateau. 
(Musée des Arts Décoratifs. Paris).



II. Пино: Рисунки панно для обшивки кабинета Петра Великаго въ Петергофскомъ дворцѣ* 
(Музей Декоративныхъ Искусствъ. Парижъ).

N. Pineau: Esquisses de panneaux de boiserie pour le Cabinet de Pierre le Grand à Peterhof. 
(Musée des Arts Décoratifs. Paris).



бриды, двери, камины, рамы, столовыя ножки, геридоны, и прочіе уборы 
и рисунки». 4 Все это и многое другое онЪ исполнилъ вЪ дѣйстви
тельности, главнымъ образомЪ — скульптуры и рисунки. До 1 ноября 
1717 г. нѢтЪ никакихЪ указаній на его работы, а подЪ этимЪ числомЪ 
ЛеблонЪ жалуется, что мало рѢзчиковЪ и работы тянутся, а потому 
предлагаетъ кЪ Пино, «который для этого одинЪ сЪ товарищами», 
присоединить недавно прибывшихЪ мастеровъ-скульпторовъ Saint-Lau
rent, Rüste и Follette сЪ товарищами 5. ЧерезЪ годЪ послѣ этого ра-* 
порта ЛеблонЪ умерЪ, и эпіотЪ фактЪ, столь гибельный для худо
жественныхъ замысловъ Петра, имѢлЪ обратныя послѣдствія для 
Пино, позволивъ ему показать богатство своего дарованія, — значеніе 
его возросло; этимЪ не хотимЪ сказать, что онЪ бы не проявилъ 
его и при жизни Леблона, но при данныхЪ обстоятельствахъ онЪ 
пересталъ ограничиваться деревянной рѣзьбою, а сталЪ сочинять 
рисунки и образцы, которые осуществляли другіе скульпторы.

ВЪ то самое время, какЪ онЪ работалъ надЪ деревянной обшивкой 
Петровскаго кабинета вЪ Петергофѣ, а можетЪ быть и раньше 
Этого, онЪ сочинялЪ и рисунки для предметовъ обстановки. Иные изЪ 
нихЪ очень совершенны вЪ исполненіи, хотя все еще робки и неловки. 
ВЪ нихЪ опредѣленно отражается стиль Людовика XIV* и г. ДэзэрЪ 
не затруднился отнести ихЪ кЪ самому началу его дѣятельности. На 
нихЪ изображены серебряныя издѣлія, фонари, столы, иная мебель. 
Настольное украшеніе, вѣроятно, предназначалось кЪ исполненію 
кѢмЪ либо изЪ серебряныхъ дѢлЪ мастеровъ, прибывшихЪ вЪ Россію 
одновременно сЪ Пино (напримѢрЪ, Jean Lombard) и на слѣдующій 
годѣ (Isaac Dublée, Delamothe или Jean Domes). На овальной подставкѣ 
среди четырехъ подсвѢчниковЪ возвышается своего рода фонтанЪ; 
онЪ покоится на четырехъ женскихЪ изогнутыхъ торсахЪ, вродѣ 
тѢхЪ, что встрѣчаются у Ватто, Жилло и Крессана и назывались 
тогда «espagnolettes». ГПакія же «эспаньолеты» видны на рожкахЪ 
люстры, набросанной сангиною и изданной у г. ДэзэрЪ (№ 209); 
вЪ верхней части ея амуры играютЪ сЪ орломЪ; спустя деся- 
токЪ лѢтЪ Пино снова пользуется ими для камина, заказаннаго 
А. И. Ушаковымъ (ДэзэрЪ, табл. LV). На крышкѣ фонтана сидятЪ 
амуры и развѢваютЪ ленты надЪ обвитымЪ гирляндою медальономЪ 
сЪ портретомъ, повидимому, императрицы Екатерины Алексѣевны; 
увѣнчана ваза фигурою Славы, высоко подымающей вензель изЪ двухЪ 
«Е» подЪ звѣздою и поставленной на вѢнокЪ изЪ незабудокЪ, вЪ ко- 
торомЪ изображенъ волЪ — зодіакальный знакЪ апрѣля — и надпись 
«LE. 5». По любезному объясненію Г. И. Котова, это число обозна
чаетъ день рожденія царицы. Боковыя двухЪярусныя вазы увѣнчаны 
фигурами Атланта, держащаго земной шарЪ, на который усѣлся дву
главый орелЪ сЪ одной короною. 6 На заднемЪ планѣ рисунка видны 
сахарница, кофейникѣ и кувшинчикѣ. НѢтЪ сомнѣнія, что эпю на
стольное украшеніе сочинено для царя, но мы не знаемЪ исполнено 
ли оно вообще, по какому случаю и для какого дворца заказано.

КЪ тому же времени относятся два проекта фонарей, смѣлаго и 
твердаго рисунка; общія очертанія напоминаютъ встрѣчаемыя вЪ ча
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сахЪ Булля, увѣнчанныхъ своего рода куполомЪ; здѣсь онЪ замѢненЪ 
россійскимъ орломЪ. На одномЪ изЪ нихЪ любопытная деталь, заим
ствованная отЪ мѣстныхъ Образцовѣ: по бокамЪ поставлены маленькіе 
орнаментальные фонари, выдѣляющіеся, точно крылья.

ТПонкій и старательный рисунокЪ кровати (ДэзэрЪ, табл. LXXV) 
исполненъ сангиною, и гравированъ уже послѣ возвращенія Пино на 
родину. 7 Это такЪ называемый «lit en niche», «à impériale», сЪ перьями 
на балдахинѣ, но никакихЪ царскихЪ аттрибутовЪ на немЪ нѢтЪ. 
Извѣстна, при этомЪ, простота Петра Великаго вЪ личномЪ обиходѣ, 
и потому можно предположить, что кровать предназначалась лишь 
для кого либо изЪ придворныхъ. ЗамѢтимЪ, однако, что ЛеблонЪ вЪ 
письмѣ 1 ноября 1717 г. предлагалъ царю подобную обстановку: «Если 
ваше императорское величество желаетЪ обставить аппартаменты 
Петергофскаго и другихЪ дворцовЪ на французскій манерЪ, то есть 
помѣстить ниши, канапэ, софы и т. п., примѣненіе которыхЪ ново, 
то для сего имѣются обойщикЪ Roucheboat, вышивальщикѣ Roquenard 
и столярЪ Noblet». 8 Не сдѢланЪ ли рисунокЪ Пино вЪ качествѣ 
лишь показателя того, что представляли собою эти модныя кровати? 
ВЪ творчествѣ художника имѣется рисунокЪ того же времени, изобра
жающій любопытное софа, затянутое плетеной соломою.

Нѣсколько комодовЪ, воспроизведенныхъ г. ДэзэрЪ (№ LXXVTI), 
мы относимЪ кЪ петербургскому періоду Пино вслѣдствіе архаич
ности ихЪ формѣ; вЪ нихЪ по два или три ящика или отдѣленія, а 
общія очертанія напоминаютъ композиціи Булля. Кстати сказать, 
что при Дворѣ Петра состоялъ нѣкто Gouet, свойственникъ Ле- 
блона, о которомЪ русскіе документы 9 говорятъ, что онЪ «врѢзы- 
ваетЪ мѣдныя фигуры вЪ дерево», то есть онЪ работалъ по спо
собу Булля.

ГПакЪ какЪ главное вниманіе Петра Великаго сосредоточивалось 
на флотѣ, то и неудивительно, что среди самыхЪ первыхъ рисунковЪ 
Пино мы находимЪ проекты украшенія носа и кормы судна. Они нари
сованы, какЪ всегда у французскихъ декораторовЪ, рядомЪ, но наполо
вину; кромѣ того есть еще рисунки для «низа судна» и «переда судна». 
ВЪ носовой части видны медальонЪ сЪ портретомъ и большое пря
мое кресло; внизу два характерныхъ стоячихЪ льва; корма украшена 
гирляндами и раковинами; на ней развѢвается штандартЪ.

Естественно, что Пино былЪ близокъ кЪ созиданіямъ Леблона; 
Игорь Грабарь предполагаетъ, что онЪ вначалѣ работалъ по рисун- 
камЪ архитектора, кЪ чему зачастую сводится роль скульптора при 
постройкахЪ; вѣроятнѣе, что ЛеблонЪ давалЪ мысль для петергоф- 
скихЪ орнаментовъ, просматривалъ и утверждалъ рисунки, но при мно
жествѣ работѣ его за двухлѣтнюю жизнь вЪ Россіи врядЪ ли онЪ 
могЪ успѣвать рисовать детали. КЪ тому же Пино могЪ быть предо
ставленъ самому себѣ и отличался плодовитостью творчества, кото
рую ЛеблонЪ не могЪ не использовать. До насЪ дошли три рисунка 
стѣнной обшивки кабинета вЪ ПетергофскомЪ дворцѣ. Они такЪ 
свободны, что несомнѣнно родились подЪ рукою исполнителя, тою 
рукою, которая ихЪ воплотитЪ и потому не нуждается вЪ



Н. Пино: Проектъ софл. N. Pineau: Projet de sopha.
(Музей Штиглица). (Musée Stieglitz).

особой точности рисунка. Мы думаемЪ, ііаоборотЪ, что филенки 
этого кабинета исполнены не всѣ рукою самого Пино, а часть 
только подЪ его наблюденіемъ. ЭтимЪ объяснялась бы тяжелость 
нЪкоторыхЪ изЪ нихЪ, несоотвѣтствующая чудеснымъ рисункамЪ 
Пино. ВЪ противномЪ случаѣ навязывается выводѣ, что онЪ стоялЪ 
гораздо выше, какЪ рисовальщикѣ, чѢмЪ какЪ скульпторЪ-рѢзчикЪ.

Краткое описаніе филенокЪ кабинета Петра Великаго вЪ Петер
гофскомъ дворцѣ помѣщено вЪ «Художественныхъ СокровищахЪ Рос
сіи»; 10 три рисунка вЪ «Музеѣ Декоративныхъ Искусствѣ» соотвѣт
ствуютъ №№ 2, 12 и 14 этого описанія. РисунокЪ JX® 2 имѢетЪ вЪ 
серединѣ щитЪ, а подЪ нимЪ виднѣется сѣть, изЪ которой вылѢзаетЪ 
голова дельфина. ЗдЬсь видно, насколько Пино, опредѣляя крупныя 
части композиціи, пренебрегаетъ ея деталями и какЪ онЪ видо
измѣнялъ нѣкоторыя изЪ нихЪ; такѣ, нижнюю часть щита онЪ пред
полагалъ украсить чешуей, но при исполненіи ее откинулЪ, чтобы 
облегчить панно, помѣщаемое вЪ небольшой комнатѣ. Два другихЪ 
рисунка еще менѣе опредѣленны и такЪ какЪ бумага одного изЪ 
нихЪ попорчена, то разобрать его композицію можно только при 
сравненіи сЪ уже исполненной рѣзьбою. ОнЪ относится кЪ панно, 
украшенному аттрибутами искусства (бюстѣ, палитра, кисти и т. д.) 
il торговли (жезлЪ Меркурія, линейка и т. д.). РисунокЪ, имѣющій вЪ 
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верхней части глобусѣ, а вЪ нижней — лиру и свитокЪ, намЪ пред
ставляется проектомъ того панно, которое художникѣ снабдилЪ какЪ 
бы завершительною надписью: «La Vertu suprême — ou Pierre — Pre
mier— Empereur De — la Grande Russie».

Замѣчательно свободный рисунокЪ наддвернаго украшенія отно
сится кЪ тому же кабинету и снабженЪ надписью рукою Пино: «desus 
de porte du Cabinet de Sa majesté». ОнЪ изображаетъ курильницу, крыла
тыхъ драконовЪ, маскаронЪ и орнаментѣ рокайль, который служитЪ 
ЗвеномЪ сЪ другимЪ рисункомЪ на томѣ же листѣ, озаглавленнымъ «porte 
de l’antichambre».

Дубовый кабинетѣ Петра Великаго вЪ настоящее время един
ственное, не утратившее цѣльности, произведеніе Пино. Какую драго
цѣнность придаетъ ему ужЪ одно эпю соображеніе! Прекрасная об
шивка залы Совѣта вЪ ЕлисейскомЪ дворцѣ, которую Шампо и лэди 
Дилькѣ приписываютъ Пино, не имѢетЪ серьезныхъ основаній счи
таться его работой, а остатки его декоративныхъ произведеній имѣ
ются во Франціи только вЪ министерствахъ общественныхъ работѣ 
(бывшій hôtel de Roquelaure) и земледѣлія (бывшій hôtel de Villeroy) 
и нѣсколько слѢпковЪ вЪ замкѣ Asnières. 11 По мнѣнію Molinier, очень 
запутанный шкафѣ, работы Жака Дюбуа, будто бы исполненъ по его 
рисунку; но неизвѣстно, на какихЪ документахъ основанЪ выводѣ на
шего ученаго критика.

Кабинетѣ былЪ законченъ вЪ 1721 г., и царь его сЪ удоволь
ствіемъ показывалъ посѣтителямъ Петергофа. БергольцЪ о немЪ пи
шетъ 1 августа: «ОнЪ отдѢланЪ однимЪ французскимъ скульпторомъ 
и отличается своими превосходными рѣзными украшеніями». 12 ВЪ 
концѣ XVIII в. онЪ продолжалъ пользоваться славою. Императорѣ 
ПавелЪ его показывалъ Станиславу-Августу лѢтомЪ 1797 г. 13

Но кромѣ Петровскаго, Пино работалъ и надЪ японскимъ ка
бинетомъ. Во первыхЪ, его стиль узнается вЪ обрамленіяхЪ лаковыхЪ 
панно и вЪ изгибахЪ каминовЪ, причемЪ все это подогнано подЪ об
шивку «на манерѣ англійской», которую царь избралЪ для Монплезира; 
но затѢмЪ среди рисунковЪ Пино встрѣчается такое множество малень
кихъ подставокЪ, что оно кажется неестественнымъ, если не вспом
нить о сотняхЪ вазѣ и фигурокЪ, которыя надо было размѣстить 
вЪ японскомъ кабинетѣ и которыя придаютъ ему такую своеобраз
ность. Документѣ вЪ Московскомъ архивѣ министерства Император
скаго Двора показываетъ, что исполнителями этихЪ подставокЪ были 
Michel, Follette и Rüste, работавшіе надЪ ними еще вЪ 1723 г. 14 Оче
видно, они были приданы вЪ помощь Пино, и это обстоятельство 
подтверждаетъ наше предположеніе о характерѣ его дѣятельности. 
Нѣкоторыя подставки впослѣдствіи гравированы вЪ изданномъ его 
сыномЪ ДоминикомЪ сборникѣ «Nouveaux desseins de pieds de tables et 
de vases et consoles de sculpture en bois», a восемь очень разнообраз
ныхъ помѣщены вЪ трудѣ г. ДэзэрЪ (табл. LXXVI).

По даннымЪ 1719 г. Пино занятЪ внутренними украшеніями. 
«ОнЪ исполняетъ вЪ Петербургѣ разныя украшенія для новой галереи 
сада Его Ц. Величества; а также фонтанѣ и кашкады». ГПакЪ гово-
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II. Пино: Эскизы памятника Петру Великому. (Музей Декоративныхъ Искусствъ. Парижъ). 
X. Pineau: Esquisses pour un monument à Pierre le Grand. (Musée des Arts Décoratifs. Paris).
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И. Пино: Наброски аллегорическихъ статуй. 
(Музей Штиглица).

А'. Pineau: Esquisses de statues allégoriques. 
(Musée Stieglitz).



Н. Пино: Проектъ мавзолея Р. Брюса. (Музей Декоративныхъ Искусствъ. Парижъ). 
N. Pineau: Projet de mausolée pour Romane Bruce. (Musée des Arts Décoratifs. Paris).
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II. Пино: Эскизъ дли ..Храма Мира’4. (Музей Декоративныхъ Искусствъ. Парижъ).
N. Pineau: Esquisse d'un ..Tempium Pacis*4. (Musée des Arts Décoratifs. Paris).



рится вЪ документѣ, приводимомъ А. И. УспенскимЪ вЪ недостаточно 
полномЪ видѣ, но нетрудно понять, что рѣчь идетЪ о ЛѢтнемѣ садѣ 
и что Пино работаетъ надЪ галереей, фонтанами и каскадами Леблонов- 
скаго плана. 15 Эскизѣ галереи, воспроизведенный на таблицѣ XVI книги 
г. ДэзэрЪ, похожЪ на ту, что ЛеблонЪ пристроилЪ кЪ Петергофскому 
дворцу вЪ 1718 г. и планЪ 16 которой сохранился. Это тоже одноэтажное 
строеніе, состоящее изЪ аркадЪ сЪ тосканскими колоннами, поставлен
ными по двѣ. ОнѢ поддерживаютъ гладкій карнизѣ, увѣнчанный балю
страдой, вазами и трофеями. Свободныя части аркатурЪ заняты 
фонтанами или нишами со статуями, а посреди галереи — двѣ мужскія 
каріатиды. На эскизѣ другой галереи, почти одинаковой длины и также 
увѣнчанной вазами и балюстрадами, но безЪ гладкаго карниза и безЪ 
тосканскихЪ колоннЪ, видны высокіе гермы, расположенные вродѣ 
только что упомянутыхъ каріатидѣ. 17 Нѣсколько документовѣ могутѣ 
намѣ освѣтить вопросѣ обѣ этихЪ двухѣ рисункахѣ. 5 августа 1719 г. 
Пино, вѣ качествѣ «рѣзчика» при Канцеляріи Строеній, управляемой 
княземѣ Черкасскимѣ, по высочайшему повелѣнію договаривается сѣ 
русскими мастерами П. Федотовымѣ и Григоріемѣ Артемьевичемѣ о 
томѣ, что они исполнятѣ по даннымѣ образцамъ пять «караштинѣ» 
для новыхѣ галерей государевыхѣ садовѣ, по 5 р. за штуку. Француз
скій столярѣ Michel также договаривается сѣ Васильемѣ ІПихановымЪ 
обѣ изготовленіи по двумѣ образцамъ 6 «штукѣ кзыму» сверхѣ 39 уже 
сдѣланныхѣ и 2 наугольника, сверхѣ 72 готовыхѣ; кромѣ того онѣ 
долженѣ сдѣлать 92 «штуки круглыя» (группы, медальоны, трофеи, 
вазы «кѣ цвѣты что будутѣ на галереяхѣ вверху») и, наконецѣ, 
11 наугольниковѣ по образцамѣ Пино «вѣ круглую галерею кѣ боль- 
шимѣ рѣшеткамѣ». 18 28 августа того же года Пино договаривается 
сѣ земляками своими Vaugrenon и Dufourcq (уже за мѣсяцѣ до того 
начавшими работу) о вылитіи изѣ олова, согласно образцу, «фонтана 
или кашкадѣ» «вѣ огородѣ Е. Царскаго Величества». «Вольный рѣзчикѣ 
Фордре вычиститѣ кашкаду деревянную, которая будетѣ поста
влена на фонтанѣ вѣ огородѣ». ГПотѣ же мастерѣ обязуещря изгото
вить четыре пьедестала для фонтановѣ того же сада по рисункамѣ 
Пино. Ежемѣсячныя росписки рабочихѣ, хранящіяся при эніихѣ доку- 
ментахѣ, еще болѣе ихѣ освѣщаютѣ. Фордре расписывается вѣ получе
ніи платы за «семь консолей для буфета* вѣ оранжереѣ» и «за дубовыя 
украшенія пьедесталовѣ». 20 сентября 1719 г. Канцелярія удостовѢ- 
ряетѣ, что работа закончена и Мишель все поставилѣ на мѣста.19

На таблицѣ XVI книги г. Дэзэрѣ мы видимѣ фонтанѣ подѣ аркадой, 
несомнѣнно относящійся кѣ этой же серіи декорацій. Но вообще среди 
рисунковѣ Пино мы встрѣчаемѣ три проекта болыпихѣ каскадовѣ. 
Первая мысль, что они проектированы для Большого петергофскаго 
грота или для каскада Монплезира, отпадаетѣ, если вспомнить, что 
планѣ Леблона требовалѣ прямыхѣ линій, а здѣсь Пино спеціально 
разрабатываетѣ линіи выгнутыя. Поэтому приходится думать о

* ПодЪ наименованіемъ «буфетЪ» понимали вЪ то время пирамидальный 
фоптанЪ, украшенный кубками и поставленный посреди бассейна, изображаю
щаго какЪ бы скатерть (см. Littré).
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СтрЪльнЪ, о ЛѢтнемЪ или даже ИталіанскомЪ садахЪ. Оставляя вопросѣ 
обѣ ихѣ назначеніи невыясненнымъ, нельзя не залюбоваться вЪ этихЪ 
проектахъ обиліемъ воды, прелестью балюстрадѣ и вазѣ, декоратив
ностью морскихѣ чудовищѣ, такЪ причудливо и разнообразно извергаю
щихъ водяныя струи...

Большой интересѣ для русскаго читателя представляютъ два 
наброска памятника Петру Великому. Фигура всадника сЪ выразительно 
вытянутой рукою поставлена на архитектурно очень разработанный 
пьедесталѣ сЪ тосканскими колоннами; вЪ болѣе законченномъ наброскѣ 
низѣ площадки, на которой стоитЪ фигура, обвитЪ львиной шкурою, 
а передняя часть пьедестала украшена НептуномЪ, поражающимъ мор
ского коня своимЪ трезубцемЪ; по сторонамЪ этого изваянія есть 
арабески, напоминающіе петергофскій кабинетѣ. ВЪ базѣ памят
ника предположены фонтаны и невольно кажется, что авторѣ меч- 
талѣ связать его сЪ украшеніемъ одного изЪ царскихЪ садовѣ. Не 
думалЪ ли онЪ поставить его передЪ ПетергофскимЪ дворцомЪ наверху 
Большого грота? ГПогда передЪ императоромъ разстилалась бы вся 
морская гладь, заканчиваемая Кронштадтомъ.

Акварельный рисупокЪ пьедестала, повидимому, тоже относится 
кЪ проекту памятника, и исполненъ вЪ такихЪ крупныхъ размѣрахъ 
(59 X 44 сант.), какѣ будто долженЪ былЪ служить моделью для ра
боты. ВЪ такихЪ «épures», какѣ выражается самЪ Пино, онЪ, очевидно, 
кажется болѣе холоднымъ. Двѣ аллегорическія фигуры — Справедливость 
и Истина — но стилю напоминаютъ описанное нами настольное укра
шеніе и на этомЪ основаніи г. ДэзэрЪ отнесЪ всю композицію кЪ 
раннему творчеству художника. Верхняя часть пьедестала нѣсколько 
отступаетъ противЪ передней; это пріемѣ, часто встрѣчающійся вЪ 
Россіи, и Пино кЪ нему еще прибѣгнетъ не разѣ. ВЪ серединѣ ея 
медальонѣ, сЪ такой удачной простотой символизирующій основаніе 
столицы, что содержаніе легко угадать даже помимо надписи 
«Созданіе СанктЪ Пітербурха». Слѣва разговариваютъ двое муж
чинѣ, а справа архитекторѣ (не самЪ ли Пино?) даетЪ указанія рус
скому рабочему; посрединѣ на мостовую присѢлЪ торговецъ и разби
раетъ свой товарѣ. Военный корабль качается на волнахѣ Невы, по 
направленію кЪ крѣпости; возлѣ нея — арки гостинаго двора или складовѣ. 
ТПакЪ какѣ шпиль Петропавловскаго собора впервые поставленъ вЪ172І г., 
то можно подумать, что рисунокЪ пьедестала исполненъ не раньше 
этого времени; однако, это недоказательно, такѣ какѣ онЪ показанЪ и на 
гравюрѣ Зубова 1716 г., и кромѣ того куполѣ собора, видный на ри
сункѣ, возведенъ лишь вЪ 1730 г. Но для художника было нетрудно 
знать, что именно проектировано, — тѢмЪ болѣе для Пино, который 
имѢлЪ отношенія сЪ Д. ГПреззини, архитекторомъ крѣпости; самая же 
мысль о постановкѣ памятника царю существовала среди француз
скихъ художниковъ уже сЪ 1717 г., когда 3 сентября консулѣ La Vie 
посылаетЪ во Францію проектѣ памятника «en forme de pyramide pour 
consacrer à la postérité la mémoire du plus grand des monarques»- 
ЭтотЪ проектѣ былЪ переданъ консулу «французскимъ скульпторомъ, 
служащимъ у царя и работающимъ надЪ этимЪ дѢломЪ». Предположимъ,
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II. Пино: Рисунокъ рѣшетки для балкона. N. Pineau: Panneau de grille de balcon.
(Музей Декоративныхъ Искусствъ. Парижъ). (Musée des Arts Décoratifs. Paris).

что конецЪ фразы преждевремененъ, но спросимЪ себя: какой же дру
гой французскій скульпторъ — нельзя же считать Растрелли — нахо
дился вЪ то время вЪ Петербургѣ, который могЪ бы осуществить 
подобную задачу? 20 ТПакЪ какЪ вЪ проектѣ, упоминаемомъ La Vie, 
нѢтЪ ничего окончательнаго, наброски Пино указываютъ также на 
исканіе, а нѣкоторыя выраженія описанія консула совпадаютъ сЪ над
писями подЪ рисунками Пино, то весьма вѣроятно, что это сообщеніе 
1717 г. имѢетЪ вЪ виду именно описываемые нами варіанты памят
ника. Восемь набросковЪ аллегорическихъ статуй, хранящіеся вЪ 
Музеѣ Штиглица, можетЪ быть тоже имѢютЪ отношеніе кЪ этому 
проекту. Пино своимЪ яснымЪ и жирнымЪ почеркомЪ подписалъ по фран
цузски названія статуй: Согласіе, Осторожность, Добродѣтель героиче
ская, Религія, Справедливость, Любовь кЪ Отечеству, МирЪ, Милость. 
Проектѣ, описываемый La Vie, заключалъ вЪ себѣ три барельефа, 
изображающихъ главнѣйшія побѣды Петра, и украшенія изЪ трофеевЪ; 
поэтому, консулѣ имѢлЪ основаніе писать вЪ 1717 г., что «все со
ставляетъ памятникѣ вЪ формѣ пирамиды, самый роскошный и торже
ственный, какой когда либо существовалъ».

Письменныхъ свидѣтельствѣ о дѣятельности Пино вЪ 1720 г. не 
сохранилось, но проектѣ надгробнаго памятника, поддающійся опредѣле
нію, можно отнести кЪ этому году. Слава витаетЪ надЪ саркофагомъ, 
держа вЪ рукахЪ медальонѣ сЪ буквой «В»; на цоколѣ сидятЪ левЪ и 
единорогѣ возлѣ коронЪ, положенныхъ на особыя подставки. ЛевЪ, 
единорогѣ и двѣ короны—королей Роберта и Давида II—входятЪ вЪ 
гербѣ Брюса.21 Посрединѣ нижней части памятника, вЪ медальонѣ — 
изображеніе воина, а подѣ нимЪ пальмовыя вѣтви. Это какЪ бы на- 
бросокЪ портрета Романа Вилимовича Брюса, «потомка шотландскихЪ 
королей», сподвижника Петра, одного изЪ главныхъ созидателей Пе
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тербурга. 22 ОнЪ умерѣ вЪ 1720 г. и похороненѣ, должно быть, вЪ 
Александро-Невской лаврѣ, гдѣ братЪ его, знаменитый Яковѣ Брюсѣ, 
пожалованный вѣ графы вѣ 1721 г., или родственники, вѣроятно, хо
тѣли поставить ему памятникѣ. Но былѣ ли онѣ поставленъ? 23

Ништадтскій мирѣ, подписанный Я. Брюсомѣ, послужилѣ пово
домъ кѣ большимъ празднествамъ, и рисунки Пино показываютъ, что 
онѣ принялЪ участіе вѣ ихѣ устройствѣ. Повидимому, онѣ построилъ 
«Храмѣ мира или Януса», ставшій центромъ фейерверка и задуман
ный, будто бы, самимѣ царемѣ. 7 ноября 1721 г. о немѣ вѣ донесе
ніяхъ говоритъ Кампредонѣ, а работали надЪ нимѣ еще вѣ октябрѣ. 
На фронтонѣ проекта видна надпись «Templum Pacis». Для увѣнчанія 
купола Пино предложилъ два варіанта: сначала Цереру, а затѣмѣ 
шпиль, нарисованный на особой приклейкѣ; окончательно принята 
была корона. По словамѣ Кампредона, все украшеніе храма состояло 
изѣ 20.000 фонарей. Царь самѣ слѣдилѣ за приготовленіями и, «какѣ 
говорятъ дипломаты, лично роздалѣ главнымъ придворнымѣ рисунки 
фейерверка, котораго онѣ самѣ является авторомъ».24 «Храмѣ Януса» 
постигла печальная судьба многихѣ временныхъ декоративныхъ по- 
строекѣ: вѣ концѣ ноября разразилась страшная буря, сопровождав
шаяся наводненіемъ, храмѣ былѣ поваленѣ и много людей убиты и 
ранены при его паденіи. 25

ВЪ томѣ же году лѣтомѣ Пино работалъ надЪ дельфинами для 
петергофскихЪ фонтановѣ 26 и работа эта тянулась до 1723 г. ВЪ 
августѣ онѣ доносилѣ Канцеляріи Строеній, что литейщикѣ Pascal 
Vassou сдѣлалѣ 8 мѣдныхѣ шаровѣ и 4 орла для петергофской же
лѣзной рѣшетки, про которую А. И. Успенскій замѣчаетъ, что она, 
вѣроятно, исполнена по рисунку Пино. 27 Это подтверждается нѣ
сколькими его рисунками для рѣшетокѣ; изѣ нихЪ особенно инте
ресны балконныя перила, замѣтныя вѣ центрѣ Петергофскаго дворца 
на планѣ Леблона; другія есть вѣ ЭрмитажѢ, и весьма вѣроятно, что 
перила лѣстницы павильона Марли исполнены Мишелемъ (?) по про- 
павшимѣ рисункамѣ Пино. 28

ВЪ декабрѣ 1723 г. Петрѣ, только что обѣявившій о предсто
явшемъ коронованіи императрицы Екатерины Алексѣевны, торопилѣ 
петергофскія работы. Сенявинѣ, замѣнившій кн. Черкасскаго во главѣ 
Канцеляріи Строеній, передаетъ ей рядѣ приказовъ, большей частью 
относящихся кѣ Пино: онѣ долженѣ передѣлать модель каскада по 
той, которая вышла изъ царской столярной мастерской и будетѣ 
ему передана для рисунковЪ; отлагается проектѣ Нептуна сѣ мор
скими конями, исполненный Растрелли для маленькаго каскада про
тивъ Монплезира; для большого каскада Монплезира принимается про
ектѣ Пино на тему «Геркулеса, борющагося сѣ гидрой»; для грота 
Нептуна имѢютѣ быть изготовлены четыре маскарона по рисун- 
камѣ Пино; наконецѣ, для нишей должно сдѣлать изѣ дерева четыре 
фигуры Эзоповыхѣ басенѣ, а Пино имѣетѣ закончить начатыя имѣ. 29 
Но такѣ какѣ 17 декабря Пино еще не принимался за послѣднюю ра
боту, то она передана Конраду Осснеру и Францу Циглеру. 30 Еще 
черезѣ три дня Сенявинѣ посылаетѣ Пино «Эзоповы басни», — кото-
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И. Пино: Проекты тріумфальныхъ пороть 
(Музей Штиглица).

N. Pineau: Deux élévations de porte monumentale. 
(Musée Stieglitz).



4*

H. Пино: Проектъ тріумфальныхъ воротъ. (Музей Штиглица). 
N. Pineau: Elévation d’une porte monumentale. (Musée Stieglitz).



рыми архитекторъ ЗемцовЪ не успѢлЪ воспользоваться, — дабы не
медленно «по положеннымъ бумажкамЪ и по регестру» исполнить ри
сунки для представленія государю. 20 января 1724 г., повидимому, ни 
ЗемцовЪ, ни Пино ничего еще не сдѣлали, такЪ какЪ имЪ велятЪ 
хоть какЪ нибудь изготовить четыре модели «ЭзоповыхЪ басенЪ» 
для «маленькихъ галерей противЪ пруда».31 Хотя такихЪ крупныхъ 
рисунковЪ Пино не сохранилось (они, очевидно, остались на рукахЪ у 
исполнителей или среди бумагѣ вЪ Канцеляріи), но можно догадаться 
обѣ этихЪ работахъ по эскизамъ каскадовъ и галерей, которые до насЪ 
дошли. ВЪ Музеѣ Декоративныхъ Искусствѣ есть великолѣпный^ 
но очень блѣдный, рисунокЪ каскада Аполлона, который мы мо- 
жемЪ отнести кЪ петергофскимЪ работамъ. На немЪ изображенъ 
Аполлонѣ стоя, сЪ лирой и лукомЪ; ПиѳонЪ, убитый стрѣлою, ле- 
житЪ у ногѣ его подЪ видомЪ дракона, извергающаго воду; растенія 
подымаются по уступамЪ скалы, откуда вода стекаетЪ вЪ бассейнѣ; 
фономЪ служитЪ трельяжѣ, подробности котораго описаны на по- 
ляхЪ рисунка. Фигура бога должна была имѣть 3 фута 10 дюймовЪ 
высоты. Драконѣ (прекрасный рисунокЪ котораго сангиною имѣется 
вЪ Музеѣ Штиглица), вѣроятно, повторяетъ того, котораго Пино> 
вырѢзалЪ изЪ дерева, а КаравакЪ долженЪ былЪ немедленно раскра
сить кЪ царскому пріѣзду вЪ сентябрѣ 1723 г. 32 Послѣдній экзем
плярѣ вЪ документахъ означается «деревянный дракѣ» и «гадЪ семи
главый». Если это не драконѣ — то гидра, и рисунокЪ картуша сЪ 
изображеніемъ Цербера, тоже находящійся вЪ Музеѣ Штиглица, намЪ 
показываетъ, какЪ Пино могЪ трактовать гидру.

Пино обозначается «архитекторомъ» впервые лишь вЪ прото
колѣ Канцеляріи Строеній 17 апрѣля 1724 г. 33 Это оффиціальное 
наименованіе подтверждаетъ замѣтку «L’homme du monde éclairé par 
les Arts», неразЪ вызывавшую сомнѣнія. ШамЪ сказано: «По воз
вратѣ вЪ Парижѣ сЪ семействомъ, онЪ (Пино) думалЪ заняться архи
тектурой, какЪ то дѢлалЪ вЪ Россіи послѣ смерти Леблона, но, кЪ 
удивленію своему, нашелЪ вЪ этой столицѣ такое множество архи
текторовъ, что вернулся кЪ скульптурѣ, и такЪ какЪ онЪ рисовалѣ 
отлично и сочинялЪ сЪ легкостью, то и встрѣтилъ необычайный 
успѣхѣ». 34 Слѣдовательно, изЪ словѣ Пино выходило, что онЪ вЪ Рос
сіи занимался архитектурой. Возможность этого еще подтверждается 
множествомъ плановЪ, очень любопытныхъ для исторіи Петербурга.

Уже рисунки галерей, «Храма Януса», каскадовъ показываютъ бли
зость Пино кЪ архитектурѣ. ВЪ проектѣ башни или тріумфальныхъ 
воротѣ, арсенала и церквей онЪ проявляетъ вѣрность французскому 
стилю; онЪ продолжаетъ дѣло Леблона, но не рабски, и еслибы об
стоятельства или люди ему благопріятствовали, онЪ, вѣроятно, 
оставилъ бы вЪ Петербургѣ памятники, достойные сосѣдства Ше- 
деля, Шлютера, ГПреззини и Матарнови.

Очень возможно, что Пино — какЪ и другіе французскіе инже
неры вЪ Россіи, вЪ то время объявившіеся архитекторами — сначала 
предложилъ свои услуги вЪ качествѣ строителя чего либо, касающа
гося морского дѣла. ШаковымЪ могЪ бы быть проектѣ башни или 
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тріумфальныхъ воротЪ, вЪ трехЪ варіантахъ хранящійся вЪ МузеЪ 
Штиглица. Эта четырехЪярусная постройка, украшенная вензелями 
Петра, аллегорическими группами, медальонами, барельефами и надпи
сями, увѣнчана короною, окруженной свѣтильниками. ШакЪ какЪ 
среди украшеній видны корма, флаги, алебарды, военные трофеи, фи
гуры Беллоны и Минервы, то весьма возможно, что эта башня 
имѢетЪ отношеніе кЪ арсеналу, надЪ которымЪ Пино работалъ. 
ИзЪ трехЪ оставленныхъ проходовъ средній углубленъ ниже уровня 
земли, и оттого возможно, что башня предназначалась для Крон
штадтскаго канала, который рыли вЪ 1719—1723 гг. и для кото
раго Микетти проектировалъ маякЪ примѣрно вЪ томЪ же духѣ.35

Самый оригинальный архитектурный проектѣ Пино — тотЪ, на 
оборотѣ котораго написано «Projet de Г Arsenalt pour S. A. Derussie». 
Первый карандашный набросокѣ, повидимому, отвергнутъ самимѣ Пи
но, судя по надписи его рукою «esquisse à corriger». Окончатель
ный планѣ (55X58 сайт.) исполненъ очень тщательно, тушью, и 
изображаетъ овалѣ, вписанный вЪ прямоугольникѣ, сЪ четырьмя уг
ловыми дворами. Входѣ для судовЪ обезпеченъ каналомѣ, закончен
нымъ также оваломѣ, что предусмотрѣно и вЪ первомЪ наброскѣ. 
ПритомЪ мы знаемѣ изЪ замѢтокЪ польскаго очевидца 1720 г., что 
такой каналѣ существовалъ «вѣ зданіяхѣ, выстроенныхъ вѣ квадратѣ 
для ремесленниковЪ, которые строятѣ фрегаты и яхты неподалеку 
отѣ царскихѣ дворцовѣ, и куда на зиму приводятъ суда, чтобы ихЪ не 
испортилъ ледоходѣ». 36 ВЪ концѣ канала — двойная лѣстница вѣ верх
нее помѣщеніе, повидимому занятое складами; низѣ весь сводчатый. 
На великолѣпномъ рисункѣ, достойномѣ Леблона, мы видимѣ главный 
фасадѣ (на другомѣ планѣ — задній фасадѣ), сѣ высокимъ павильономъ вѣ 
серединѣ и двумя меньшими по краямѣ. Балюстраду центральной ча
сти подЪ башенными часами украшаютѣ пушки, а на боковыхъ— 
трофеи и горки ядерЪ. ЭтотЪ прекрасный проектѣ не былЪ осуще
ствленъ, во всякомЪ случаѣ — не вЪ камнѣ, такѣ какЪ на мѣстѣ нынѣш
няго Окружнаго Суда при Екатеринѣ II находился деревянный арсеналѣ, 
снесенный по волѣ императрицы, и вѣ 1769 г. замѣненный Баженовской 
постройкой.37 Кромѣ того, среди рисунковЪ Пино есть проекты цер
квей, вѣ томѣ числѣ одинѣ великолѣпный, воспроизведенный на та
блицѣ I книги г. ДэзэрЪ. На зданіи имѣются вензеля и гербы, еще не 
разобранные, а подѣ рисункомЪ подпись: «façade du coté du quay». 
Мысль наша, что эти проекты предназначались для Россіи, не нахо- 
дитѣ еще достаточныхъ подтвержденій, но мы надѣемся со време
немъ выяснить этотѣ вопросѣ.

ВЪ томѣ самомѣ документѣ 1724 г., гдѣ Пино впервые именуется 
архитекторомъ, дается ему порученіе наблюдать за постройкою Лѣт
няго дворца, сооружаемаго ЗемцовымЪ на мѣстѣ нынѣшняго Инже
нернаго замка. 38 ВЪ августѣ того же года Канцелярія Строеній пред
писываетъ скульптору Кадинкову сдѣлать для сего дворца 26 капите
лей по рисунку Пино; опять капители по его же рисункамЪ дѣлались 
вЪ мартѣ 1725 г.; 39 наконецѣ, вЪ октябрѣ того же года Пино зака
заны модели фигурѣ для этого дворца и онѣ ихЪ исполняетъ сѣ по-
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ТіГШОШЯЖ "ПТ;

II. Нино: Проектъ бокового фасада. 
(Музей Штиглица).

N. Pineau: Projet d’une façade latérale. 
(Musée Stieglitz).



H. Нино: Проектъ аллегорическаго панно. (Музей Декоративныхъ Искусствъ. Парижъ). 
N. Pineau: Projet de panneau allégorique. (Musée des Arts Décoratifs. Paris).



И. Пино: Проект?» аллегорическаго панно. (Музей Декоративныхъ Искусствъ. Парижъ). 
N. Pineau: Projet de panneau' allégorique). (Musée des Arts Décoratifs. Paris).



Н. Пино: Проектъ саркофага (Петра Великаго!)* (Музей Декоративныхъ Искусствъ. Парижъ).
N. Pineau: Projet (le tombeau (pour Pierre le Grand.’). (Musée des Arts Décoratifs. Paris).



мощью другихЪ скульпторовъ. 40 ВЪ Парижѣ имѣется одинЪ рисунокЪ, 
повидимому, такой капители, а вЪ Музеѣ Штиглица ихЪ два; кЪ 
нимЪ же, вѣроятно, относятся вЪ Музеѣ Декоративныхъ Искусствѣ 
обратный оттискѣ сангиною, изображающій львиную морду среди 
аканѳоваго орнамента, и картушѣ вЪ стилѣ рокайль сЪ двойнымъ вен- 
зелемЪ Петра, а также рисунокЪ оконнаго замка вЪ Музеѣ Штиглица — 
голова кабана среди мертвой природы. 41 Наконецъ, весьма возможно, 
что фигуры добродѣтелей, которыя мы предположительно отнесли 
кЪ памятнику царю, предназначались тоже для Лѣтняго дворца.

Нельзя опредѣленно сказать, относятся ли три изЪ лучшихЪ 
рисунковЪ Пино кЪ концу царствованія Петра или уже ко времени 
Екатерины? Это проекты деревянной обшивки комнаты, которая, 
будь она осуществлена, по роскоши и красотѣ оставила бы далеко за 
собою петергофскій кабинетѣ. КакЪ мы видѣли, Пино вЪ проектахъ 
фонтановъ вспоминалЪ о С. Клу и Версали; такЪ и для убранства 
дворцовЪ онЪ всегда помнилЪ чертоги Короля-Солнца и его гобелены: 
вЪ его творчествѣ жизнь государя должна была претвориться вЪ изящ
ную миѳологію. ПодЪ портиками вЪ стилѣ Берэна, увѣнчанными на
вѣсами, вЪ центрѣ композицій мы видимЪ двухЪ особЪ: на одномЪ 
панно герой, вЪ римскихъ доспѢхахЪ, полусидитЪ на колесницѣ, везо
мой амурами и сопровождаемой богиней. «Слава» летитЪ передЪ нимЪ, 
держа раскрытый планЪ; женщина держитЪ модель корабля; амуры ви- 
таютЪ и на самомЪ верху поддерживаютъ медальонЪ сЪ двуглавымЪ 
орломЪ, а одинЪ амурЪ упирается на палицу Геркулеса. На другомЪ панно 
сидитЪ царица, опираясь на щитЪ сЪ гербомЪ; за нею божество вЪ 
шлемѣ (Минерва?); передЪ нею витаютЪ амуры сЪ лентою ордена 
св. Екатерины; надЪ нею подвѢшенЪ медальонЪ сЪ портретомъ, должно 
быть Петра, окруженнымъ амурами; одинЪ изЪ нихЪ трубитЪ вЪ трубу 
Славы, а другой держитЪ косу. Послѣднее навело г. ДэзэрЪ на мысль, 
что это рисунки для погребальнаго торжества Петра Великаго; но мы 
этого не думаемЪ: они слишкомъ сіяютЪ радостью во всѢхЪ мелочахЪ 
и, очевидно, имѢютЪ вЪ виду дворцовыя стѣны. 42

Кромѣ этихЪ двухЪ сангинѣ (22 с. выс.) есть еще карандашный 
эскизѣ третьяго панно, нѣсколько большій (33 с. выс.), но дорисован
ный только до половины; на немЪ, повидимому, изображена аллегорія 
коронованія Екатерины. Она сидитЪ здѣсь вЪ болѣе царственной позѣ 
и опирается рукою на земной тарЪ. ВЪ правой рукѣ она держитЪ ни- 
веллирЪ; царь стоитЪ возлѣ нея, сЪ книгою законовъ вЪ рукѣ, и дер
житЪ надЪ ея головой корону; вЪ глубинѣ надЪ колоннадой фигура 
Славы держитЪ щитЪ сЪ государственнымъ гербомЪ.

Послѣ кончины Петра Великаго Пино исполнилъ декораціи погре
бальнаго торжества, о чемЪ самЪ упоминаетЪ вЪ прошеніи 1726 г.; 
онЪ «нарисовалЪ всѣ декораціи вЪ большомъ залѣ и надзиралъ за ма
стерами при исполненіи этихЪ декорацій, чѢмЪ былЪ занятЪ 6 недѣль 
дневно и ночію вкупѣ сЪ живописцемъ Каравакою, рѢзчикомЪ СимономЪ 
и столяромъ МишеломЪ, и большая лѣсница сЪ лица для выходу во время 
помпы черезЪ меня состроена была». Прошеніе его имѣло успѣхѣ, онЪ 
получилЪ прибавку 200 р. вЪ годѣ и тѢмЪ былЪ сравненъ сЪ КаравакомЪ.43
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Рисунки вЪ Музеѣ Декоративныхъ Искусствѣ даютЪ намЪ нѣко
торое понятіе обѣ этомЪ погребальномъ торжествѣ, походившемъ, 
очевидно, на устроенное засимЪ для Екатерины I; существуетъ пол
ное описаніе послѣдняго, гравированіе котораго было поручено забо
тамъ Каравана, но почему то не осуществлено. ВЪ бумагахъ Пино 
нѢтЪ слѢдовЪ декораціи залѣ, а есть только «гробѣ на одрѣ подЪ 
балдахиномъ». На двухЪ наброскахЪ смутно угадываются аллегориче
скія фигуры и свѣтильники. ГПретій рисунокЪ изображаетъ сарко
фагѣ, законченный сверху фигурой Исторіи и плачущими амурами сЪ 
опрокинутыми факелами, по бокамЪ аллегорическія статуи, а между 
подставкой, снабженной надписью, и гробомЪ, — щитЪ сЪ император
скимъ гербомЪ. (ДэзэрЪ, табл. XIX). Шакая же длинная надпись пред
полагалась на другомЪ, болѣе строгомЪ, проектѣ, гдѣ всѣ украшенія 
сводятся кЪ трофеямЪ, медальону сЪ портретомъ и двумЪ дѢтямЪ, 
изЪ которыхЪ одно держитЪ корону, а другое, плача, чертитЪ вен
зель на щитѣ. (ДэзэрЪ, тамЪ же). ЗамыселЪ этого проекта имѢетЪ 
общее сЪ уже описаннымЪ памятникомъ Брюса.

Вскорѣ послѣ погребенія Петра придворный траурѣ былЪ пре- 
рванЪ ради свадьбы цесаревны Анны Петровны сЪ герцогомЪ Голштин- 
скимЪ. Земцову было поручено возведеніе вЪ ЛѢтнемЪ саду деревянной 
постройки «для славныхЪ торжествѣ» и сохранился ея чертежѣ; 
вполнѣ ему соотвѣтствующій рисунокЪ Пино снабженЪ надписью 
«pour la salle des festins à Pétersbourg» и изображаетъ внутреннее убран
ство Земцовской постройки, вызвавшее всеобщую похвалу.

ВЪ октябрѣ 1725 г. Пино работалъ вЪ залѣ петергофскаго Эр
митажа рѣзную коляску.44 Для иллюстраціи такой работы его, мы 
помѢщаемЪ здѣсь его рисунокЪ кареты, безЪ особыхЪ эмблемѣ, но по
чему то считающійся проектомъ кареты для дофина. ВЪ томѣ же 
году Пино «вылѢпилЪ вощныя модели для мѣднаго столба, на кото- 
ромЪ разныя баталіи».45 ЭІПО та же тріумфальная колонна, для ко
торой Растрелли дѢлалЪ модель уже вЪ 1721 г. 46

Послѣдняя петергофская работа Пино относится кЪ 30 декабря
1725 г., когда императрица чрезЪ Меншикова повелѢваетЪ изгото
вить модели собаки и утокЪ для фонтана «Фаворитки»,47 существу
ющаго понынѣ, и для устройства его былЪ назначенъ срокѣ 1 мая
1726 г. Рисунки фонтановъ сЪ играющими дѣтьми и сЪ птицами от
вѣчаютъ, можетЪ быть, нѢкоторымЪ петергофскимЪ фонтанамъ, но 
могли быть предназначены для Стрѣльны (вЪ такомЪ случаѣ лишь 
изЪ дерева) или другихЪ упомянутыхъ садовЪ. Цѣлый листѣ (Музей 
Декоративныхъ Искусствѣ, неизданные рисунки, №№ 94 и 95) покрытЪ 
набросками маленькихъ разнообразныхъ фонтановъ, напоминающихъ 
тѢ «тритоновые», что идутЪ теперь вдоль аллеи кЪ «менажернѢ» и 
именуются «клоши». На другомЪ рисункѣ струя выбрасывается дра- 
кономЪ, который могЪ бы быть тѢмЪ самымЪ, что расписанЪ Кара- 
вакомЪ, если мы ошиблись вЪ своемЪ предположеніи выше. Наконецъ, 
на великолѣпномъ фонтанѣ (ДэзэрЪ, табл. XVII) мы видимЪ группу 
Самсона со львомЪ и фигуры Львовѣ на пьедесталѣ; это, можетЪ 
быть, тотЪ «львиный каскадѣ», что былЪ на мѣстѣ «Самсона»,
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Н. Пино: Картушъ съ головами Цербера. N. Pineau: Cartouche avec Cerbère.
(Музей Штиглица). (Musée Stieglitz).



II. Нино: Проектъ фасада Арсенала въ Петербургѣ. (Музей Декоративныхъ Искусств!.. Парижъ). 
N. Pineau: Elévation (le la façade du projet d’Arsenal. (Musée des Arts Décoratifs. Paris).

>1. Пино: Эскизъ ,.3алы празднествъ“ въ Петербургѣ. (Музей Декоративныхъ Искусствъ. Парижъ).
N. Pineau: Esquisse ..pour la salle des festins à Pétersbourg“. (Musée des Arts Décoratifs. Paris).
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H. Пино: Набросокъ галереи. (Музей Декоративныхъ Искусствъ. Парижъ). 
N. Pineau: Esquisse de galerie. (Musée des Arts Décoratifs. Paris).

H. Пино: Проектъ отдѣлки Большого грота въ Петергофѣ. (Музей Штиглица). 
N. Pineau: Projet de décoration delà Grande Grotte de Péterliof. (Musée Stieglitz).



И. Нино: Рисунокъ канители и пилястра. (Музей Декоративныхъ Искусствъ. Парижъ). 
N. Pineau: Dessin d’un pilastre et d’un chapiteau. (Musée des Arts Décoratifs. Paris).



Н. Пино: Рисунокъ для кареты. N. Pineau: Projet de carrosse
(Музей Штиглица). (Musée Stieglitz).

впервые упоминаемаго вЪ дѢлахЪ гофЪ - интендантской конторы 
лишь вЪ 1735 году.

Послѣ кончины Петра и вЪ виду выраженнаго дворомЪ намѣренія 
сократить расходы, не могло ли у Пино возникнуть опасеніе отно
сительно собственнаго положенія? Связанный контрактомъ, гдѣ онЪ 
обозначенъ только скульпторомъ, не ожидалЪ ли онЪ полнаго круше
нія своихЪ архитектурныхъ плановъ или, во всякомЪ случаѣ, недо
статочной ихЪ поддержки? или просто его тяготило десятилѣтнее 
пребываніе вЪ Россіи, и его или его семью тянуло на родину? КакЪ 
бы то ни было, вЪ виду истеченія условленнаго срока вЪ 1726 г., онЪ 
уже вЪ 1725 г. начинаетъ хлопотать обЪ увольненіи. 25 августа 
1725 г. на письмо Сенявина, что Пино «непрестанно скучаетЪ обЪ 
отпускѣ его вЪ свое отечество», Ягужинскій отвѣчаетъ согласіемъ, 
разрѣшаетъ выдать ему жалованье, награду «за обученіе учениковъ» и 
деньги на обратный проѣздѣ, какЪ обычно дѣлается вЪ Адмиралтей
ствѣ; 48 онЪ велитЪ ему прибавить, что его готовы вновь принять 
на службу на тѢхЪ же условіяхъ. ИзЪ дальнѣйшихъ работЪ Пино, од
нако, видно, что ко времени кончины Екатерины 1 онЪ еще не поки- 
далЪ Петербурга. 21 марта слѣдующаго года много иностранныхъ слу
жащихъ отпущены, но Пино все еще велѣно удержать вЪ Россіи.49 
ВрядЪ ли онЪ послѣ этого долго оставался вЪ Россіи; имя его больше 
не встрѣчается вЪ дѢлахЪ Канцеляріи Строеній, а сынЪ его, Доми
никѣ. при вѣнчаніи вЪ Парижѣ вЪ 1739 г. обЪявляетЪ себя живущимЪ 
вЪ Парижѣ свыше 10 лѣтѣ, слѣдовательно возвращеніе семьи Пино вЪ 
Парижѣ состоялось вЪ 1728— 1729 гг.; вЪ одной замѣткѣ Доминикѣ 
Пино отмѢчаетЪ, что вернулся вЪ Парижѣ 25 іюня.50 ИІакимЪ обра
зомъ, Николай Пино провелЪ вЪ Россіи 11 или 12 лѣтѣ, а не 24 года, 
какЪ писалось вЪ XVIII вѣкѣ и какЪ повторяли затѢмЪ Dussieux и 
другіе авторы.

Сверхѣ придворныхъ заказовъ, Пино работалъ вЪ Петербургѣ и 
на частныхЪ лицѣ. О мавзолеѣ Брюса мы уже говорили. Другой при
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мѣрѣ — сохранившіеся вЪ Музеѣ Декоративныхъ Искусствѣ (№ 23) «Plan 
et coupe d’une serre pour le jardin de S. E. M-r Le Comte de Rabutin 
à Pétersbourg». Графѣ РабутинЪ былЪ австрійскимъ посломЪ, прибыв
шимъ вЪ Петербургѣ 30 апрѣля 1726 г., и внезапно умерЪ 9 сентября 
1727 г. 51 Эти даты опредѣляютъ время, когда Пино могЪ для него 
работать. Двѣ отличныя сангины вЪ томѣ же музеѣ (ДэзэрЪ, табл. LV*) 
также снабжены надписями. Эт0 рисунки каминовЪ изЪ бѣлаго 
мрамора, которые должны были быть исполнены (а можетЪ быть и 
на самомЪ дѣлѣ исполнены) вЪ Россіи. ВЪ надписи на обоихЪ «Pour 
Mgr. le comte de Le Venvolde» (Левенвольде); затѢмЪ фамилія замѣнена 
и написано «Ouchacoff». Очевидно, эпю сдѣлано до 1727 г., такЪ какЪ 
при вступленіи на престолѣ Петра II Ушаковѣ былЪ удаленЪ. Еще 
есть рисунокЪ двухЪ консолей сЪ очень опредѣленной и развитой 
«рокайль» и ножками, вокругЪ которыхЪ извиваются драконы и 
птицы. На немЪ написано: «Pour М. Jean-François Froidebize colonell 
du regiment de Kioffky sous le général Voisbac, cousin de M. de War». 
КѢмЪ были ФруадебизЪ и де Варѣ — мы не знаемЪ, но кавалерійскій 
генералѣ ВейсбахЪ, подЪ начальствомъ котораго служилЪ первый, ко
мандовалъ войсками вЪ Малороссіи вЪ 1720—1730 гг. и начальство- 
валъ вЪ Кіевѣ сЪ 1731 г. Наконецъ, даже по возвратѣ на родину Пино 
поддерживалъ отношенія сЪ Россіей. Допуская возможность, что и по
слѣдній рисунокЪ исполненъ уже тогда, отмѢтимЪ еще проектѣ ка
мина для маркизы МазарэнЪ, гдѣ приписано: «et pour la cheminée à pans 
coupé de M-r le Comte de Munick, envoyé en février 1740» (ДэзэрЪ, 
табл. LV*I и Музей Декоративныхъ Искусствѣ, № 188).

ЭтимЪ мы закончили нѣсколько длинный списокЪ рисунковЪ, 
исполненныхъ Пино для Россіи, хотя вполнѣ возможно, что нѣкото
рые еще нами пропущены и будутЪ опредѣлены впослѣдствіи. КЪ 
числу такихЪ сомнительныхъ мы относимЪ проекты церквей (?) и ри
сунки нарядныхЪ каминовЪ, предназначенныхъ для «Зала Элементовъ», 
«Зала Мира» и «Зала празднествѣ». 52 Еще назовемъ трофеи, симво
лизирующіе времена года и объясненные тремя знаками зодіака на 
каждомЪ, 03 и, можетЪ быть, рисунки для стѣнной обшивки вЪ ки
тайскомъ духѣ и такихЪ же комодовЪ 54; наконецъ, рядѣ рисунковЪ 
Музея Декоративныхъ Искусствѣ, не помѢщенныхЪ у г. ДэзэрЪ, по 
стилю могЪ бы относиться ко времени пребыванія Пино вЪ Петер
бургѣ. Мы ихЪ перечисляемъ вЪ примѣчаніи, 55 дабы обратить на нихЪ 
вниманіе русскихъ историковъ искусства, которымЪ, можетЪ быть, 
посчастливится ихЪ отожествить сЪ работами вЪ Россіи.

По смерти Доминика Пино вся движимость его была, продана 
сЪ аукціона вЪ St. Germain-en-Laye 28 марта 1786 г. Среди вещей 
были многія, перешедшія кЪ нему отЪ отца, часть ихЪ пріобрѣлъ «le 
Sr. Ador». Эт°, весьма вѣроятно, ювелирѣ ЖанЪ-ПьерЪ АдорЪ, рабо
тавшій вЪ Петербургѣ. Вещи, имЪ купленныя, имѣли довольно высо
кую стоимость и, возможно, являлись царскими подарками: черепахо
вая овальная табакерка, оправленная вЪ золото, сЪ тремя портре
тами (оцѣнена безЪ портретовъ вЪ 80 ливровЪ), золотая часовая 
цѣпочка, такЪ называемая «de Pinchebeak» (102 ливра), охотничій
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II. Пино: Рисунокъ для стола. 
(Музей Штиглица).

N. Pineau: Dessin (Рипе table. 
(Musée Stieglitz).



И. Пино: Картушъ съ вензелемъ Петра Великаго. (Музей Декоративныхъ Искусствъ. Парижъ). 
N. Pineau: Cartouche avec le chiffre de Pierre le Grand. (Musée des Arts Décoratifs. Paris).

II. Пино: Рисунокъ для стола. (Музей Штиглица). 
N. Pineau: Dessin d’une table. (Musée Stieglitz).



флаконЪ золоченаго серебра, три печатки, оправленныя вЪ золото, 
изЪ нихЪ одна агатовая, изображающая обезьяну, наконецъ, серебряная 
медаль и маленькій медальонЪ. МѢха Николая Пино были проданы за 
48 ливровЪ сЪ чѢмЪ то; это былЪ «vide-choura» зеленаго сукна и 
жилетѣ, подбитые petit-gris. Мѣховыя вещи и портретѣ Петра Вели
каго, писанный КаравакомЪ и оставшійся вЪ семьѣ, являлись, повиди
мому, послѣдними воспоминаніями о Россіи того, кто по возвратѣ на 
родину былЪ прозванЪ «Pineau le Russe». Это прозвище онЪ вполнѣ 
заслужилъ за прекрасныя вещи, которыя онЪ создалЪ для украшенія 
Петербурга или для славы Петра Великаго.

Denis Roche.
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Лазуревый камень (лаписЪ-лазули, лазурикѣ)—великолѣпный синій 
непрозрачный минералѣ, встрѣчающійся вѣ природѣ вЪ видѣ плот
ныхъ, твердыхъ и крайне мелкозернистыхъ массѣ. Греки называли 
его «кіаносЪ», а римляне — lapis cyaneus, lapis caeruleus. Французы его 
называютъ pierre d’azur, нѣмцы—Asur-Stein, Lasner-Stein. Италіанское 
обозначеніе lapis-lazuli идетЪ отЪ lazalus, происходящаго отЪ араб
скаго (также испанскаго) azul или еврейскаго isul, обозначающихъ 
«синій». Всю цѣнность и красоту камня составляетъ его цвѣтѣ. 
ОнЪ—синій, вЪ лучшихЪ кускахЪ темносиній, а иногда даже черно
синій, что, однако, уже является недостаткомъ. ЭтопіЪ глубокій синій 
тонѣ гораздо красивѣе окраски всѢхЪ другихЪ непрозрачныхъ камней, 
даже бирюзы, которая всегда голубая, тогда какЪ лазуревый камень 
имѢетЪ синій тонѣ, даже если принадлежитъ кЪ свѢтлымЪ сортамъ, 
Впрочемъ, оттѣнки синяго бываютЪ различной силы, встрѣчаются 
куски почти не окрашенные и кажущіеся тогда почти бѣлыми. Иногда 
камень окрашенЪ ровно, но иногда чередуются бѣлыя и синія пятна 
и слои, образуя болѣе или менѣе пеструю окраску. Часто бываетЪ, 
что вЪ синій цвѣтѣ какЪ бы вкраплены металлическія, сЪ золотымъ 
отблескомъ, точки и жилки; но это не золото, какЪ принято думать, 
а особый видѣ сѣрнаго колчедана. Когда эти точки и жилки разла
гаются, то превращаются вЪ бурыя пятна, которыя значительно 
измѣняютъ видѣ камня и рѣзко понижаютъ его стоимость. Изрѣдка 
встрѣчаются разновидности, окрашенныя вЪ зеленый, фіолетовый 
или красно-фіолетовый цвѣтѣ, но это исключенія, о которыхЪ мы 
говорить не будемЪ, такЪ какЪ вЪ искусствѣ они примѣненія не на
ходили. Цвѣтѣ лазуреваго камня можетЪ б^іть улучшенЪ искусственно, 
путемЪ нагрѣванія свѢтлыхЪ кусковЪ до краснаго каленія; при охла-
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Медальоны изъ лазуреваго камня въ золотом 
оправѣ съ каменьями. Итал. раб. XY1I в. 

(Императорскія Эрмитажъ).

Médaillons en lapis-lazuli montés en or 
et pierreries. Travail italien. XVII-e s. 

(Ermitage Impérial).



Кувшинъ изъ лазуреваго каина въ золотой зиалированной оправѣ. Италіанская раб. 
начала XVII в. (Императорскій Эрмитажъ).

Aiguière en pierre d’azur, montée en or émaillé. Travail italien. Début du XVII-e s. 
(Ermitage Impérial).



жденіи выступаетъ тогда глубокій синій цвѣтѣ, камень легко под
дается шлифовкѣ и оказывается вполнѣ пригоднымъ для примѣненія. 
Но опытѣ такой довольно опасенЪ, такЪ какЪ случается, что послѣ 
охлажденія цвѣтѣ оказывается зеленоватымЪ, а при слишкомъ боль
шомъ нагрѣваніи наступаетъ полное обезцвѢченіе. ТПѢмЪ не менѣе, 
способѣ этотЪ бываетЪ очень удачнымЪ для превращенія вЪ синій 
цвѣтѣ кусковЪ, отЪ природы зеленыхЪ или фіолетовыхъ. ВЪ цѢль- 
ныхЪ кускахЪ вовсе не замѣтно спайности и разломѣ получается не
ровный. Лазуревый камень поддается полированію, но политура дер
жится недолго, вЪ виду его небольшой твердости, и большой блескЪ 
поверхности малодостижимЪ. Шлифованные куски при употребленіи 
дѣлаются матовыми и неприглядными. Швердость камня невелика 
(около 57г) и потому онЪ легко надрѣзается кварцемЪ и даже поле- 
вымЪ шпатомЪ, но самЪ свободно рѢжетЪ оконное стекло. СЪ точки 
зрѣнія состава лазуреваго камня, достаточно разсмотрѣть его нево
оруженнымъ глазомЪ, чтобы убѣдиться вЪ томЪ, что этотЪ мине
ралѣ не состоитъ изЪ однородной массы; ясно видно, что вЪ немЪ 
связаны нѣсколько веществѣ; среди нихЪ преобладаютъ бѣлый извест
някѣ, роговая обманка и ультрамариновыя крупинки.

Главныя залежи лазуреваго камня находятся вЪ двухЪ мѢстахЪ. 
Самыя старыя и извѣстныя копи—вЪ БадакшанѢ на сѣверо-востокѣ 
Афганистана при верховьяхЪ Аму-Дарьи, древняго Oxus’a. Знаме
нитый венеціанецЪ Марко Поло уже посѣтилъ ихЪ вЪ 1271 г. 
Невдалекѣ отЪ нихЪ, вЪ долинѣ Кокчи, притока Аму-Дарьи, распо
ложены еще другія копи, изстари извѣстныя и донынѣ разраба
тываемыя. Весьма вѣроятно, что древніе египтяне, рѣзавшіе лазуре
вые скарабэ, а за ними и позднѣйшій античный мірѣ грековЪ и рим- 
лянЪ, получали камень уже изЪ Бадакшана. Нынѣ вывозѣ его продолжаетъ 
держаться довольно стараго порядка: большая часть камня сЪ копей 
везется вЪ Бухару, а оттуда вЪ Россію, гдѣ дальнѣйшее распредѣле
ніе ея производится на Нижегородской ярмаркѣ; другая часть идетЪ 
вЪ Китай и Персію. ВЪ БадакшанскомЪ камнѣ особенно часто встрѣ
чается блестящій колчеданѣ, о которомЪ мы упоминали.

Другое мѣсторожденіе лазуреваго камня находится на западѣ отЪ 
Байкала; но здѣсь онЪ вЪ рѢдкихЪ случаяхъ отличается глубиной и 
красотой синяго цвѣта, отличающаго Бадакшанскій, и содержитъ 
меньше колчедана, но по виду онЪ свѣжѣе и блестящѣе. На берегахЪ 
рѣки Слюдянки, близЪ села Култука, онЪ гнѣздится вЪ бѢломЪ мраморѣ, 
на границѣ гранитныхЪ слоевЪ. Самыя богатыя залежи—открытыя 
вЪ 1854 г. возлѣ рѣчки Малой Быстрой, доставляющей и нынѣ вели
колѣпный матеріалѣ. Кромѣ того, довольно большое количество лазу
реваго камня находится вЪ чилійскихъ АндахЪ, около притоковъ Ріо 
Гранде, но онЪ отличается отЪ азіатскаго свѢтлымЪ цвѢтомЪ, пере
ходящимъ вЪ зеленый, и бѣлыми полосами, почему и цѣнится невы
соко. Наконецъ, лаписЪ-лазули встрѣчается вЪ лавѣ Monte Somma 
близЪ Везувія и вЪ албанскихъ горахЪ.

Лазуревый камень издревле употреблялся вЪ Индіи и Персіи при 
изготовленіи драгоцѣнной для художника краски ультрамарина. СЪ
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Этой цѣлью камень жгли и растирали вЪ тонкій порошокЪ; послѣдній 
смѣшивали со смолой, воскомЪ и масломЪ, промывали, и тогда краска 
осѣдала вЪ видѣ чуднаго тончайшаго синяго порошка, который су
шился и затѢмЪ шелЪ вЪ употребленіе, но естественно былЪ очень 
дорогЪ. ВсѢ эти свѣдѣнія намЪ передаютъ и подтверждаютъ всѣ 
старые писатели Востока, какЪ ИбнЪ ХаукалЪ, Исстахри, Эдризи, Абул- 
феда, ШехабеддинЪ, ИбнЪ Батута, ТПейфаши, Марко Поло и т. п.

Лазуревый камень вЪ примѣненіи кЪ искусству былЪ излюбленЪ 
еще вЪ древнемЪ мірѣ; особенно часто на немЪ гравировали, что 
облегчалось его мягкостью, и рѣзали изЪ него выпуклыя фигуры и 
рельефы. Шакже на Востокѣ и вЪ Китаѣ имЪ пользовались часто; 
вЪ Китаѣ его примѣняли для чашЪ, шкатулокЪ, флаконовЪ, колецЪ, 
статуэтокЪ, амулетовЪ и множества бездѢлушекЪ; магометанскій 
Востокѣ прибѣгалъ кЪ нему болѣе для врѢзныхЪ и мозаичныхЪ работѣ, 
какЪ то видно на воспроизводимомъ здѣсь персидскомъ флаконѣ для 
розоваго масла.

ВЪ Европѣ лазуревый камень былЪ очень рѢдокЪ, пока вЪ XIX 
вѣкѣ не поступило на рынокЪ большое его количество, привезенное 
сЪ Байкала. ВЪ прежнее время издѣлія изЪ лазуреваго камня изготовля
лись лишь изЪ цѢльныхЪ кусковЪ, а такЪ какЪ послѣдніе рѣдко имѣли 
достаточные размѣры и были дороги, то и число дошедшихЪ до насЪ 
такихЪ предметовъ очень ограничено. Болѣе мелкіе куски шли на 
мозаичныя работы, на работы «pietra dura», на отдѣлку драгоцѣн
ностей и, вЪ соединеніи сЪ другими камнями, на украшеніе мебели, кЪ 
чему особенно пристрастились вЪ XVII вѣкѣ. Императорскія граниль
ныя фабрики вЪ Екатеринбургѣ и Петергофѣ вЪ серединѣ XIX сто
лѣтія указали совершенно новые пути использованія лазуреваго камня; 
онѢ изобрѣли облицовку тонкими слоями этого дорогого и прекрас
наго матеріала, вродѣ фанеровки столярныхЪ работѣ дорогими поро
дами дерева, и довели эту технику до той степени законченности, 
выше которой едва ли можно что либо ожидать. ШакимЪ способомъ 
стали отдѣлывать не только предметы средней величины, какЪ ящики 
и шкатулки, колонки для шкаповЪ, столовые часы и т. п., но и ра
боты громадныхъ размѣровъ, каковы колонны вЪ ИсаакіевскомЪ соборѣ, 
стѣны вЪ покояхЪ Большого Царскосельскаго и Зимняго дворцовЪ, 
вазы и столы вЪ ЭрмитажѢ и другихЪ Императорскихъ дворцахЪ. 
Достигается это такимЪ путемЪ, что остовѣ болѣе мелкихЪ вещей — 
то есть, вЪ сущности, самыя вещи—изготовляются изЪ металла и 
лишь обкладываются тонкими пластинками дорогого матеріала, соста
вленными, вЪ свою очередь, изЪ маленькихъ кусочковЪ; по отношенію 
кЪ крупнымъ предметамъ примѣняется вЪ общихЪ чертахЪ тотЪ 
же способѣ, но остовѣ дѣлается изЪ простого камня. Искусство 
Этой работы заключается вЪ томѣ, чтобы не только пригнать 
отдѣльные куски настолько слитно, что соединеніе ихЪ для глаза 
почти неуловимо, но и придать имЪ всѢ мельчайшіе изгибы, вы
пуклости и закругленія, соотвѣтствующіе сложнымъ очертаніямъ.

Всегда цѣнившая краски, Италія издавна пристрастилась кЪ лазу
ревому камню, какъ для римскихЪ и флорентійскихЪ мозаикѣ, такЪ и
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для всевозможныхъ подѢлокЪ. Почти всѣ такія издѣлія, дошедшія до 
нашихЪ дней или извѣстныя намЪ по инвентарямЪ XV—XVII сто
лѣтій, оказываются италіанскаго происхожденія. ГПаковы чаша, богато 
убранная жемчугомЪ, алмазами и рубинами, купленная вЪ 1534 г. ко
ролемъ ФранцискомЪ I, или столЪ, верхняя доска котораго почти вся 
состояла изЪ лаписЪ-лазули и возбудила особый восторгЪ француз
скихъ гостей, прибывшихЪ вЪ 1600 г. во Флоренцію на свадьбу Ген
риха IV сЪ Маріей Медичи. Людовику XIV принадлежало 14 подобныхъ 
предметовъ, считавшихся исключительно драгоцѣнными, вЪ томЪ 
числѣ 4 вазы, 4 чашки, 2 кубка и 3 «гондолы» — какЪ назывались 
удлиненные кубки, своею формою напоминающіе бокалы изЪ раковины 
«наутилусЪ». ВЪ XVII столѣтіи лазурикомЪ особенно охотно укра
шали рамы зеркалЪ. Мода эта болѣе всего привилась во Франціи, 
а вЪ виду дороговизны и рѣдкости матеріала, привозимаго издалека, 
вскорѣ обратились кЪ поддѢлкамЪ, замѣняя каменныя вставки кра
шенными деревянными подражаніями. Очевидно, такія поддѣлки могли 
обманывать лишь на разстояніи. ВЪ это же время началось примѣ
неніе лазуреваго камня кЪ отдѣлкѣ роскошной мебели и столь рас
пространенныхъ тогда «кабинетовъ» чернаго дерева. ОдинЪ изЪ луч
шихъ образцовъ такой мебели принадлежалъ кардиналу Мазарини. 
ШутЪ же упомянемЪ, что вЪ XVIII вѣкѣ самымЪ крупнымъ изЪ 
существовавшихъ вообще кусковЪ лазуреваго камня почитался подносЪ, 
длиною вЪ 9 дюймовЪ; находился онЪ вЪ Парижѣ еще сЪ предыдущаго 
столѣтія и неоднократно переходилЪ отЪ одного владѣльца кЪ дру
гому, всегда оставаясь вЪ частныхЪ рукахЪ; наконецъ, его пріобрѣлъ 
ЛебренЪ, у котораго онЪ находился еще вЪ 1791 г. Дорогія лазурико- 
выя вещи находились во всѢхЪ сокровищницахъ вЪ Италіи, особенно 
много во Флоренціи у Медичи, и уже оттуда они шли на западѣ и 
сѢверЪ, вЪ видѣ подарковЪ, приданаго и даже товара.

Китайскій символическій плодъ изъ лазуреваго 
камня. XVII в. 

(Ииператорскій Эрмитажъ).

Fruit symbolique chinois en pierre d'azur. 
XVlI-e s.

(Ermitage Impérial).
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ВЪ Россію лазуревый камень вЪ старое время доставлялся прямо 
сЪ востока, караваннымЪ путемЪ, изЪ Персіи и Бухары; поэтому 
старыя вещи, имЪ украшенныя, находимыя у насЪ — почти всѣ вос
точной работы. Лишь при Императрицѣ Екатеринѣ И впервые близЪ 
Байкала обнаруженъ онЪ вЪ Россіи. ОткрылЪ его цеховой мастерѣ 
Н. Лапшинѣ, занимавшійся звѢринымЪ промысломЪ, и совершенно слу
чайно нашедшій «лазурикѣ» на берегу Слюдянки (она же называется 
Карча), о чемЪ немедленно донесЪ вЪ Иркутскѣ академику Лаксману, 
которому одновременно какой то мужичекЪ доставилъ еще другой 
подобный кусокЪ. Однако, когда пожелали воспользоваться этимЪ от
крытіемъ, оказалось, что ни Лапшинѣ, ни другой находчикѣ не могли 
точно указать то мѣсто берега, гдѣ они нашли камень и откуда 
взяли образцы. ВЪ 1809 г. у той же Слюдянки ошибочно возвѣщено 
было нахожденіе лазуреваго камня, но онЪ оказался главконитомЪ. 
Лишь черезЪ нѣсколько десятилѣтій, благодаря непрестанной работѣ 
по русскимъ горнымЪ изысканіямъ, открыты были залежи вЪ Байкаль
скихъ горахЪ и на рѣчкѣ Слюдянкѣ, раскапываемыя понынѣ. ВЪ 1859 г. 
эти пріиски принадлежали Пермикину, обнаружившему нѣсколько 
кусковЪ лазурика вЪ руслѣ рѣчки Малой Быстрой еще вЪ 1841 г. 
ВЪ 1851 и 1852 гг. этотЪ ПермикинЪ былЪ посланЪ графомЪ Перов- 
скимЪ на розыски «цвѣтныхъ камней для изготовленія мозаики на 
подобіе флорентійской», и при этомЪ именно случаѣ открылЪ назван
ныя мѣсторожденія. ВсѢ посланные имЪ графу Перовскому куски вѣ
сили 20 пудовЪ; они замѣчательной красотой превосходили, по отзыву 
вЪ 1850-хЪ гг. инженера Н. А. Версилова, бухарскій камень — знаменитый 
Бадакшанскій. Кромѣ синяго, тогда же были найдены куски лиловаго 
и свѣтло-фіолетоваго цвѣта, и даже «розовый лазурикѣ», до тѢхЪ 
порѣ нигдѣ не встрѣчавшійся. ВЪ 1858 г. добыча достигла уже 
570 пудовЪ и сЪ отправкою предыдущаго года вЪ Петербургѣ было 
доставлено 1000 пудовЪ, что, по оцѣнкѣ бухарскаго камня, соста
вляло стоимость свыше милліона рублей. ИзЪ отдѣльныхъ кусковЪ 
добычи 1859 г. выдѣлялась глыба вѢсомЪ вЪ 7 пудовЪ; это самый 
большой изЪ понынѣ извѣстныхъ кусковЪ. Второе мѣсторожденіе 
лазуреваго камня вЪ Россіи было обнаружено вЪ Иркутской гу
берніи, вЪ ШункинскихЪ горахЪ, близъ Ниловой пустыни на рѣкѣ 
Снѣжной. Большая часть всей русской добычи сЪ 1859 г. поступаетъ 
на Императорскую Петергофскую гранильную фабрику. Произведенія 
ея пользуются міровой извѣстностью не только по точности и проч
ности работы, но и по необыкновеннымъ ихЪ размѣрамъ. ПІакЪ, про
славленныя колонны вЪ ИсаакіевскомЪ соборѣ имѢютЪ 6 аршинѣ 
141/« вершковЪ высоты при діаметрѣ вЪ 14 вершковЪ; оцѣнены онѣ 
были, по изготовленіи, вЪ 62.000 рублей. Громадные размѣры отли
чаютъ также столы и вазы, исполненные на фабрикѣ при Импера
торѣ Николаѣ Павловичѣ, и нынѣ установленные вЪ залѣ Испанской 
живописи вЪ Эрмитажѣ. Одну изЪ этихЪ вазЪ мы здѣсь воспроизво
димъ; высота ея 40!/г вершковЪ при діаметрѣ вЪ 311/2 вершковЪ. Импе
раторѣ Александрѣ II вЪ 1873 г. подарилЪ германскому императору 
нѣсколько лазуриковыхЪ вазѣ, письменный приборѣ и небольшую модель
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Серебряная фляжка для розоваго масла, украшенная фили
граномъ и лазурнковимъ камнемъ. Персидская работа XVII в. 

(Императорскій Эрмитажъ).
Flacon pour liuile de roses. Argent décoré de filigrane et 
pierre d’aznr. Travail persan. XVII-e s. (Ermitage Impérial).



Часы и цѣпочки изъ лазуреваго камня и золота съ брилліантами. Англійская работа XVIII в. 
(Императорскій Эрмитажъ).

Montres et châtelaines en lapis-lazuli et or enrichi de brillants. Travail anglais. XVIII-e s. 
(Ermitage Impérial).



Несессеръ и цѣпочка изъ лазуреваго камня и золота съ брилліантами. Англійской работы XVIII в. 
(Императорскій Эрмитажъ).

Nécessaire et châtelaine en lapis-lazuli et or enrichi de brillants. Travail anglais. XVIII-e s. 
(Ermitage Impérial).



Ваза изъ лазуренаго калия (высота 1.72 и., діа
метръ 1.42 м.). Работа Г. Налимова. 1852 г. 

(Инне par о рскі й Э рм и та жъ).

Vase en pierre d’azur (hauteur 1 ni. 72, diamètre 
1 ni. 42). Travail russe. 1852.

(Ermitage Impérial).



памятника Петру Великому, вЪ которой скала изображена превосход
нымъ кускомЬ лазуреваго камня.

СЪ давнихЪ порѣ лазуревый камень окруженЪ множествомъ суе
вѣрій; ему приписывались всевозможныя таинственныя и лечебный 
силы. НапримѢрЪ, дѣти, носившія такой амулетѣ, считались предо
храненными отЪ испуга. Еще вЪ началѣ XVIII вѣка мы встрѣчаемъ 
нѣмецкое указаніе, что лазурикѣ, «если носить его на рукѣ (вЪ видѣ 
камня вЪ кольцѣ или украшенія браслета) улучшаетъ кровь, унич
тожаетъ меланхолію и сумасбродныя мысли, укрѢпляетЪ сонЪ и исцѢ- 
ляетЪ отЪ бородавокЪ(і)».

Еще одно замѣчаніе относительно поддѢлокЪ: послѣднія довольно 
удачно достигаются посредствомъ стекла, но вЪ немЪ цвѣтѣ жиже, 
а на малѢйшемЪ разломѣ легко отличить блестящій своеобразный 
переломѣ стекла отЪ неровнаго матоваго перелома камня.

Нельзя отрицать, что лазуревый камень — правда, только вЪ 
лучшихЪ своихЪ образцахъ — таитЪ вЪ себѣ очарованіе, которому 
трудно противостоять. Дѣйствительно, роскошный цвѣтѣ хорошихъ 
бадакшанскихЪ кусковЪ производитъ необыкновенно благородное впе
чатлѣніе, точно — какЪ ни парадоксально это сопоставленіе — холод
ный огонь. Впечатлѣніе еще значительно усиливается золотистыми, 
блестящими вкраплинами, появляющимися то одиночными крупинами, 
то вЪ затѣйливыхъ сочетаніяхъ, то вЪ извилистыхъ жилкахЪ. СамЪ 
по себѣ синій цвѣтѣ, какЪ извѣстно, уже физически дѣйствуетъ 
успокоительно, имѣя вЪ себѣ нѣчто, внушающее чувство довольства 
и радостности, вЪ чемЪ онЪ прямо противоположенъ раздражающему 
красному.

Лучше всего лазуревый камень сочетается сЪ золотомъ, особенно 
тамЪ, гдѣ служитЪ только фономЪ, какЪ на прелестной дощечкѣ, 
здѣсь воспроизводимой, на которой золотымъ рельефомЪ изображено 
«Омовеніе ногЪ Спасителемъ». Менѣе удачно, сЪ чисто художественной 
точки зрѣнія, использованіе синяго камня для рельефной рѣзьбы, пере
дающей портреты или измышленныя головки, хотя бы исполненіе 
ея, какЪ, напримѢрЪ, вЪ воспроизводимыхъ здѣсь медальонахЪ и под- 
вѢскахЪ, было вполнѣ законченнымъ и художественнымъ; кЪ такимЪ 
работамъ побуждала, очевидно, только мягкость камня и сравнитель
ная легкость рѣзьбы. Шяжелый вѣсѣ лазурика и невозможность дѣ
лать изЪ него очень тонкія пластинки удерживали отЪ изготовленія 
изЪ него табакерокЪ и коробочекЪ, предназначенныхъ кЪ ношенію вЪ 
карманѣ; тѢмЪ не менѣе, попытки такого рода бывали и доказы
ваются воспроизводимыми здѣсь нѣсколькими вещами.

О разнообразіи примѣненія лазуреваго камня вЪ предметахъ искус
ства прекрасно свидѣтельствуютъ помѣщаемыя нами воспроиз
веденія. Китай представленъ рѢзаннымЪ изЪ лаписа-лазули плодомЪ, 
покоящимся на ажурной рѣзной подставкѣ чернаго дерева, и повто
ряющимъ мотивѣ, который вЪ китайскомъ искусствѣ исполнялся 
изЪ всевозможныхъ матеріаловъ; мы встрѣчаемъ его рѢзаннымЪ изЪ 
нефрита, горнаго хрусталя, корала, жировика, или отлитымЪ изЪ 
серебра, бронзы, лѢпленнымЪ изЪ фарфора и глины, точенымЪ изЪ
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Лазуриковая дощечка съ золотымъ рельефомъ „Омовеніе ногъ“. И тал. раб. XVII в. 
(Императорскій Эрмитажъ). 

Plaquette en pierre d’azur avec relief en or „Le Lavement des pieds“. Travail italien. XVII-e s. 
(Ermitage Impérial).

дерева, янтаря и лака, ßmo тотЪ плодЪ, что общими чертами на
поминаетъ человѣческую руку и слылЪ за подражаніе вЪ природѣ 
руки чтимаго святого. Владѣніе имЪ должно приносить счастье и 
защиту, поэтому онЪ стоитЪ вЪ ряду тѢхЪ символическихъ изобра
женій, которыми такЪ богатЪ Дальній ВостокЪ, каковы «персикѣ 
долголѣтія», «грибЪ счастья», летучая мышь, рыбы и т. п. Эрми
тажный экземпляръ, должно быть, относится по работѣ кЪ XVII в., 
такЪ какЪ уже сЪ начала 1700-хЪ годовЪ принадлежитъ кЪ числу 
Императорскихъ драгоцѣнностей.

Персію и магометанскій востокѣ представляетъ серебряная, 
обвитая филиграномЪ сЪ накладными кусками лазурика, фляжка для 
розоваго масла, какая составляетъ обязательный предметъ обихода 
восточной женщины и которая отдѣлывалась весьма разнообразно. 
ЧѢмЪ излюбленнѣе или необходимѣе предметѣ, тѢмЪ изощреннѣе и 
изобрѣтательнѣе мысль обѣ его украшеніи, всякій разѣ различномъ, 
сЪ сохраненіемъ лишь общей формы, установленной житейскимъ опы
томъ. Этотѣ сосудѣ встрѣчается и золотой и серебряный, украшенный, 
даже вымощенный, драгоцѣнными камнями, обдѣланный филиграномЪ, 
чеканный, гравированный, финифтяный, словомЪ исполненный всевоз
можными видами техники. Неудивительно оказывавшееся ему вни
маніе: вЪ немЪ заключалось драгоцѣнное масло, доставленное розовыми 
садами Шираза и Шавриза, необходимый спутникѣ любовныхЪ утѢхЪ, 
благоуханное сокровище, цѣнимое на землѣ и обѣщанное вЪ раю.

Безспорно лучшею работою среди всѢхЪ воспроизводимыхъ здѣсь 
вещей и однимЪ изЪ лучшихЪ вообще лазуриковыхЪ издѣлій является
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Подвѣска изъ жемчужины. золота и зияли ня 
лазуриковомъ фонѣ. Итал. раб. XVII в. 

Pend-à-col en perle baroque, or et émail sur 
fond de lapis-Iazuli. Travail italien. XVII-e s.

Флаконъ изъ лазурика въ золотой 
оправѣ. Нѣи. раб. XVIII в.

Flacon en lapis*lazuli monté en or. 
Travail allemand. XVIII-e s.

Подвѣска изъ лазурика (итал. раб. ХѴП в.) 
въ золотой оправЬ XVIII в. 

Pend-à-col en lapis-lazuli (travail italien. 
XVII-e s.). Monture en or (XVIII-e s.).

(Императорскій Эрмитажъ. — Ermitage Impérial).



Чаша изъ цѣльнаго куска лазуреваго канна (длина —‘24 га нт., 
ширина — IS сант.. глубина — 41,? сайт.) на ножкѣ. Италіан- 

ская работа. (Императорскій Эрмитажъ).

Vase ей pierre d’azur, la partie supérieure taillée d’une pièc 
(longueur— 24 cent., largeur — 1S cent., profondeur — 41,2 cent.

Travail italien. (Ermitage Impérial).



кувшинѣ ишаліанскаго производства конца XVI или начала XVII вв. 
Исключительно благородныя формы Ренессанса и богатое сочетаніе 
тоновѣ — глубокаго синяго корпуса, золота оправы и эмали украше
ній— вЪ этомѣ роскошномЪ сосудѣ сливаются вЪ аккордѣ рѣдкой кра
соты. ОнЪ вызываетъ вЪ мысли имя Бенвенуто и вЪ то же время 
отражаетъ лучи волшебной античности. Неясный отзвукѣ флорен- 
тинскаго сонета возникаетъ вЪ душѣ, погружаетЪ ее вЪ сказочныя 
грезы... Какое благородство линій, какое богатство красокЪ!

Піому же времени и той же озаренной солнцемЪ Италіи принад
лежитъ большая овальная подвѣска сЪ изображеніемъ вымышленной 
женской головы; ея загадочная улыбка и замѣчательно своеобразная 
прическа кажутся еще страннѣе и сказочнѣе вЪ темно - синемЪ 
матеріалѣ. Ажурная золотая оправа украшена бѣлой, желтой и голу
бой эмалью, двѣнадцатью восточными гранатами и столькими же 
трилистниками изЪ этихЪ же камней.

ГПакже италіанской работы, вѣроятно конца XVII в., золотой 
рельефѣ, посредствомъ заклепокЪ придѣланный кЪ великолѣпной лазу- 
риковой дощечкѣ и изображающій омовеніе ногЪ Спасителемъ, стоя
щимъ на колѢняхЪ предЪ св. ПетромЪ и окруженнымъ остальными 
апостолами у входа вЪ храмѣ. Вещь эта поступила вЪ Эрмитажѣ вЪ 
составѣ собранія кн. Голицына.

Особенно хорошій кусокЪ лазуреваго камня мы видимЪ вЪ под
вѣскѣ, состоящей изЪ срѣзаннаго овала, служащаго фономЪ для исклю
чительно тонко чеканеннаго золотого рельефа сЪ изображеніемъ 
«Снятія со креста». Серебряная, частью позолоченная, рамка — ажурной 
работы; орнаментѣ ея состоитъ изЪ разводовъ, Цвѣтовѣ и листьевЪ, 
вымощенныхъ рубинами, изумрудами, алмазами и сафирами; большой 
верхній камень—свѣтлый сафирЪ. Камень третьей изЪ воспроизводимыхъ 
нами подвѢсокЪ относится еще тоже кЪ ХѴИ вѣку, тогда какЪ золотая 
его оправа сЪ изящными гирляндами розѣ на цѣлое столѣтіе моложе.

На четвертой подвѣскѣ италіанской работы, относящейся кЪ 
самому началу XVII в., мы видимЪ прямоличный бюстѣ римскаго 
героя. ГПуловище его состоитъ изЪ одной крупной барочной жемчу
жины, голова изЪ золота, покрытаго эмалью натуральныхъ Цвѣтовѣ; 
одежда также разноцвѣтно эмалирована. БюстЪ этотЪ покоится на 
дощечкѣ лазуреваго камня.

КакЪ отличный примѣрѣ цѣлаго ряда мелкихЪ вещей, весьма 
излюбленныхъ вЪ XVII и XVIII столѣтіяхъ, мы здѣсь воспроизводимъ 
вЪ натуральную величину одну изЪ пары лазуриковыхЪ вазочекЪ вЪ 
бронзовой оправѣ, принадлежащихъ П. П. Вейнеру. Подобные предметы, 
совершенно независимо отЪ ихЪ индивидуальной красоты, сЪ точки 
зрѣнія декоративной, какЪ красивыя красочныя пятна, всегда очень 
умѣстны для убранства комнатѣ. На шкафчикѣ или «кабинетѣ» чер
наго дерева и на фонѣ затянутой желтымЪ штофомЪ стѣны такія 
вещи изЪ лазуриковаго камня всегда производятъ впечатлѣніе благо
родной роскоши.

Плоская чаша на высокой ножкѣ, которую читатели видятЪ 
здѣсь на таблицѣ, является особенно драгоцѣннымъ кускомЪ лазуре- 
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ваго камня. Цвѣтѣ его нѣсколько теменЪ, вЪ извѣстной степени 
черноватЪ, но золотистыя блестящія вкраплины очень многочисленны. 
Особый интересѣ чашѣ придаетъ то обстоятельство, что она 
состоитъ всего изЪ двухЪ, слѣдовательно весьма крупныхъ, кусковЪ 
камня. Размѣры верхняго куска — 24 сайт, длины, 18 сайт, ширины 
и 4^2 сант. толщины, что является исключительной рѣдкостью. 
Возможно, что она тоже происходитъ изЪ Италіи, такЪ какЪ такіе 
большіе куски, поступавшіе туда непосредственно изЪ Азіи, почти 
никогда не переправлялись вЪ остальную Европу необработанными.

Восемнадцатый вѣкѣ, во второй своей половинѣ предпочитавшій 
пышному блеску и величественной роскоши изящество легкихЪ линій, 
нашелЪ для лазуреваго камня и его ярко опредѣленнаго тона другое 
примѣненіе вЪ декоративномъ искусствѣ. Шому времени, полю
бившему блѣдныя краски и полутона, во всемЪ цѣнившему нѣжность 
и грацію, глубокій синій цвѣтѣ лазурика долженЪ былЪ казаться слиш
комъ назойливымъ, откровеннымъ и рѢзкимЪ. Казалось, что изнѣ
женные нервы утонченныхъ людей того времени не вЪ силахЪ были 
переносить громкіе тона, какЪ вЪ музыкѣ, такЪ и вЪ живописи, а 
также все, обладавшее вѢсомЪ или имѣвшее видимость тяжелаго. КЪ 
переливамъ музыки Моцарта, звукамЪ флейты Фридриха Великаго, 
менуэту Версальскаго Двора и всеобщимъ пастушескимЪ идилліямЪ 
подойти могли лишь свѣтлорозовый и нѣжноголубой, желтый цвѣтѣ 
соломы и зеленый селадона; ультрамарину доставалось лишь скромное 
мѣсто. Поэтому вЪ этомЪ столѣтіи мы видимЪ не по заслугамъ вы
двинутыми малоцѣнные болѣе свѣтлые оттѣнки лазуреваго камня. ОнЪ 
появляется вообще рѣдко и большей частью только вЪ видѣ неболь
шихъ вставокЪ. Ему опредѣленно предпочитали всѢ нѣжныя разно
видности агата или блѣдный корналинЪ, лунный камень, моховикѣ, 
топазѣ, аквамаринѣ, столь отвѣчавшіе сердцу людей, переживавшихъ 
вѢкЪ влюбленности и одно, можетЪ быть, было только исключеніе — 
это мода на кровавую яшму, несмотря на ея полный зеленый цвѣтѣ, 
объяснимая, можетЪ быть, соображеніями символики и сентименталь
ности, основанными на сходствѣ красныхЪ пятнышекЪ сЪ каплями 
крови, откуда и пошло названіе «кровавой» яшмы (jaspe sanguin).

Образцомъ примѣненія лазурика вЪ прикладномъ искусствѣ сере
дины XVIII столѣтія служатЪ двое часовЪ сЪ цѢпочками-шателэнами, 
сдѣланные изЪ золота, лазуреваго камня и брилліантовъ. Они англій
ской работы и это очень характерно: здоровый и, несмотря на эпоху, 
оставшійся нѣсколько менѣе изощреннымъ вкусѣ жителей Альбіона еще 
переносилъ полноту красочныхъ тоновЪ и не такЪ легко могЪ быть 
ими покоробленъ, словно нѣжное созданіе при звукѣ грубаго слова.— 
Одни часы происходятъ изЪ мастерской славнаго лондонскаго часов
щика Charles Chabrier, другіе исполнены его не менѣе знаменитымъ 
соперникомъ Dufour; тѢ и другіе принадлежали Императрицѣ Елиса
ветѣ Петровнѣ. ВЪ то время вЪ pendant кЪ часамЪ, которые носились 
подвѣшенными у пояса на такой роскошной цѣпочкѣ, часто дѣлались 
для ношенія на другой сторонѣ пояса подобные имЪ приборы (несес
серы) на одинаковой или подходящей цѣпочкѣ. Мы воспроизводимъ 
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подобный образецъ тоже лондонской работы, но на нѣсколько деся
тилѣтій болѣе поздній, относящійся уже ко второй половинѣ сто
лѣтія. Чтобы уменьшить впечатлѣніе тяжести камня и возможно 
ослабить силу синяго тона, ювелирѣ обработалъ лазуриковыя вставки 
ажурно, благодаря чему онѢ стали похожи на какіе то синіе узоры 
или рѣшетки, чрезЪ которыя блеститЪ золото фона. ЭтотЪ очень 
замысловатый пріемѣ совершенно вЪ духѣ XVIII вѣка. Брилліантовая 
отдѣлка увеличиваетъ впечатлѣніе богатства всей вещи. При
борѣ заключаетъ вЪ себѣ обычное количество золотыхъ, всегда по
вторяющихся вЪ подобныхъ приборахъ, очень изящно сработанныхЪ,

Лазуриковая коробочка для мушекъ въ золотой оправѣ. 
Русская раб. XVIII в. 

(Императорскій Эрмитажъ).
Boîte à mouches en pierre d’azur montée en or. 

Travail russe. XVIII-e s.
(Ermitage Impérial).

но болѣе или менѣе ненужныхъ предметовъ, приближающихъ самую 
вещь кЪ игрушкѣ: маленькія узкія таблетки изЪ слоновой кости для 
переписки вЪ присутствіи постороннихъ, крошечныя ножницы, щип
чики, перочинный ножѣ, ухочистка и т. п., а вЪ особой подвѣскѣ 
сбоку помѣщается и золотой наперстокЪ. Приборѣ этотЪ принадле
жалъ Императрицѣ Екатеринѣ Второй.

ИзЪ четырехъ табакерокЪ, соединенныхъ нами здѣсь на одной 
таблицѣ, одна — англійской работы; по крайней мѣрѣ вЪ ней замѣтны 
тѢ же техника и обработка камня, что и вЪ описанномЪ приборѣ. 
Относительно трехЪ другихЪ мы врядЪ ли ошибемся, если признаемЪ 
ихЪ происхожденіе изЪ Германіи, вѣроятно, изЪ Дрездена, гдѣ вЪ то
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время извѣстные мастера Neuberg и Taddel отличались произведеніями 
такого рода, то есть издѣліями изЪ цвѣтныхъ и полудрагоцѣнныхъ 
камней. Ни на одной изЪ табакерокЪ этихЪ мы не нашли клеймЪ 
мастера, что тоже говоритъ вЪ пользу нашего предположенія: ПарижЪ 
или Петербургъ не преминули бы поставить клейма, и только вЪ Гер
маніи ювелирныя работы не штемпелевались. Шо же нужно сказать 
про плоскій флаконЪ, составленный изЪ двухЪ совершенно одинако
выхъ и выдающихся по красотѣ кусковЪ лазуреваго камня; онЪ когда 
то принадлежалъ Екатеринѣ Великой, рта Государыня владѣла и 
воспроизводимой нами коробочкой для мушекЪ, представляющей особый 
интересѣ. Чеканный золотой рельефѣ ажурной работы покрываетъ 
крышку, состоящую изЪ пластинки лазурика, бѣлыя пятна котораго 
должны вызывать представленіе обѣ облакахЪ. Рельефѣ изображаетъ 
мальчиковъ, катающихЪ яйца, и группу молодыхЪ людей, развлекаю
щихся на качеляхЪ. ГПакЪ какЪ подобныя праздничныя игры всегда 
были незнакомы западной Европѣ, то мы можемЪ думать, что таба
керка эта исполнена вЪ Россіи и послужила пасхальнымъ подаркомЪ. 
Внутри она тоже прелестна; лазуриковый корпусѣ дѣлится на три 
части, прикрывающіяся крышками изЪ горнаго хрусталя, фасети- 
рованнаго сЪ обѢихЪ сторонѣ, вЪ золотой оправѣ, пропускающими видѣ 
на синее дно коробки.

Бар. А. Фелькерзамъ.
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Табакерки изъ лазуреваго камня. ХѴІ11 в. 
(Императорскій Эрмитажъ).

Tabatières en lapis*lazuli monté en or et pierreries. XVIII-e s. 
(Ermitage Impérial).



Вазочка изъ лазуреваго каина въ бронзовой 
оправЬ. Французская раб. XVIII в. 

(Собр. II. II. Вейнера).

Vase en pierre (l’azur, monté en bronze doré. 
Travail français. XVIII-e s.

(Coll. P. P. Weiner).



Если и вЪ настоящее время Петербургѣ не можетЪ похвалиться 
обиліемъ мѣстѣ для продажи художественныхъ произведеній, то уже 
а priori можно предположить, что вЪ XVIII вѣкѣ продажа художе
ственныхъ произведеній была вовсе не организована и принимала весьма 
любопытныя формы.

Оговоримся: мы не хотимЪ разсматривать продажу художествен
ныхъ произведеній меценатамЪ и истиннымъ любителямЪ искусства. 
НасЪ интересуетъ рядовой, средній обыватель; намЪ хотѣлось бы про
слѣдить и выяснить распространеніе художественныхъ произведеній 
вЪ массѣ; намЪ хотѣлось бы, — выражаясь экономически, — опредѣлить 
размѣрѣ рынка сбыта и выяснить продукты этого сбыта. КЪ сожа
лѣнію, тотЪ матеріалѣ, который нами розысканЪ, носитЪ случайный 
характерѣ и очень немногочисленъ; поэтому мы лишены возмож
ности нарисовать широкую картину, высказаться вполнѣ опредѣленно 
и дадимЪ только рядѣ эскизовъ, быть можетЪ, небезынтересныхъ 
и выскажемЪ рядѣ предположеній и догадокЪ. Но такЪ какЪ, насколько 
намЪ извѣстно, наша работа является починомЪ вЪ этомЪ напра
вленіи, то, смѢемЪ думать, она будетЪ небезполезна хотя бы тѢмЪ, 
что дастЪ довольно подробную сводку хотя части матеріала и по- 
служитЪ толчкомЪ кЪ дальнѣйшимъ изслѣдованіямъ.

Извѣстно, что спросѣ всегда рождаетЪ предложеніе, а не на
оборотъ. Одной изЪ формѣ видимаго проявленія спроса является обще
принятая сЪ незапамятныхъ временЪ форма объявленій, твердо воца
рившаяся сЪ появленіемъ газетѣ на газетныхЪ столбцахъ. Мы и взяли 
на себя трудѣ собрать объявленія о продажѣ художественныхъ про
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изведеній, появлявшіяся вЪ единственной, издававшейся вЪ Петербургѣ, 
газетѣ «Санктпетербургскія Вѣдомости».

Первое объявленіе, найденное нами, относится кЪ 1733 году. Оно 
гласило: «2 Апрѣля сего 1733 года вЪ началѣ 5 часа имѢютЪ вЪ домѣ 
Генерала ле Форта чрезь Меклера Павла ТПамеца проданы различныя 
живописныя картины, зеркала, ящики, кабинеты». 1

Извѣщеніе, какЪ видимЪ, вЪ достаточной степени лаконическое; 
присоединимъ кЪ нему второе по времени, относящееся кЪ 1736 году: 2 
«ВЪ будущую пятницу то есть 17 Декабря, чрезЪ публічнаго Аукці- 
оніста при КадетскомЪ корпусѣ вЪ большомъ деревянномъ домѣ у 
саду, имѢютЪ разныя изрядныя картіны, также и другія живописныя 
вещи славныхЪ Мастеровъ проданы быть, которыя можно за два дня 
до продажи вЪ домѣ г-жи Ветекінды видѣть».

Это объявленіе представляетъ собою какЪ бы образецъ подобныхъ 
извѣщеній; вЪ этой редакціи извѣстія о продажѣ художественныхъ 
произведеній печатались долгое время. РазберемЪ нѣсколько подробнѣе 
Это извѣщеніе. Продажа картинѣ, какЪ видимЪ, была публичная и 
дѣлалась «чрезЪ аукціониста», т. е. помощью аукціона. Начало аукціона, 
какЪ видно изЪ перваго объявленія, назначалось вЪ пятомЪ часу. Здѣсь 
нельзя не указать на маленькую подробность: обыкновенные аукціоны, 
на которыхЪ продавались нужные для всѢхЪ предметы обихода, назна
чались на утро. Выборѣ болѣе поздняго времени, конечно, свидѣтель
ствовалъ о томѣ, что эти аукціоны были не продолжительны и, 
кромѣ того, что на нихЪ съѣзжались люди болѣе или менѣе знат
ные, которые не то, чтобы поздно вставали — вЪ то время день и у 
ЗнатныхЪ людей начинался рано — но бывали по утрамЪ заняты 
государственной службою. ЗатѢмЪ, изЪ второго объявленія, мы ви
димЪ, что разрѣшался предварительный осмотрѣ картинѣ, вЪ дан- 
номЪ случаѣ за 2 дня, но обыкновенно эта предварительная вы
ставка картинѣ была болѣе долговременной, не менѣе недѣли или 
даже двухЪ. Самыя картины вЪ извѣщеніяхъ обозначались анонимно, 
безЪ именЪ мастеровЪ: «изрядныя», «живописныя», «лучшихъ масте
ровъ» и т. д. Но вскорѣ почти на каждомъ аукціонѣ покупате
лямъ предлагали и «реестры картинѣ», то есть каталоги; есть 
рядѣ указаній, что они были печатные—на русскомъ или на нѣмец
комъ языкѣ, а иногда и на обоихЪ вмѣстѣ. КЪ сожалѣнію, намЪ пе 
удалось отыскать ни одного экземпляра. ШакимЪ образомЪ первая и 
наиболѣе распространенная форма продажи художественнныхЪ произ
веденій была аукціонѣ. Приведемъ рядѣ примѣровъ. ВотЪ какЪ извѣ
щали о продажѣ картинѣ вЪ 1748 г.: 3 «Охотникамъ до хорошихъ 
картинѣ симЪ объявляется, что довольное число оныхЪ 27 Іюля по 
полудни вЪ 4 часу вЪ бывшемЪ РиддеровЪ домѣ у Галернаго двора 
чрезЪ Аукціониста Меллера, сЪ публичнаго торгу продано быть имѢешЪ. 
Оныя картины показываны будущЪ охотникамъ сЪ 21 числа Іюля по 
самой день продажи, а росписи имЪ на РускомЪ и НѢмецкомЪ языкѣ 
вЪ помянутомЪ домѣ во второмЪ жильѣ, (т. е. этажѣ) и у Аукціо
ниста Меллера на Васильевскомъ острову безденежно раздаваны быть 
имѢютЪ». СЪ этимЪ аукціономъ вышла какая то заминка, и появилось 
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такое второе извѣщеніе: 4 «Симѣ объявляется, что отложенная кар
тинамъ продажа вЪ бывшемЪ РиддеровомЪ домѣ по ту сторону Крю
кова канала (не забудемЪ, что КрюковЪ каналЪ шелЪ изЪ Невы по 
нынѣшней Благовѣщенской улицѣ; вЪ этой своей части, при постройкѣ 
Николаевскаго моста, онЪ заключенъ былЪ вЪ существующую и по 
днесь трубу) вЪ верхнемЪ жильѣ, вЪ будущую среду то есть 3 числа 
будущаго Августа вЪ 4 часу по полудни всеконечно начнется и оныя 
картины до помянутой продажи всегда видѣть можно».

Иногда давалось болѣе подробное указаніе на составѣ аукціона: 5 
«Сего Декабря 24 числа у Галернаго двора вЪ домѣ дворянина Демидова 
у Аглінскаго трактирщика Рубло сЪ публичнаго торгу продаваться 
будетЪ собраніе нѢсколькихЪ живописныхъ ландшафтовъ, морскихЪ 
картѣ и другихЪ піэсЪ славныхЪ живописцовЪ». ВЪ 1764 г. читаемЪ:6 «ВЪ 
Миліонной вЪ домѣ дворянина Прокофья Акинфіевича Демидова, сего 
8 Мая то есть вЪ субботу по полудни вЪ 4 часу будетЪ продажа чрезЪ 
аукціонѣ многимЪ ИталіанскимЪ картинамЪ историческимъ, портрет
нымъ и ландшафтнымЪ, о чемЪ чрезЪ сіе объявляется». ВотЪ еще одно 
странное, на нашЪ современный взглядѣ, опредѣленіе картинѣ, стран
ное тѢмЪ болѣе, что относится кЪ позднѣйшему времени, 1795 году: 7 
«Марта 2 и вЪ послѣдующіе дни продаваться будетЪ на Невской пер
спективѣ вЪ маскерадныхЪ Ліона покояхЪ собраніе отборнѣйшихъ жи
вописныхъ кабинетныхЪ и галлерейныхЪ картинѣ работы славнѣй
шихъ мастеровъ. Продажа будетЪ по утру отЪ 10 часовЪ до обѣденнаго 
времени, а послѣ полудни отЪ 3 часовЪ до вечера. Любители живописи, 
могутѣ картины сіи до продажи смотрѣть вседневно». 8

ВсѢ вышеприведенные аукціоны были, такЪ сказать, доброволь
ными, но бывали аукціоны и обязательные — вЪ случаѣ конфискаціи 
имущества или смерти владѣльца. Изъ первыхЪ укажемЪ особенно на 
одинЪ, интересный по имени того лица, у котораго онЪ произво
дился; вЪ 1737 г. почти цѣлый годѣ печаталась, 9 «роспись вещамЪ 
князя Кантеміра, назначенныхъ вЪ аукціонный торгѣ». ВЪ этой рос
писи, кромѣ домовЪ, мебели и другого имущества Кантеміра, были и 
«Святые Іконы вЪ окладахъ серебреныхЪ, вызолоченныхЪ, картины 
печатные по бумагѣ и живописные вЪ рамахЪ». КакЪ на примѣрѣ про
дажи послѣ умершихЪ укажемЪ на слѣдующее извѣщеніе: 10 «По указу 
Санктпетербургскаго Надворнаго суда Времяннаго 2-го Департамента 
продаваться будетЪ послѣ умершаго Маркиза Дегравеля не малое ко
личество живописныхъ лутчихЪ мастеровъ картинѣ. Продажа имѢетЪ 
быть каждую недѣлю вЪ среду и субботу пополудни вЪ 3 часа, выклю
чая табельныхЪ дней, при Полиціи вЪ казенныхъ покояхЪ сЪ задаткомъ 
10-ти процентовъ».

Хотя, какЪ мы и указали выше, аукціоны были обычаемЪ вре
мени, но они были не выгодны для продавцовъ, такЪ какЪ извѣстный 
процентѣ шелЪ вЪ пользу аукціониста; положимъ сЪ другой стороны, 
при аукціонной продажѣ продавецъ не долженЪ былЪ дѣлать объя
вленій отЪ себя лично и могЪ, кромѣ того, имѣть большую увѣ
ренность вЪ относительно скорой продажѣ, такЪ какЪ аукціонныя 
камеры посѣщались охотно. Параллельно съ указанной нами аукціон- 
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ной продажею, нѣсколько позднѣе, начался торгѣ «по вольной цѣнѣ»,11 
какѣ говорили вЪ то время. Можно до извѣстной степени сдѣлать 
классификацію этого торга, раздѢливѣ его на слѣдующія группы: про
дажа у лицѣ отЪѢзжающихЪ, продажа у художниковъ, у переплетчи- 
ковЪ, у лицѣ неопредѣленныхъ категорій.

НачнемЪ сЪ послѣдней группы. ВЪ 1750 г. появилось, напримѢрЪ,12 
извѣщеніе, что «вЪ большой Морской вЪ домѣ портнова Кригера 
продаются изрядныя картины». Кто продавалЪ эти картины, самЪ ли 
портной КригерЪ или жилецЪ его дома, изЪ текста объявленій не 
видно. ВЪ 1767 г. наталкиваемся на извѣщеніе, что «вЪ состоящемъ

„Аукціонъ“. Изъ книги: „Зрѣлище природы и художествъ, ч. VIII. Спб. 1788 г.“.

противЪ Адмиралтейства новопостроенномЪ домѣ штукатурнаго 
мастера Партира продаются высокой работы живописныя картины».13 
Штукатурной или квадраторной работы мастерѣ вЪ то время очень 
часто именовался художникомъ и во всякомЪ случаѣ присоединялъ 
себя кЪ подобнымъ, понятно у него могли быть картины.

Приведемъ еще рядѣ подобныхъ объявленій: «На дворѣ Аглинской 
церкви близЪ Галернаго двора по задней улицѣ, продаются купфер
штихи вЪ рамкахЪ и безЪ рамокЪ повольною цѣною» (1768 г.). 14 «По 
набережной Невы рѣки вЪ 8 линіи вЪ домѣ купца Льва Романова про
даются разныя картины за настоящую цѣну». (1775 г.).15 «На дворѣ 
Католицкой церкви у Италіанца Піетра Сартори продаются разныхЪ 
сортовъ печатные картины Парижскіе и Лондонскіе, также собраніе 
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картинѣ г. Пиранези и многіе другіе» (1779 г.). 16 «На Васильевскомъ 
острову вЪ 7 линіи вЪ домѣ г. Коллежской Совѣтницы Козловой № 53 
будетЪ 17 и 18 Октября по полудни вЪ 3 часа продажа живописнымъ 
картинамЪ оригинальнымъ и копіямЪ, гравированымЪ, для чтенія 
служащимъ книгамЪ, также оставшимся отЪ прежнихъ аукціоновъ ве- 
щамЪ; хотя и былЪ назначенъ аукціонѣ Октября 11 дня, но онЪ за 
малымЪ собраніемъ отмѣненъ. Картины же можно смотрѣть во вся
кое время и покупать, кому угодно и безЪ аукціона, за сходную цѣну» 
(1791 г.). 17 «Подлѣ дровянаго магазейна по МойкѢ № 576 продаются 
лучшихЪ мастеровъ живописныя картины и до 2000 АглинскихЪ 
ЭстамповЪ» 18 (1793 г.). «Продаются за сходную цѣну 17 масляными, 
а 28 сухими красками писанныхъ картинѣ,... которыя видѣть можно 
идучи ошЪ Аничкова мосту кЪ церкви Знаменія на правой рукѣ вЪ 
каменномЪ подЪ № 1758 домѣ» (1793 г.).19 «На Васильевскомъ острову 
вЪ 5 линіи по набережной подлѣ г. Смирнова дома подЪ № 35 про
дается собраніе старинныхъ картинѣ разныхЪ мастеровъ за 600 
рублей, колекція новѣйшихъ картинѣ славнѢйшихЪ АглинскихЪ ма
стеровъ и нѣсколько картинѣ и рисунковЪ древнихЪ мастеровъ» 
(1793 г.). 20 «За ГалернымЪ дворомЪ подлѣ запаснаго дровянаго мага
зейна № 576 продается собраніе оригинальныхъ живописныхъ картинѣ 
вЪ золотыхъ рамахЪ. Желающіе оное купить или вымѣнять на про
дукты или иныя какія вещи, могутѣ для сего пожаловать кЪ самому 
продавцу. У него же имѣются еще аглинскіе и итал. естампы, 
статуи вЪ человѣчей ростѣ, бюсты изЪ мрамора, рѣзные столы 
и прочая скюлптурная работа» (1795 г.). 21 «3 Адмиралтейской части 
по Екатерининскому каналу вЪ церьковномЪ домѣ, гдѣ училище, прода
ются 8 живописныхъ высокой работы картинѣ. Желающіе оныя ку
пить могутѣ спросить вЪ томѣ же домѣ, взошедЪ на дворѣ по правой 
рукѣ вЪ нижнемЪ этажѣ у жилицы Губернской Секретарши Марьи 
Евреиновой» (1799 г.).22

КЪ сожалѣнію, изЪ приведенныхъ примѣровъ трудно сдѣлать 
общіе выводы, но всетаки видно, что продажа производилась вЪ раз
ныхъ концахЪ Петербурга, лицами всѢхЪ состояній, отЪ штукатур
наго мастера до губернской секретарши, вЪ рѢдкихЪ случаяхъ указы
валась цѣна картинамЪ, и цѣна эта, какЪ видно изЪ приведеннаго 
выше примѣра, 600 рублей, не можетЪ быть названа низкою, особенно 
принимая во вниманіе цѣнность денегЪ того времени, вЪ 6 или 7 разѣ 
бблыпую. Видно также, что торгѣ картинами не могЪ считаться 
выгоднымъ, когда находили возможнымъ — вымѣнивать ихЪ на про
дукты или откровенно заявлять, что «за малымЪ собраніемъ прошлый 
торгѣ былЪ отмѣненъ». Наконецъ, изЪ этихЪ же объявленій видно, 
что кЪ концу XVIII вѣка усилилось предложеніе картинѣ англійскихъ 
мастеровъ, а также англійскихъ эстамповЪ, что особенно любопытно, 
вЪ виду крайней рѣдкости ихЪ вЪ Россіи вЪ настоящее время.

Что отЪѢзжающіе изЪ Петербурга иностранцы — особенно чуже
земные министры — продавали свои вещи и между ними «изрядныя 
картины разныхъ мастеровъ»23 или «градоровальныя фигуры вЪ золо
тыхъ рамахЪ» 24 весьма понятно: при тогдашнихЪ путяхЪ сообщенія 
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перевозка была затруднительна, а продавЪ выгодно сѣвернымъ варва
рамъ, вернувшись сЪ деньгами домой, легко составить новую коллекцію.

Группа извѣщеній о продажѣ картинѣ художниками любопытна и 
вЪ томЪ отношеніи, что она даетЪ нѣкоторыя біографическія дан
ныя. Первый живописецъ, помѣстившій такое объявленіе, былЪ нѣкто 
ЯганЪ АдолфЪ Шевалье25 — у него вЪ 1755 г. вЪ Большой Милліон
ной вЪ домѣ купца Дальмана (на углу Зимней канавки, противЪ ны
нѣшняго зданія 1 баталіона лейбЪ гвардіи Преображенскаго полка) 
продавались «новопривезенные изЪ заморя живописные шпалеры». За
тѣмъ вЪ 1758 г. сЪ 17 іюня по 2 іюля происходила продажа26 «на Ва
сильевскомъ острову вЪ 1 линіи противЪ Кадетскаго корпуса остав
шихся «послѣ умершаго Академическаго живописнаго Мастера Гриммеля» 
вещей, а именно: живописныя изрядныя картины, всякія краски, 
Казанскіе сани сЪ крышкою и сЪ домашнимЪ уборомЪ». ЧерезЪ два 
года, вЪ 1760 г. другое, еще болѣе извѣстное вЪ Елисаветинское время, 
лицо, графѣ Растрелли, производилъ распродажу своего имущества: 
«На Адмиралтейской сторонѣ на большой першпективой противЪ Го
стинаго двора вЪ домѣ г. Саблукова у г. Графа Растрели, продаются 
преизрядныя картины лучшихЪ мастеровъ, хорошіе уборы, карета, двѣ 
пары лошадей, одни сѣрые сЪ яблоками, другіе гнѣдые, сЪ конскою 
збруею». 27 Считаемъ умѣстнымъ указать, гдѣ помѣщался домЪ Саблу
кова. ВЪ настоящее время Армянская церковь занимаетъ по Невскому 
два мѣста, подЪ №Ке 40 и 42. Мѣсто подЪ № 40 принадлежало перво
начально армянскому купцу Назарову, отЪ котораго перешло кЪ при
дворному ювелиру Ивану Лазареву, мѣсто же подЪ № 42 было сквоз
ное, на нынѣшнюю Италіанскую улицу, и имЪ владѢлЪ СаблуковЪ. 
Здѣсь у него былЪ рядѣ построекЪ, дома, выходившіе на Невскій и на 
Италіанскую; при послѣднемъ, гдѣ жилЪ самЪ владѣлецъ, имѣлись регу
лярный и фруктовый садЪ сЪ рыбнымЪ прудомЪ и надворные флигеля. 
Мраморная доска сЪ лаконическимЪ: «здѣсь жилЪ Растрелли» должна 
была бы украшать современный флигель Армянской церкви и заста
влять петербуржцевъ вспоминать о геніальномъ русскомъ италіанцѢ.

ВЪ 1768 г. публиковалъ о продажѣ картинѣ италіанскій живописецъ 
«Антоніа Перезинотта», 28 который жилЪ позади Католицкой церкви; 
у него продавались «разныя древнихЪ и новѣйшихъ живописцовЪ 
картины, представляющія баталіи, архитектуру, звѣрей, плоды, 
цвѣты»; вЪ томЪ же году продавались «разныя преизрядныя картины 
и эстампы у живописца Николая де Нери, 29 жительствовавшаго на 
Литейной улицѣ вЪ домѣ церкви Великомученика Пантелеймона свя
щенника Самуила Васильева»; обЪ этой продажѣ публиковалось и вЪ 
слѣдующемъ 1769 г. 30. «Придворный живописецъ Эрикс^нЪ, 31 живущій 
на концѣ большой Миліонной, противЪ Лѣтняго саду вЪ домѣ Гру
зинскаго Царевича», продавалЪ сЪ публичнаго торга вЪ 1771 г. золото, 
серебро, картинки живописныя и печатныя. Наконецъ вЪ 1788 г. мы 
нашли слѣдующее характерное извѣщеніе: 32 «Охотникамъ до живописи 
представляется для покупки славнѣйшихъ мастеровъ собраніе отбор
нѣй шихЪ живописныхъ подлинниковъ, собранныхъ покойнымЪ двора 
Ея Императорскаго Величества живописцемъ ЛукасомЪ К. Фанцель- 

38



домЪ. Картины сіи, составляя все имущество и охоту (?!) сего 
художественника, которой совершенно зналЪ искуство, древнія и 
избраннѢйшія картины вЪ цѣлости сохранять и сколько бы онѢ по
вреждены ни были, доставлять имЪ прежнюю ихЪ изящность, что не 
только вЪ Академіи Художествѣ хранящеюся и сЪ дерева на мѣдную 
доску имѣ снятою славною живописною картиною Алберта Дюра, но 
и многими другими вЪ армитажѢ находящимися рѣдкими живописями 
доказано, вѣ лучшемѣ ихЪ состояніи». Что сталось сЪ этою коллек
ціею намѣ неизвѣстно.

Переходя теперь кЪ дѣятельности правительственныхъ учре
жденій, укажемЪ на нѣкоторые единичные примѣры, а также на уста-

,.Рисованіе“. Изъ книги: „Зрѣлище природы и художествъ, ч. II. Спб. 1784 г.“.

новившійся сЪ конца 1770-хЪ гг. особенный способѣ продажи художе
ственныхъ произведеній.

ОднимЪ изЪ характерныхъ признаковъ 1750—1760-хЪ гг. было 
обиліе лотерей; примѣрѣ этому дало само правительство Елисаветы 
Петровны, устроившее для поправленія финансовъ особую государ
ственную лотерею. Частныя лица воспользовались этимЪ примѣромъ 
и разнообразныя лотереи процвѣтали вЪ Петербургѣ—розыгрывались 
и драгоцѣнныя вещи, и часы, и «домовые уборы», и «лошадь сЪ коляс
кою» и т. д. ВЪ 1750 г. «у Ягана Самуила Гейрата, 33 вЪ домѣ Петра 
Мейера, подлѣ почтоваго двора скоро разЪигрываема быть имѢетЪ 
лотерія, состоящая изЪ картинѣ, уборовЪ и другихЪ дорогихЪ вещей 
сЪ платежемЪ за лотѣ (т. е. билетѣ) по три рубля». Но вообще 
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картины, какЪ выигрышѣ, не особенно привлекали публику и такихЪ 
лотерей картинѣ было сравнительно мало.

ЗатЪмЪ изрѣдка попадались объявленія о заграничной продажѣ: 34 
«Амстердамскіе маклеры Жанѣ де БошЪ, Іеронимѣ Корнелій Плугь 
ФанЪ Амстель, I. КорнецЪ, Генрихѣ де ВинтерЪ, Бернардѣ де БошЪ, 
Іеронимѣ и Жанѣ ИверЪ будутЪ продавать сЪ публичнаго торгу вЪ 
Мартѣ мѣсяцѣ слѣдующаго 1773 года многочисленное собраніе доро
гихъ и самыхЪ лучшихЪ рисунковЪ славнѣйшихъ Голландскихъ и Фла- 
мандскихЪ Живописцевѣ, также и преизрядныхЪ естамповЪ изЪ собранія 
Діонисія Мильмана совѣтника города Амстердама».

Но одной изЪ самыхЪ распространенныхъ формѣ сдѣлалась про
дажа картинѣ на биржѣ до и послѣ биржевого собранія, причемЪ кар
тины продавались вЪ оригинальномъ соединеніи сЪ другими вещами. 
ШакЪ, «14 Генваря 1793 года 35 при С.-ПетербургскомЪ портѣ по 
окончаніи биржи» продавались «1 боченокЪ гуммію капель, 339 по- 
ленЪ краснаго сандалу, 6 бочекЪ пемзы и нѣсколько живописныхъ 
картинѣ». 11 Мая того же года 36 была «продажа партіи живо
писныхъ картинѣ и партіи чернослива вЪ ящикахЪ»; вЪ 1794 г. про
давались одновременно «живописныя лучшихЪ мастеровЪ картины и 
точильные камни»; 37 вЪ 1799 г. «собраніе изящныхЪ живописныхъ 
картинѣ да нѣсколько бочекЪ нюхательнаго табака». 38 Объясняется 
это просто: шкипера заграничныхъ судовЪ привозили какой нибудь 
товарѣ и за одно брали нѣсколько картинѣ отЪ знакомыхъ изЪ Гол
ландіи, Гамбурга и другихЪ городовъ.

Но иногда на биржѣ производилась и спеціальная торговля кар
тинами, такЪ 39 «вЪ 1779 году 5 Сентября и вь слѣдующіе дни, «во 
время биржи вЪ биржевой залѣ будутЪ продаваться послѣ обѣда вЪ 
три часа разныя собранныя кабинетныя картины славныхЪ масте
ровъ, желающіе покупать, могутѣ ихЪ осмотрѣть за благовременно 
за 3 дни до продажи. Каталогѣ означеннымъ картинамЪ получить 
можно вЪ биржевой залѣ у служителя онагожЪ зала». Покупатели 
являлись, аукціонѣ шелЪ бойко, картины распродавались и записыва
лись за покупателями—владѣлецъ собранія радостно потиралЪ руки, 
но, оказывается, радость его была преждевременная: покупатели не 
вносили деньги за купленныя картины и, конечно, не брали ихЪ изЪ 
биржевого зала. ГПогда появлялась угроза со стороны торговца: 40 
«господамъ покупщикамЪ, кои вЪ Іюнѣ и Іюлѣ купленныя ими картины 
не взяли, объявляется, чтобЪ они кЪ новому аукціону благоволили 
ихЪ взять; вЪ противномЪ случаѣ таковые впредь кЪ торгу безЪ за
датку допущены не будутЪ; а не взятыя картины на щетЪ оныхЪ 
сЪ показаніемъ ихЪ имянЪ перепроданы будутЪ». Но, кажется, эта 
угроза не была дѣйствительною, потому что мы очень часто встрѣ
чаемся сЪ повтореніемъ продажи «на щетЪ покупщиковЪ живописныхъ 
вЪ прошломъ году купленныхъ, но покупщиками (коихЪ имена при 
продажѣ обЪявлены будутЪ) еще не взятыхЪ картинѣ». 41

Одна изЪ подобныхъ биржевыхъ продажѣ безусловно любопытна, 
такЪ какЪ приводится и имя мастера и описаніе этой картины: 42 
«на биржѣ выставлена для продажи оригинальная картина славнаго 
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живописца Фандика (ванЪ ДейкЪ), представляющая Рыцаря, лѣтописа
теля и стихотворца Корнеліуса Питерса Гофта, Муйденскаго градона
чальника, сЪ женою, сыномЪ и двумя дочерьми (двойни), со служанкою, 
лошадью и двумя гончими собаками, а вЪ дали видны городЪ и замокЪ 
МуйденЪ, на оной же картинѣ показано лѣто MDCXLIIII или 1644 годЪ, 
вышиною же она 53, а шириною 57 дюймѣ».

П. Столпянскій.
(Продолженіе слѢдуетЪ).

ПРИМѢЧАНІЯ.

1. «С.-Петербургскія Вѣдомости», 1733, № 26, ст. ПО. 2. ШамЪ же, 1736, 
№ 101, cm. 810. 3. ШамЪ же, 1748, № 37, ст. 456. 4. ШамЪ же, 1748, № 61, ст. 486. 
5. ШамЪ же, 1761, № 102. 6. ШамЪ же, 1764, № 35. 7. ШамЪ же, 1795, № 16, 
ст. 322. 8. Укажемъ, что нами найдены, кромѣ приведенныхъ въ текстѣ, слѣ
дующія извѣщенія объ аукціопныхЪ продажахъ картинѣ: «С.-Петербургскія Вѣдо
мости»: 1745, ст. 568; 1750, ст. 167; 1759, cm. 247, 415; 1761, №№ 9, 19, 97; 1762. 
№ 3; 1763, №№ 65, 75; 1764, №№ 6 (два объявленія) 20, 70; 1766, №№ 15, 44, 71, 
95; 1772, №№ 34, 83; 1795, №№ 30, 35. 9. ШамЪ же, 1737, № 19, ст. 155. 10. 
ШамЪ же, 1799, ст. 867. 11. Шакого сорта объявленія мы нашли: 1750, ст. 16; 
1761, № 75; 1767, № 1; 1768, № 49; 1771, № 58; 1775, № 10; 1779, № 63; 1791, 
№ 82; 1793, №№ 26, 31, 36, 37; 1794, № 103; 1795, №№ И, 12, 17, 24; 1799, № 22. 
12. ШамЪ же, 1750, № 2, ст. 15. 13. ШамЪ же, 1767, № 1. 14. ШамЪ же, 1768, 
№ 49. 15. ШамЪ же, 1775, № 10. 16. ШамЪ же, 1779, № 63, ст. 956. 17. ШамЪ же 
1791, № 82, стр. 1651. 18. ШамЪ же, 1793, № 26, ст. 568. 19. ШамЪ же, 1793, 
№ 36, ст. 803. 20. Шамъ же, 1793, № 37, ст. 825. 21. ШамЪ же, 1795, № 1, ст. 9. 
22. Шамъ же, 1799, № 22, ст. 495. 23. ШамЪ же, 1761, № 54. 24. Шамъ же, 1762, 
№ 1. 25. ШамЪ же, 1755, № 49. 26. ШамЪ же, 1758, №№ 46, 51. 27. ШамЪ же, 
1760, № 86. 28. ШамЪ же, 1768, № 10. 29. ШамЪ же, 1768, № 69. 30. ШамЪ же, 
1769, № 69. 31. ШамЪ же, 1771, № 100. 32. ШамЪ же, 1788, ст. 494. 33. ШамЪ же, 
1750, № 37, ст. 294. 34. ШамЪ же, 1772, № 103. 35. ШамЪ же, 1793, № 3, ст. 48. 
36. ШамЪ же, 1793, № 36, ст. 806. 37. ШамЪ же, 1794, № 82, ст. 1918. 38. Шамъ 
же, 1799, № 41, ст. 979. 39. ШамЪ же, 1779, № 71, ст. 1073. 40. ШамЪ же, 1792, 
№ 62, ст. 1205. 41. Шамъ же, 1794, № 45, ст. 1092. 42. ШамЪ же, 1790, № 65, 
ст. 1060.
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В. А. Верещагинѣ. Русская карикатура III. А. О. Орловскій. 
По обыкновенію и этотЪ третій выпускѣ Русской карикатуры 

отличается поразительной любовностью и тщательностью изданія 
и самаго изслѣдованія. Изданіе превосходно во всѢхЪ отношеніяхъ: 
обиліе отлично выполненныхъ воспроизведеній (болѣе 45 внѣ текста и 
25 вЪ текстѣ), бумага, печать типографіи «Сиріусѣ», красивая обложка 
и заглавный листѣ Е. Нарбута, очень хорошо подобранныя виньетки 
и концовки и пр. Очень хорошо и живо, по обыкновенію, написанѣ 
текстѣ, гдѣ помимо оцѣнки дарованія и біографическихъ подробностей 
такѣ интересны нравы эпохи, быта, среды, окружавшихъ художника. 
Авторѣ выходитѣ за предѣлы своихѣ скромныхѣ задачѣ. По обилію 
матеріала передЪ нами подлинное изслѣдованіе.

И вотЪ чувствуется нѣкоторое сожалѣніе, что столько труда, 
вкуса, любовности какЪ бы вЪ несоотвѣтствіи сЪ значительностью 
темы. Авторѣ отлично видитѣ недостатки Орловскаго, какѣ художника, 
несовершенство его техники, неправильность и слабость рисунка и 
пр. Но тѢмЪ не менѣе находитѣ у него «смѣлый и размашистый 
штрихѣ, которымѣ онѣ сЪ изумительной ловкостью схватывалѣ 
типичныя особенности изображаемыхъ предметовъ». Едва ли сЪ этимЪ 
можно согласиться. Рисунки Орловскаго представляютъ крупнѣйшій 
интересѣ, какѣ реалистическія попытки, какѣ изображенія быта, 
типовѣ, обстановки эпохи. ВЪ нѢкоторыхЪ карикатурахѣ его, особенно 
сдѣланныхъ перомѣ, напримѢрЪ на Кваренги, есть характерность и 
бойкость. Но почти вездѣ у него слишкомъ силенЪ элементѣ посред
ственности и дилеттантства. СтоитЪ только сравнить его работы 
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сЪ рисунками хотя бы Кипренскаго и Венеціанова. И вЪ карикатурахЪ 
его слишкомъ чувствуется именно невладЪніе формой, часто даже 
неумѣнье поставить фигуры, справиться сЪ простыми раккурсами. 
Весь обликѣ, вся фигура Орловскаго, вся его жизнь дѣйствительно 
живописны, интересны и характерны для эпохи, мимо него нельзя пройти, 
не отмѢтивЪ, какЪ слишкомъ замѣтное явленіе вЪ исторіи нашей 
живописи начала XIX в.; наконецъ, его художество влечетЪ кЪ себѣ, 
какЪ всякая старина. Но какЪ то обидно, что онЪ дождался такого 
прекраснаго изданія, котораго не дождались еще нѣкоторые мастера, 
гораздо болѣе значительные. Впрочемъ, сами по себѣ изданія В. А. Вере
щагина такого высокаго культурнаго и художественнаго порядка, что 
темы всегда какЪ бы исчерпываются внѣшностью и историко-худо
жественная цѣнность изданій кажется абсолютной. — А. Ростиславовъ.

Калуга. ОпытЪ историческаго путеводителя по Калугѣ 
и главнѣйшимъ центрамъ губерніи. Составилъ Д. Малининѣ 
при участіи С. Чернышева и С. Персональнаго. (СЪ приложе
ніемъ 17 снимковЪ, карты губерніи и плана Калуги). Изданіе 
Калужской экскурсіонной коммисіи. Цѣна 1 р. 25 к.

Нельзя не отнестись сЪ полнѣйшей симпатіей кЪ изданію этихЪ 
историческихъ путеводителей, предпринимаемому экскурсіонными ком- 
мисіями Министерства Народнаго Просвѣщенія. По своей внѣшней 
скромности они не могутЪ претендовать на художественность, 
но могутЪ оказать большую услугу для ознакомленія со стариной 
вЪ провинціи.

Большую часть настоящаго изданія, удачнаго по формату, зани
маетъ хорошо, подробно и любовно составленный историческій очеркѣ 
Д. Малинина, мѣстнаго преподавателя исторіи и члена мѣстной 
ученой архивной коммисіи. Не претендуя на научность, авторѣ тѢмЪ 
не менѣе впервые опубликовываетъ нѣкоторые мѣстные матеріалы. 
Кромѣ того, что особенно цѣнно, вЪ немЪ замѢтенЪ большой инте
ресѣ кЪ художественной сторонѣ памятниковъ старины и знакомство 
сЪ литературой по такимЪ вопросамъ. Благодаря этому, вѣроятно, 
путеводитель и иллюстрированъ, мѣстами очень удачно взятыми, 
спеціально для изданія сдѣланными фотографіями. — А. Р—въ.

Вышла изЪ печати книга бар. Н. Н. Врангеля «ВѢнокЪ Мерт
вымъ». ВЪ этотЪ сборникѣ вошелЪ рядѣ статей, появившихся вЪ 
«СтарыхЪ ГодахЪ» — «Романтизмѣ вЪ живописи Александровской эпохи 
и Отечественная война» (1908 г.), «Помѣщичья Россія» (1910 г.), 
«Иностранцы ХѴ*ІІІ в. вЪ Россіи» (1911 г.) — и «Русская женщина вЪ 
искусствѣ», написанная по поводу выставки, устроенной КружкомЪ 
Любителей Русскихъ ИзящныхЪ Изданій вЪ 1911 г. Изданія, вЪ кото- 
рыхЪ были помѣщены эти статьи, давно распроданы и вЪ виду вы
званнаго ими интереса появленіе ихЪ вновь вЪ отдѣльномъ сборникѣ 
можно считать услугою читателямъ. Книга украшена прелестными 
силуэтами на мѢстахЪ заставокЪ, очень удачно подобранными, и иллю
стрирована довольно обильно, причемЪ цѣлый рядѣ воспроизведеній 
появляется вЪ печати впервые. Цѣна книги очень скромная — 2 р. 25 jk.
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А. В. Морозовѣ: Каталогѣ моего собранія гравированныхъ 
и литографированныхъ портретовъ. Ш. II. Д — Л. Москва. 1913.

Во П-мЪ томѣ, какЪ и вЪ I, немало чрезвычайно рѢдкихЪ и инте
ресныхъ листовЪ, среди которыхЪ имѣются уники; изЪ числа портре
товъ Императрицы Елисаветы Петровны — работы Шмидта сЪ 
ГПоккэ до подписи (изЪ собранія гр. Д. И. ІПолстого), листѣ нѣсколько 
лѣтѣ тому назадѣ оцѣненный ФельтеномЪ вЪ 3.000 р. и другая уника— 
правая половина богословскаго тезиса 1743 г., гравированнаго Зубо- 
вымЪ. ИзЪ числа рѣдчайшихъ листовЪ мы можемЪ указать на гравюру 
сЪ аллегорической картины Лагренэ 1758 г. вЪ память основанія Ака
деміи Художествѣ и портреты: патріарха Ефрема J, Іоанна Антоно
вича, С. А. Кожина, вел. кн. Константина Павловича, гравированный 
БерезниковымЪ, Е. И. Кострова, М. А. Львовой работы Майерѣ, не
оконченный портретѣ Г. Дау (изЪ собранія гр. Д. И. Толстого) и др.

ВЪ числѣ портретовъ и различныхъ ихЪ отпечатковЪ, не опи
санныхъ РовинскимЪ, указано 20 отпечатковЪ различныхъ портретовъ 
одной Императрицы Екатерины II, между которыми описанЪ пор
третѣ (№ 273), гравированный А. Вороновымъ, имя котораго совсѢмЪ 
не значится вЪ изданіяхъ Ровинскаго, а также портреты: кн. 
Ё. Р. Дашковой, гравированный и изданный самимЪ СкородумовымЪ вЪ 
Лондонѣ, В. X. Дерфельдена, И. И. Дмитріева, И. С. Дорохова, грави
рованный ХрамцовымЪ, совсѢмЪ не указанный РовинскимЪ, ранній пор
третѣ 1814 г. Д. С. Дорохова (у Ровинскаго самый ранній 1817 г.); и др.

Что касается приложенныхъ фототипій, то воспроизведеніе 
нѢсколькихЪ портретовъ одного лица, какЪ пяти портретовъ кн. 
А. Б. Куракина, намЪ кажется нѣсколько излишнимЪ и было бы инте
реснѣе, если бы вмѣсто нихЪ были воспроизведены тѣ, которые не 
описаны у Ровинскаго. ВЪ числѣ воспроизведенныхъ портретовъ 
имѣются даже тѣ, доски которыхЪ существуютъ донынѣ и даютЪ 
еще весьма недурные оттиски, что является излишнимЪ, такЪ какЪ 
удорожаетЪ изданіе, и безЪ того малодоступное широкой публикѣ.

В. Адарюковъ.
ВЪ только что вышедшемЪ пятомЪ (послѣднемъ) томѣ «Пол

наго Собранія Сочиненій М. Ю. Лермонтова», входящаго вЪ со
ставѣ Библіотеки Русскихъ Писателей, издаваемой Разрядомъ изящной 
словесности Императорской Академіи Наукѣ, между прочимЪ, отведено 
мѣсто Лермонтову, какЪ художнику. Сначала бар. Н. Н. Врангель сЪ 
обычнымЪ мастерствомЪ даетЪ характеристику такого его творче
ства, сохранившагося вЪ наброскахЪ, рисункахЪ, аквареляхЪ и даже 
картинахЪ масляными красками; затѢмЪ вЪ особой статьѣ Б. С. Мо
соловѣ составляетъ подробный списокЪ произведеній поэта. Нахо
дятся послѣднія, главнымъ образомЪ, вЪ Лермонтовскомъ музеѣ и вЪ 
Императорской Публичной Библіотекѣ, остальныя — вЪ частныхЪ 
собраніяхъ, между прочимЪ автопортретѣ у г. ПантелѢева.

ВЪ этомЪ же томѣ бар. Врангель описываетЪ иллюстрированныя 
изданія Лермонтова и приходитЪ кЪ грустному выводу, что совре
менники не иллюстрировали его сочиненій, а послѣдующія попытки 
всѢ удручающе неудачны. — П. В.
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ВЪ брюссельскомъ издательствѣ G. van Oest только что вышла 
очень изящно изданная и хорошо иллюстрированная книжка «Valentin 
Séroff. Etudes sur sa vie et son œuvre», написанная нашей соотече
ственницей г-жей Marie Kovalensky. Можно только горячо привѣтство
вать починЪ издательства знакомить иностранныхъ читателей сЪ 
русскимъ искусствомъ посредствомъ отдѣльныхъ книжекЪ обЪ нихЪ 
и будемЪ надѣяться, что за этимЪ первымЪ опытомъ послѣдуютъ 
не менѣе удачные другіе, посвященные нашимЪ старымЪ мастерамъ.
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НАСЛѢДІЕ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ МАРІИ НИКОЛАЕВНЫ.

Шакое названіе носишЬ открывшаяся вЪ Эрмитажѣ 30 апрѣля 
выставка картинѣ. Она устроена Обществомъ Защиты и Сохра
ненія вЪ Россіи памятниковъ искусства и старины, и по счету 
является уже третьей этого Общества. Общество намѣтило рядѣ 
выставокЪ, цѣль которыхЪ — ознакомить широкую публику сЪ мало
доступными ей произведеніями искусства, находящимися вЪ част
ныхъ рукахЪ. Нельзя отЪ души не привѣтствовать этой затѣи и 
не ожидать сЪ любопытствомъ и нетерпѣніемъ послѣдующихъ вы
ставокъ. Настоящая выставка составлена изЪ картинѣ, принадлежа
щихъ С. В. фонѣ ДенЪ и С. В. Шереметеву, которымЪ онѣ перешли 
по наслѣдству отЪ ихЪ бабушки, великой княгини Маріи Николаевны. 
Конечно художественное наслѣдіе, оставшееся послѣ великой кня
гини, просвѣщенной собирательницы, не исчерпывается выставкой и 
вЪ этомЪ случаѣ названіе «Наслѣдіе великой княгини Маріи Николае
вны» можетЪ быть нѣсколько широко и неточно. Едва ли не лучшія 
вещи (изЪ нихЪ многія появились на выставкѣ «СтарыхЪ ГодовЪ» 1908 г.), 
собранныя великой княгиней составляютъ нынѣ собственность наслѣд
никовъ герцога Г. М. Лейхтенбергскаго, кн. Кочубей, Принцессѣ Евгеніи 
Максимиліановны Ольденбургской и Маріи Максимиліановны Баденской.

ОсмотримЪ выставленныя на мольбершахЪ среди колоннѣ вести
бюля картины, начавЪ сЪ италіанцевЪ. Среди нихЪ наиболѣе замѣча
тельными являются: чудесная по горестному выраженію «Скорбящая 
Богоматерь» работы Сандро Боттичелли * (по мнѣнію Э- К* фонѣ Лип-

* Л. Вентури приписываетъ ее Я. дель Селайо.
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rap гл а — парная кЪ изображенію Христа вЪ галереѣ вЪ Бергамо) и 
другая Богоматерь типично-умбрійская сЪ младенцемъ ХристомЪ 
мастерской Перуджино. ХорошЪ и «Святой СевастіанЪ», приписанный 
Джакомо Франча. Молодой святой спокойно прислонился кЪ стволу 
дерева, не чувствуя боли отЪ пронзившей его тѣло стрѣлы, вЪ той 
равнодушно мечтательной позѣ, вЪ которой обыкновенно изображали 
Св. Севастіана художники кваттроченто и начала чинквеченто. Дру
гой «Святой СевастіанЪ», выставленной тутЪ же (№ 19), кисти 
неизвѣстнаго болонца XVII вѣка уже весь страдаетЪ отЪ боли му
ченія, онЪ театрально возвелЪ глаза кЪ небу, полные слезЪ. ВЪ этой 
разницѣ передачи сказывается эволюція пониманія италіанскими худож
никами задачѣ живописи вЪ теченіе разныхЪ столѣтій.

Что касается головы Христа, опредѣленной какЪ работа Тиціана, 
то живопись ея настолько пострадала (переписана верхняя часть 
головы, вся картина какЪ бы смыта и затѢмЪ затерта битюмомЪ), 
что развѣ только нѣсколько густыхЪ мазковЪ и смѢлыхЪ бликовЪ 
осталось отЪ кисти великаго венеціанца. Близкая картина Ессе Ното 
находится вЪ АмброзіанѢ вЪ Миланѣ (кат. № 22).

Назовемъ остальныя италіанскія картины: голову дѣвочки, при
писанную Бароччо, большую широко писанную композицію Леандро Бас- 
сано «Милосердіе самарянина» и двухЪ ГПіеполо. № 27—«боцетто» кисти 
старшаго ТПіеполо являетЪ мученическую кончину какого то святого 
(вЪ каталогѣ значится Николая Мирликійскаго. Почему ?) сЪ явлені
емъ ему вЪ небесахЪ Святой Шроицы. Картина ІПіеполо младшаго *— 
декоративные «Амуры», очевидно часть комнатной декораціи. Рисунки, 
напоминающіе эту композицію хранятся вЪ музеѣ КоррерЪ вЪ Венеціи, 
а одинЪ изЪ нихЪ вЪ собраніи П. П. Вейнера. Наконецъ, интереснымъ 
италіанскимЪ произведеніемъ является граціозный эскизѣ Стефана 
Шорелли, придворнаго живописца Екатерины JI, изображающій эту 
Императрицу вЪ образѣ Минервы. Варіантѣ этой композиціи вЪ зна
чительно увеличенномъ размѣрѣ находится у кн. В. Н. Аргутинскаго- 
Долгорукова вЪ Петербургѣ. МнѢ кажется, что №17 «Бытовая сцена 
вЪ Италіи», опредѣленная каталогомъ какЪ работа неизвѣстнаго Фран
цузской школы, скорѣе работа италіанскаго мастера XVII вѣка.

Нидерландская школа представлена одной картиной, автора кото
рой каталогѣ правильно, по всѢмЪ вѢроятіямЪ, ищетЪ вокругЪ 
Схореля; фламандская школа — шестью. ИзЪ нихЪ самая интересная 
подписная картина Яна Зибрехтса. ЗибрехтсЪ — прекраснѣйшій и ин
тереснѣйшій пейзажистѣ, который все болѣе и болѣе входитЪ вЪ 
моду. И правда, трудно не любить его индивидуальное творчество, 
которое стоитЪ особнякомЪ, какЪ творчество Вермэра или братьевЪ 
Ле-НэнЪ. Нельзя не полюбить его пейзажи, такЪ своеобразно тракто
ванные, сЪ трепетными серебристо зелеными деревьями, сЪ силуэтомъ 
антверпенскихЪ церквей, сЪ фигурами широко и цвѣтисто писанными, 
дѣлающими его ландшафты жанровыми картинами. Выставленное про
изведеніе Зибрехтса помѣчено 1666-мЪ годомЪ—той же датой, какЪ и

* Л. Вентури приписываетъ ихЪ Якопо Гверана, по его мнѣнію, автору 
также панно музея Штиглица.
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его шедеврЪ Антверпенскаго музея «Святой Францискѣ проповѢдуетЪ 
ЗвѢрямЪ», гдѣ вЪ лѣсу, вЪ зелени глубокой, многоцвѣтной и манящей, 
художникѣ разсыпалѣ множество пестрыхѣ птицѣ и звѣрей.

Интересенъ и подписной «Видѣ у канала», авторѣ котораго 
Схувардтсѣ (вѣ каталогѣ онѣ ошибочно названѣ Схувердсѣ и подпись 
дана невѣрно). Берегѣ канала оживленѣ множествомъ фигурокѣ вѣ 
пестрыхѣ одеждахЪ, повозками, пирующими крестьянами; на водѣ пла
ваютъ лодки, люди толпятся на мосту, это какой то народный празд
никѣ— ярмарка. Стаффажѣ доминируетъ надЪ пейзажемѣ и разбивѣ 
картину на группы, получаешь массу мелкихѣ веселыхѣ и остроумныхъ 
сценокѣ. По композиціи она напоминаетѣ творенія Схувардтса вѣ га
лереѣ князя Арамберга вѣ Брюсселѣ. Шретья миніатюрная картина 
фламандской школы «Голгоѳа» близка кѣ маленькой круглой также 
миніатюрной композиціи Д. Винкбонса Эрмитажа (кат., № 1701); четвер
тая, неизвѣстнаго портретиста, изображаетъ одѣтаго вЪ темное 
мужчину. Портретѣ принадлежитъ кЪ «вандейковскому» кругу; кЪ 
сожалѣнію, его сгубила позднѣйшая реставрація (такЪ же, какЪ и № 6 
«мужской портретѣ», приписанный Корнелису де ВосЪ). «Реставраторѣ» 
оживилѣ губы вермильономѣ, прорѢзалЪ ихЪ карминомѣ и причудливо 
растрепалЪ волосы — придавѣ портрету совсѢмЪ не тотЪ видѣ, кото
рый хоіпѢлЪ ему придать художникѣ.

Хе 4 «Любовная сценка», приписанная Бредалю, возбуждаетъ со
мнѣніе и совершенно правильно вѣ каталогѣ поставленъ при ней во
просительный знакѣ.

Картинѣ голландскихъ на выставкѣ имѣется пять. Прежде всего 
вниманіе, конечно, идетѣ кЪ зеленоватой картинкѣ сЪ изображеніемъ 
на ней головы старухи. Это — мать Рембрандта. На фонѣ замѣтны: 
буква R и годѣ 1627 или 1623. ВЪ послѣднемъ случаѣ ее пришлось 
бы отнести кЪ самымЪ раннимѣ изЪ до сихЪ порѣ извѣстныхъ тво
реній Рембрандта, подлинныхъ Образцовѣ которыхЪ мы еще не видѣли. 
ВЪ каталогѣ за именемѣ Рембрандта стоитѣ вопросительный знакѣ, 
и мнѢ кажется, что составитель каталога правильно думаетѣ, что 
картина исполнена по гравюрѣ. Дѣйствительно, по техникѣ ни одна 
ранняя вещь Рембрандта не походитѣ на разбираемую нами: ни Бер
линскій «Мѣняла» (1627 г.), ни Штутгартскій «Апостолѣ ПавелЪ вЪ 
темницѣ» (1627 г.). Гравюра, по которой могла быть исполнена вы
ставленная картина, помѣщена вЪ УШ томѣ Klassiker der Kunst, на 
стр. 125 вЪ числѣ сомнительныхъ и называется «La vieille à la bouche 
pincée» (1628, Bartsch, 352). Правильно и остроумно, намѣ кажется, 
опредѣленъ бар. Н. Н. Врангелемъ пейзажѣ «рейсдалевскаго» типа, ко
торый слѢдуетЪ считать за работу не самого знаменитаго Якоба 
Рейсдаля, а произведеніемъ его двоюроднаго брата Якоба Рейсдаля II, 
сына извѣстнаго Саломона. Маленькій ночной пейзажѣ не внушаетЪ 
никакого подозрѣнія. Это — типичная работа А рта ванѣ дерЪ Нэра, 
поэтичнаго передателя голландскихъ ночей. Спокойная лунная ночь 
надЪ каналомѣ сЪ тѣнями лодокѣ, мельничныхѣ крыльевѣ, парусовѣ и 
деревьевъ, сЪ жирно написанной луной. Очень красивѣ и портретѣ, при
писанный Морельсе. Мягко написаны лицо и тонкіе расчесанные во- 
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лосы, ниспадающіе на пѣну кружевѣ бѣлаго воротника. РядомЪ сЪ 
этимЪ портретомъ, упомянемЪ изображеніе Меланхтона мастерской 
Кранаха. ШакихЪ изображеній было написано во время реформаціи 
чрезвычайно много. Обыкновенно они являются парными кЪ изобра
женію Мартина Лютера. Во многих!) провинціальныхъ музеяхЪ Германіи 
встрѣчаются подобныя картины.

Французская школа представлена нѣсколькими красивыми хол
стами. КЪ сожалѣнію, на выставку не попалЪ портретѣ мальчика 
графа Артуа сЪ собаченкой вЪ рукахЪ кисти Друэ, недавно проданный 
владѣльцами вЪ Парижѣ, и познакомиться сЪ нимЪ мы можемЪ только 
по репродукціи, помѣщенной вЪ каталогѣ выставки, изящно изданномъ 
Обществомъ Защиты и Сохраненія Памятниковъ Искусства и Старины. 
Интересенъ портретѣ Маріи Манчини, Миньяра, котораго имѣются 
многочисленныя повторенія, но особенно красивЪ и наряденЪ «Баронѣ 
Григорій Александровичѣ Строгановѣ» писанный вЪ ВѢнѢ вЪ 1793 г. 
Виже ЛебренЪ. ОбЪ эпіомЪ портретѣ, равно какЪ и самой модели ху
дожница упоминаетЪ вЪ своихЪ запискахЪ («Souvenirs de madame Vigée 
Lebrun» Paris, 1835. Tome II, p. 210):

«Нѣсколько дней спустя по моемЪ пріѣздѣ вЪ Вѣну я познакоми
лась сЪ барономЪ и баронессой Строгановыми, которые оба меня по
просили написать ихЪ портретѣ. Баронѣ обладалъ исключительнымъ 
даромЪ очаровывать; отЪ него всѣ вЪ ВѢнѢ были вЪ восторгѣ; онЪ 
давалЪ ужины, спектакли, празднества, на которыя всѣ жаждали быть 
приглашенными. Я мало вЪ жизни знала людей болѣе любезныхЪ, болѣе 
веселыхЪ чѢмЪ Строгановѣ».

Очень красива и небольшая композиція Гюбера Робера. Она являетЪ 
не разѣ трактованную художникомъ тему «Публичной купальни». 
Въ моей статьѣ о Роберѣ («Старые Годы» январь 1913 г.) при перечи
сленіи картинѣ мастера мной было упущено это произведеніе и я 
радѣ здѣсь исправить эпіу свою неточность. ШипиченЪ портретѣ 
дамы вЪ голубомЪ платьѣ, гуляющей вЪ саду, который приписанъ 
Фальконэ-сыну. Менѣе интересны головка дѣвочки, приписываемая Грезу, 
и портретѣ графа А. С. Строганова, копія сЪ Рослина, исполненная 
вЪ его мастерской. Оригиналѣ ея поколѣнный, изображающій нашего 
извѣстнаго мецената XVIII вѣка вЪ нарядной обстановкѣ, находится 
вЪ Петербургѣ у М. П. Родзянко и воспроизведенъ вЪ изданномъ «Ста
рыми Годами» Каталогѣ Академіи Художествѣ (стр. 20).

ГПеперь мы подошли кЪ послѣдней французской картинѣ — кЪ 
маленькому пейзажу, изображающему виды вЪ Голландіи. Благодаря 
невѣрно прочитанной подписи Fjchard она сдѣлалась загадочной, и вЪ 
газетные отчеты о выставкѣ уже помѣстили, что работы рѣд
каго мастера Фишара отсутствуютъ вЪ Эрмитажѣ. Но это—не
мудрено, такЪ какЪ такого мастера Фишара никогда и не существо
вало. Уже одно начертаніе Fjchard сЪ j должно было показаться подозри
тельнымъ. Авторѣ этого пейзажа — незначительный французскій 
мастерѣ Шарль ЭшарЪ (Charles Eschard); о немЪ нѣсколькими словами 
упомянуто вЪ словарѣ французскихъ художниковъ Auvray et la Chavi- 
gnerie. Родился художникѣ вЪ Caen 1748 г. и былЪ ученикомъ Дешана- 
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отца. Скончался вЪ началѣ XIX вѣка. ОнЪ писалЪ большею частью 
голландскіе пейзажи. Его картины имѣются вЪ музеѣ Алансона. МнѢ 
случилось видѣть его работу вЪ музеѣ города Руана (№ 544), изобра
жающую море.

Просмотрѣвъ всѢ выставленныя картины, хочется вЪ заключеніе 
еще разѣ сказать, насколько важны такія выставки, затѣянныя Обще
ствомъ: на нихЪ публика знакомится сЪ малодоступными картинами; 
а историки искусствъ изучаютъ новыя для нихЪ вещи и подписи.

А. ГПрубниковъ.

ОБЩЕСШВО ЗАЩИТНЫ И РЕГИСШРАЦІЯ.

Досадно и обидно, что когда у насЪ зарождается хорошее дѣло 
и энергичные люди берутся за безкорыстную работу, то встрѣча
ютъ непремѣнно критику и нападки. Конечно, полнаго совершенства 
не бываетЪ, и критика очень полезна, но только критика основатель
ная и освѣдомленная.

ВЪ послѣдней книжкѣ «Аполлона», на стр. 48 и 49, помѣщена статья 
подЪ заглавіемъ «Общество Защиты Памятниковъ Искусства», полная 
нападокЪ на регистраціонную дѣятельность Общества. Насколько 
мало авторѣ освѣдомленъ — доказываетъ помѣщенное ниже разЪясвеніе 
секретаря Общества, но, кромѣ того, его нападки неосновательны и 
по существу.

Для того, чтобы защищать и сохранять что либо, нужно знать, 
что защищать и что сохранять. КЪ этому и ведетЪ регистрація. 
Общеизвѣстные памятники у всѢхЪ на глазахЪ и постоянная дѣятель
ность Общества не можетЪ сводиться кЪ ихЪ обереганію, такЪ какЪ, 
слава Богу, они не каждый день искажаются и уничтожаются, а вЪ 
случаѣ посягательствѣ на нихЪ необходимыя со стороны Общества 
мѣры являются чрезвычайными; при этомЪ матеріальная сторона 
спасенія такихЪ памятниковъ молодому Обществу, очевидно, непо
сильна, а путь ходатайствѣ и нравственнаго воздѣйствія не можетЪ 
отвлекать многихЪ работниковъ. КЪ тому же подобные случаи все
цѣло ложатся на центральный органѣ Общества.

Памятники второстепеннаго значенія, какЪ приводимые авто
ромъ статьи вЪ примѣрѣ Ярославскій гостиный дворѣ, домѣ гр. Мило- 
радовича вЪ Черниговѣ, дворецЪ вЪ ЛяличахЪ, Коренная Пустынь вЪ 
Курскѣ, являются такими памятниками, на которые обращено вни
маніе именно вслѣдствіе «частичныхъ регистрацій» вЪ видѣ случай
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ныхЪ поѢздокЪ на мѣста членовЪ Общества или не менѣе случайныхъ 
сообщеній мѣстныхъ оберегателей. По отношенію кЪ отдѣламъ Об
щества (кЪ сожалѣнію, еще не успѢвшихЪ основаться повсюду) по
добные вандализмы имѢютЪ такое же значеніе, какЪ посягательства 
на общеизвѣстные памятники по отношенію кЪ центральному органу 
Общества и поэтому не могутЪ занимать все ихЪ вниманіе.

Ограничиваясь заботами обЪ упомянутыхЪ памятникахъ, Об
щество являлось бы лишь еще однимЪ среди нѢсколькихЪ учрежденій, 
давно обязанныхъ вЪ этихЪ случаяхъ проявлять свою дѣятельность. 
Довольствоваться несистематично получаемыми свѣдѣніями Общество 
не можетЪ, если оно хочетЪ принести пользу дѣлу. МожетЪ быть, 
регистрація и составляетъ задачу другихЪ учрежденій, какЪ указы
ваетъ авторЪ статьи, но задача эта не рѣшена и работа Общества 
не является повтореніемъ уже кѢмЪ то исполненной. Конечно, одна 
перепись памятниковъ старины дѣлу не поможетъ и если работа 
ограничится внесеніемъ вЪ списки, то авторЪ, можетЪ быть, и бу- 
детЪ правЪ, но есть ли у него основаніе это предполагать? Напро
тивъ того, крайне интересная и никому неизвѣстная церковь 
XVII вѣка, назначенная кЪ сносу, была обнаружена только благодаря 
регистраціи и спасена только вмѣшательствомъ Петербургской ре
гистраціонной коммисіи.

АвторЪ пишетЪ: «А вѣдь сколько еще неизвѣстныхъ Обществу ван- 
дализмовЪ, которые совершаются вЪ глухой провинціи». Именно для 
того, чтобы препятствовать вандализмамЪ — нужны мѣстные от
дѣлы Общества, а для того, чтобы «провинція» перестала быть «глу
хою» вЪ этомЪ смыслѣ — нужна ихЪ регистраціонная работа!

МожетЪ быть Общество пропустило вниманіемъ какой нибудь 
печальный случай, можетЪ быть оно еще не достигло своей цѣли по 
какому нибудь данному дѣлу, можетЪ быть оно оказалось не вЪ си
лахъ справиться сЪ надвигавшимся вандализмомъ? Все это можетЪ 
быть, такЪ какЪ нѢтЪ на свѣтѣ совершенства и рѣдка удача во 
всемЪ, но все это не имѢетЪ никакого отношенія кЪ регистраціон
нымъ работамъ. По счастью, регистрація началась, ведется энергично 
вЪ доступныхъ размѣрахъ и можно только горячо пожелать, чтобы 
прекрасный примѣръ Петербургской губерніи поскорѣе нашелЪ подра
жателей повсемѣстно. — П. В.
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вѣсши за мѣсяцъ.
КЪ вопросамъ о старинЪ, ея изученіи и сохраненіи у насЪ сейчасЪ 

вполнѣ примѣнима поговорка: «хвостѣ вытащишь, носЪ завязнетЪ» 
и. т. д. Столько насущныхъ нуждЪ и такЪ мало средствѣ вЪ широ
комъ смыслѣ. ВЪ самомЪ дѣлѣ, настоятельно необходима сейчасЪ са
мая широкая регистрація; но вЪ то же время нельзя достаточно на
стаивать на необходимости заботѣ обѣ уже извѣстныхъ крупныхъ 
памятникахъ, которымЪ всюду грозитЪ такая опасность. ВотЪ одна 
изЪ нагляднѣйшихъ иллюстрацій ихЪ беззащитности. ВЪ Курскѣ, вЪ 
алтарѣ собора Знаменскаго монастыря архіепископомъ Сте- 
фаномЪ уничтожены мраморныя колонны, окружавшія престолѣ, чѢмЪ 
конечно совершенно обезображена внутренняя архитектура этой за
мѣчательной постройки первой четверти XIX вѣка. Поучительнѣе 
всего то, что этому безобразному, на глазахЪ у всѢхЪ, вандализму не 
помѣшали своевременные протесты ни мѣстной Ученой Архивной 
Коммисіи, ни Императорской Археологической. Чего здѣсь больше, 
какой то упрямой и злобной невѣжественности, столь свойственной 
нашему духовенству вЪ отношеніяхъ кЪ памятникамъ старины, или 
безсилія оффиціальныхЪ учрежденій, которымЪ ввѣрена ихЪ охрана?

Впрочемъ, что говорить о провинціи, о провинціальномъ соборѣ, 
когда и у насЪ, вЪ ИсаакіевскомЪ соборѣ по свѣдѣніямъ, проникшимЪ 
вЪ печать, творится непозволительный вандализмѣ. КакЪ извѣстно, 
внутри настѣнная живопись замѣняется мозаиками, и роспись знаме
нитыхъ вЪ свое время художниковъ не вырѣзается и не снимается, а 
скалывается самымЪ грубымЪ способомъ, разсыпаясь на мелкіе куски.

Г. И. КотовымЪ было внесено вЪ собраніе Академіи Художествѣ 
предложеніе о перенесеніи Румянцевскаго обелиска, вЪ виду ре
монта, изЪ Соловьевскаго сквера на прежнее мѣсто на Марсово 
поле. ВЪ вопросѣ заинтересованы городское управленіе и военное 
вѣдомство. Академія Художествѣ отложила его рѣшеніе. Мысль сама 
по себѣ заслуживаетъ одобренія.

ВЪ странный фазисѣ вступилЪ вопросѣ о «дворцѣ Бирона», 
пеньковомЪ буянѣ у ІПучкова моста. КЪ новому конкурсу по за
стройкѣ всего буяна коммисіей при городской думѣ привлечены худож
ники-архитектора Фоминѣ, МунцЪ и Дубинскій, причемЪ имЪ предо
ставлено рѣшеніе вопроса о сохраненіи самого зданія. Но вѣдь этотЪ 
вопросѣ о сохраненіи стариннаго художественнаго памятника долженЪ 
быть рѣшенѣ разѣ на всегда принципіально, а не вЪ зависимости отЪ 
вкуса и взгляда того или другого архитектора.

ВЪ музеѣ Академіи Художествѣ между Кушелевской галереей и 
заломѣ библіотеки, будетЪ устроена комната, посвященная лич
ности и дѣятельности Великаго Князя Владиміра Александро
вича, какЪ Президента Академіи, его портретамъ, принадлежавшимъ 
ему картинамЪ, изданіямъ и пр. Зд^сь же будутЪ сосредоточены книги, 
которыя Великій Князь пріобрѣталъ и жертвовалЪ Академіи, а также 
будетЪ поставленъ столЪ для занятій посѣтителей. ГПакимЪ обра
зомъ, наряду сЪ увѣковѣченіемъ памяти покойнаго Президента, до
стигается и весьма желательное расширеніе Академической библіотеки.
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Коллекціи музея бар. Штиглица, особенно вЪ китайскомъ и 
японскомЪ ошдЪлахЪ, пополняются все новыми предметами, напри
мѢрЪ вазами, блюдами, издѣліями изЪ цвѣтныхъ твердыхъ камней. 
Пополнены и коллекціи русскаго фарфора, подобныхъ которымЪ по 
полнотѣ и выбору нѢтЪ ни вЪ одномЪ изЪ нашихЪ музеевЪ. Гото
вится путеводитель по заламЪ.

Обществомъ Защиты и Сохраненія вЪ Россіи памятниковъ искус
ства и старины устроена выставка «Наслѣдіе Великой Княгини 
Маріи Николаевны». Выставлены картины италіанской, нидерланд
ской, французской и нѣмецкой школѣ изЪ части собранной ею кол
лекціи. Снимки со всѢхЪ выставленныхъ произведеній и свѣдѣнія о 
нихЪ ІіомѢщены вЪ очень хорошо изданномъ, по обыкновенію, каталогѣ.

ВЪ началѣ мая закончились лекціи вЪ Институтѣ исторіи 
искусствѣ гр. В. П. Зубова. Курсѣ исторіи голландской живописи 
XVII вѣка, прекратившійся было, вслѣдствіе неожиданной кончины 
П. В. Деларова, дочитанЪ былЪ директоромъ Института.

Попечителемъ Шретьяковской галереи вмѣсто отказавша
гося И. С. Остроухова, весьма удачно избранЪ И. Э. Грабарь, зая
вившій себя какЪ своими выдающимися трудами по исторіи искусства, 
такЪ и собственной художественной дѣятельностью.

ВЪ «НовомЪ Времени» возникла цѣлая полемика по поводу посылки 
на историческую выставку вЪ Бреславль историческихъ и 
художественныхъ предметовъ изЪ нашихЪ хранилищѣ. Оставляя 
вЪ сторонѣ пристегнутую, какЪ водится, кЪ дѣлу политику и авто
ритетность лицѣ, стоящихъ во главѣ коммисіи по выбору и отправкѣ, 
едва ли надо пережевывать ту ясную, какЪ дважды два четыре, истину, 
что отправляемые предметы подвергаются всевозможнымъ случайно
стямъ болѣе, чѢмЪ находящіеся на мѣстѣ. Но едва ли желательно 
прямолинейное проведеніе этого мотива и отказываніе вЪ отправкѣ, 
благодаря которымЪ станетЪ невозможнымъ устройство столь инте
ресныхъ международныхъ выставокъ. ВЪ данномЪ случаѣ рѣшающими 
должны быть соображенія о степени художественной и исторической 
цѣнности отправляемыхъ предметовъ и о значеніи такой отправки 
для научныхЪ выводовъ данной выставки.

Совѣтѣ Общества Защиты и Сохраненія вЪ Россіи памятни
ковъ искусства и старины одобрилЪ проектъ реставраціи интен
дантскихъ складовЪ вЪ Воронежѣ, постройки Екатерининскаго 
времени, приспособляемой подЪ помѣщеніе мѣстнаго музея и архивной 
коммисіи.

Сильную и интересную дѣятельность проявляетъ вЪ Харьковѣ 
художественно-архитектурный отдѣлѣ Харьковскаго литературно
художественнаго кружка, примкнувшій кЪ нашему Обществу 
Защиты. Образовался онЪ вЪ концѣ ноября прошлаго года, но при 
содѣйствіи Московскаго археологическаго общества настоялЪ на сохра
неніи безЪ искажающаго ремонта старинной церкви Рождества, оза
ботился обѣ охранѣ тѢмЪ же обществомъ стариннаго Покровскаго 
собора вЪ монастырѣ, составилъ списокЪ болѣе 200 церквей Харьков
ской епархіи, построенныхъ болѣе ста лѢтЪ назадѣ, наконецъ устроилЪ
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«первую выставку украинскаго зодчества», фотографій, рисунковЪ 
набросковЪ и чертежей. Пользуясь матеріаломъ ея, рѣшено издать 
альбомѣ украинскаго строительства. ВЪ связи сЪ ней былЪ прочитанъ 
докладѣ обѣ украинской архитектурѣ, а часть экспонатовъ ея отпра
влена на художественную выставку вЪ Елизавет градѣ.

Отдѣлѣ «Стараго Кіева» при КіевскомЪ городскомъ музеѣ 
пополняется гравюрами, литографіями и фотографіями, изобра
жающими виды Кіева, старинными планами, старинными кіевскими 
изданіями и описаніями Кіева и его достопримѣчательностей.

КЪ предстоящему во Псковѣ Археологическому сЪѢзду 
обществомъ архитекторовъ предположено выпустишь альбомѣ «Памят
ники псковской старины».

ВЪ Баку была устроена выставка предметовъ востока и 
рѢдкихЪ Ковровѣ бакинскихъ, уже не изготовляемыхъ сейчасЪ, татар
скихъ, армянскихъ, грузинскихъ, среди которыхЪ особенно замѣча
тельны: коврикѣ сЪ изображеніемъ персидской народной пѣсни, оцѣ
ниваемый вЪ 3.500 р., фамильный молитвенный коврикѣ, насчиты
вающій уже третье столѣтіе и пр.

Московскимъ археологическимъ институтомъ предположено лѢ- 
томЪ произвести раскопки вЪ Смоленской губерніи, ближайшими 
участниками которыхЪ явятся слушатели мѣстнаго отдѣленія инсти
тута и члены мѣстной Архивной коммисіи.

ВЪ Вологдѣ Г. К. ЛукомскимЪ была прочитана организован
ная «СѢвернымЪ кружкомЪ любителей изящныхЪ искусствѣ» большая 
лекція «О старинной архитектурѣ вЪ Россіи» и на другой день 
состоялась экскурсія для осмотра мѣстныхъ памятниковъ старины.

Состоялись доклады П. Н. Столпянскаго: вЪ Императорскомъ 
Обществѣ Архитекторовъ: «Старый Петербургѣ и его историческій 
планѣ» и «Сады стараго Петербурга».

ВЪ Совѣтѣ Общества Защиты произошли нѣкоторыя перемѣны: 
на основаніи § 20 устава выбылЪ С. К. Маковскій и вмѣсто него 
избранЪ кн. М. К. Горчаковѣ. — А. Р — въ.

ВЪ № 4 «Аполлона» появилась статья г. Георгія Лукомскаго, вЪ 
коей онЪ отмѢчаетЪ «отклоненіе отЪ своей основной цѣли» Обще
ства Защиты и Сохраненія вЪ Россіи памятниковъ искусства и ста
рины. «Обвиненія» г. Лукомскаго, вЪ общихЪ чертахЪ, могутѣ быть 
сведены кЪ слѣдующему:

1) Общество Защиты памятниковъ искусства занялось, не отвѣ
чающей его задачамъ, регистраціей, «занявшей не только значитель
ное мѣсто вЪ работѣ Общества, но и поглотившее большую часть 
его средствѣ».
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2) Общество, кромѣ реставраціи Батур и иска го дворца (по ини
ціативѣ г. Лукомскаго) ничего не сдѣлало «для поддержанія гибнущихЪ 
зданій».

3) Общество будто бы не обратило вниманія на рядѣ заявленій 
«хотя бы изЪ докладовъ» г. Лукомскаго о разрушаемыхъ зданіяхЪ.

ВсѢ эти отмѣченные недочеты не соотвѣтствуютъ, однако, 
истинѣ, почему и считаю необходимымъ выяснить слѣдующее:

1) Регистрація памятниковъ С.-Петербургской губерніи ничуть 
не отвлекла силы Общества, такЪ какЪ велась всецѣло спеціально 
образованной коммисіей подЪ предсѣдательствомъ С.-Петербургскаго 
губернатора графа А. В. АдлербергЪ, причемъ не можетЪ быть и 
рѣчи о «поглощеніи средствѣ Общества» такЪ какЪ на эту работу 
было выдано заимообразно всего лишь 1.000 р.,при общей расход
ной суммѣ Общества свыше 18 тысячѣ.

2) ВЪ смыслѣ реставраціи Общество, помимо (указаннаго г. Лу- 
комскимЪ) Батуринскаго дворца, приступило и отчасти осуществило 
слѣдующее: организовало комитетѣ по реставраціи Ѳерапонтова мо
настыря и изыскала суммы для этихЪ работѣ; организовало коммисію 
для поддержанія храма Василія Блаженнаго вЪ Москвѣ; содѣйствовало 
ремонту древнихЪ воротѣ во Псковѣ, поддержанію церкви на ЛисьемЪ 
Носу, пріобрѣтенію КурскимЪ дворянствомЪ дома князей Ромоданов- 
скихЪ, сохраненію незастроеннымъ Шаврическаго сада, а также со
храненію старой екатерининской церкви вЪ ЕкатеринодарѢ, Иванго
родской крѣпости, пеньковаго буяна, дома КоробовыхЪ вЪ Калугѣ, 
древнихЪ построекЪ города Суздаля, мѣста раскопокЪ вЪ Херсонесѣ 
ТПаврическомЪ, Климентовской церкви во Псковѣ, Воронежскаго му
зея и пр.

3) Общество постоянно откликалось на всѣ заявленія: черезЪ 
два дня (1 апрѣля) послѣ появленія статьи г. Лукомскаго вЪ «Ста
рыхъ ГодахЪ» (29 марта) вступилось вЪ защиту ІПульскихЪ воротѣ 
и не выступало вЪ другихЪ случаяхъ только потому, что никакихЪ 
сообщеній отЪ г. Лукомскаго не получало.

Кромѣ того, Общество организовало спеціальный отдѣлѣ вЪ 
Ярославлѣ и командировало архитекторовъ вЪ провинцію для выясне
нія и проведенія многихЪ реставраціонныхъ работѣ.

Секретарь Общества Баронъ Н. Врангель.
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ПОЖЕРШВОВАНІЕ КОСШРОМСКОМУ РОМАНОВСКОМУ МУЗЕЮ.
Во время майскихЪ торжествѣ вЪ городѣ Костромѣ послѣдуетъ 

открытіе сооруженнаго вЪ память трехсотлѣтія дома Романовыхъ 
Костромского Романовскаго Музея. Среди его коллекцій видное мѣсто 
должно занять собраніе гравюрѣ по мѣди К. Н. Козырева, пожертвованное 
имЪ Музею. Будучи результатомъ 28-лѢтняго собирательства, дарѣ 
ЭтотЪ представляетъ собою цѣнность вЪ историческомъ и вЪ худо
жественномъ отношеніяхъ. К. Н. Козыревѣ — бывшій директорѣ Мо
сковскаго Коммерческаго училища, страстный любитель гравюры, для 
пожертвованія избралЪ Кострому, какЪ мѣсто своей родины.

ВЪ собраніи болѣе 4.000 листовЪ; лишь незначительная чаешь 
состоитъ изЪ сюжетныхЪ гравюрѣ (по русской исторіи), а остальное 
почти исключительно портреты нашихЪ дѣятелей. ИхЪ собраніе 
такЪ полно и интересно, что представляетъ собою, какЪ бы вЪ 
лицахЪ, исторію русской государственности и культуры. ВЪ этотЪ 
отдѣлѣ входятЪ портреты Государей и особѣ царствующаго дома, 
дѣятелей церковныхъ, государственныхъ, военныхъ и общественныхъ, 
представителей науки, литературы и искусства. Кромѣ того, изоб
раженія иностранцевъ, если они имѣли какое либо отношеніе кЪ 
Россіи: Фридриха Великаго, Наполеона, иностранныхъ ученыхЪ, 
оказавшихъ вліяніе на русскихъ (профессора Ломоносова и т. п.).

Но собиратель, положивъ вЪ основу своей коллекціи соображенія 
историческаго характера, не упускалЪ изЪ виду и требованій искус
ства: онЪ останавливался только на такихЪ экземплярахъ, которые 
исполнены выдающимися граверами и притомЪ сЪ лучшихЪ оригина
ловъ. Помимо, однако, историческаго и художественнаго значенія, 
собраніе К. Н. Козырева отражаетъ вЪ себѣ еще исторію самого 
гравировальнаго искусства. ВсѢ способы гравированія (рѢзцомЪ, холод
ной иглой, офортомЪ, черной манерой и т. п.) нашли себѣ мѣсто 
вЪ его коллекціи, притомЪ вЪ листахЪ полной сохранности, нерѣдко 
вЪ самыхЪ первыхЪ оттискахЪ, помѣченныхъ граверомЪ, вЪ пробныхЪ 
листахЪ, гравюрахЪ сЪ замѣтками и т. п.

Козыревское собраніе займетъ вЪ Романовскомъ Музеѣ особый залѣ 
имени жертвователя и будетЪ носить названіе: «Собраніе портретовъ 
русскихъ дѣятелей за послѣднія триста лѣтѣ». ВЪ эпюмЪ залѣ часть 
портретовъ размѣстится на щитахЪ вЪ рамкахЪ, какЪ это принято 
на выставкахъ, остальное же должно храниться вЪ особыхЪ папкахЪ 
и витринахЪ. На постоянной выставкѣ будутЪ находиться 150 портре
товъ государей и ихЪ супругѣ и столько же портретовъ русскихъ 
дѣятелей; послѣдніе черезЪ извѣстные промежутки времени должны 
замѣняться другими и для этой цѣли рамки для нихЪ устроены сЪ осо
быми откидными задками. Собраніе недавно отправлено изЪ Москвы 
вЪ Кострому и ко дню открытія Музея должно быть размѣщено по 
выработанному жертвователемЪ плану.

Нечего и говорить, насколько дорогѣ и цѢненЪ описанный дарѣ, 
особенно для провинціи, которая, вЪ общемЪ, такЪ бѣдна настоящими 
собраніями произведеній искусства.
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СВѢДѢНІЯ ИЗЪ ЗА ГРАНИЦЫ.

ВЪ Неаполѣ вЪ старомъ палаццо случайно найдена статуя Венеры, 
смѣло могущая быть причисленной кЪ лучшимЪ образцамъ древне
греческой пластики.

ВЪ окрестностяхъ виллы Лудовизи вЪ Римѣ, найдены развалины 
античнаго дома, лежавшаго нѣкогда среди садовЪ Саллюстія, и тамЪ 
же найденЪ постаментѣ для обелиска, убраннаго отсюда въ 1789 г. по 
приказанію ІІія VI.

ВЪ базиликѣ «св. Павла внѣ стѣнѣ» вЪ Римѣ великолѣпный 
киворій работы Арнольфо ди Камбіо нынѣ освобожденъ отЪ скучнаго 
нео-классическаго малахитоваго балдахина, которымЪ вЪ свое время 
покрылЪ его реставраторѣ Полетти.

Открыты двѣ фрески вЪ церкви св-ыхЪ Джованни и Паоло вЪ 
Венеціи, исполненныя вЪ манерѣ Джотто.

Піолько что найдена недостававшая часть гробницы Иларіи дель 
Каретто, изваянной, какЪ извѣстно, Якопо делла Кверча вЪ началѣ 
XV в., и найдена вЪ музеѣ того же города (Лукки), гдѣ находится 
возстановленная вЪ XVI в. сама гробница.

На привлекшей всеобщее вниманіе выставкѣ работѣ Давида и 
его учениковъ вЪ Petit Palais вЪ Парижѣ собраны картины со всей 
Франціи, изЪ Брюсселя и даже изЪ Москвы. Произведенія самого Давида 
распредѣлены по эпохамЪ: первая — XVIII в.; вторая — революція и 
Имперія, и наконецъ — Реставрація. Большая зала отведена портре
тамъ Жерара и Гро. На выставкѣ есть много произведеній Энгра, 
Жиродэ, Друэ, Делафонтена, Ружэ, Гранэ, Фабра де Монпелье, Гоффье, 
Эвариста Фрагонара, зала многочисленныхъ бельгійскихъ учениковъ 
Давида, зала миніатюрѣ и рисунковЪ (изЪ которыхЪ 21 —Давида, и 
150 — его учениковЪ). Выставка заставляетъ лишній разѣ убѣдиться 
вЪ огромномъ значеніи Давида для всей французской живописи первой 
половины XIX в. Конечно, многіе изЪ учениковЪ великаго художника 
интересны только вЪ историческомъ отношеніи, какЪ образцы широ
кой распространенности манеры Давида.

ВЪ апрѣлѣ вЪ Парижѣ торжественно праздновалось трехсотлѣ
тіе со дня рожденія знаменитаго архитектора и разбивателя садовЪ 
Ле Нотра, причемЪ вЪ созданныхъ имЪ садахЪ Шюильери былЪ 
поставленъ его бюстѣ, взятый сЪ гробницы мастера вЪ церкви 
св. Роха.

ВЪ Львовѣ открылась 'выставка старыхЪ мастеровъ изЪ собраній 
кн. ЛюбомирскихЪ и гр. Пининскаго. Среди картинѣ (всего болѣе 70) 
выдаются «Поклоненіе волхвовЪ» нюренбергскаго мастера, «Смерть 
св. Іосифа» Шіеполо, работы Хельста, Рейнольдса, Рэбёрна и Гойи.

Ганноверскій Kesstner - музей удержалЪ за собой лучшіе хрустали, 
майолики, серебро и дерево изЪ собранія Опплера, недавно распрода
вавшагося у Лепке вЪ Берлинѣ.

Египетскій музей вЪ Берлинѣ обогатился прекраснымъ бюстомЪ 
фараона Аменофиса IV, напоминающимъ изваяніе того же царя изъ 
восточнаго отдѣленія Лувра.
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НайденЪ вЪ Петербургѣ исчезнувшій 24 года тому назадѣ изЪ 
веймарскаго музея портретѣ Гете работы Джоржа Дау. Портретѣ 
возвращенЪ музею однимѣ меценатомЪ изѣ Гамбурга.

Нашѣ сотрудникѣ Л. МатерлинкЪ доказываетъ вЪ нѢсколькихЪ 
бельгійскихъ журналахъ, что извѣстный мастерѣ фламандской школы, 
прозванный Maître de Flémalle, звался НабурЪ МартинсЪ. ОнЪ былЪ вполнѣ 
современникомъ Рожера ванЪ дерЪ Вейдена и Жака Дарэ; получилЪ 
званіе мастера вЪ Гентѣ вЪ 1435 г., и работалъ тамЪ ясе до самой 
смерти, приближаясь вЪ манерѣ болѣе всего кЪ Губерту ванЪ рйку, 
котораго былЪ ученикомъ или послѣдователемъ.

АртурЪ Моррисонѣ пожертвовалъ Британскому музею свою 
замѣчательную коллекцію китайскихъ и японскихъ картинѣ, всего 
болѣе 650 вещей X — XIX вв.

ВЪ продолженіе 1912 г. Метрополитенъ-Музей вЪ Нью-ІоркѢ 
по отдѣлу классической древности пріобрѣлъ 7 скульптурЪ, 14 бронзЪ, 
6 терракоттЪ, 13 вазЪ (цѢлыхЪ и частями) и еще 9 разныхЪ предме
товъ. Среди скульптурЪ выдается колоссальный портретный бюстЪ 
воина, сдѣланный изЪ краснаго порфира, римской работы. Великолѣпна 
бронзовая эллинистическая Афродита книдскаго типа.

ПИСЬМО ИЗЪ БЕРЛИНА.

ВЪ историческомъ отдѣлѣ выставки «Старый и Новый Кельнѣ» 
устраиваемой вЪ Кельнѣ, будетЪ около 70 портретовъ бургомистровЪ 
этого города, начиная сЪ 1500 года по настоящее время. ГПолько 
небольшая часть этихЪ портретовъ принадлежитъ городу; большин
ство ихЪ послано на выставку частными лицами. Многіе изЪ пор
третовъ интересны не только вЪ историческомъ отношеніи, но 
являются и выдающимися художественными произведеніями. Вся 
коллекція образуетъ галерею сЪ произведеніями четырехъ столѣтій, 
и ни одинЪ нѣмецкій городѣ не имѢетЪ ничего подобнаго.

ВЪ принадлежащей бывшему государственному канцлеру князю 
Бюлову виллѣ Мальта вЪ Римѣ недавно открыта стѣнная живопись 
временЪ расцвѣта Возрожденія. Страннымъ образомЪ, авторѣ ея не 
римскій художникѣ, а уроженецъ сѣверной Италіи Марчелло Фоголино, 
работавшій послѣ 1520 года; имЪ, между прочимЪ, написанЪ большой 
алтарь, находящійся нынѣ вЪ Берлинскомъ музеѣ. Вышеуказанная 
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живопись окружаетЪ, вЪ видѣ фриза, весь залЪ. На фонѣ иллюзорной 
архитектуры и крытыхЪ аллей изображены различныя сцены: люди, 
прислоняющіеся кЪ развалинамъ и вазамЪ, нимфы, ведущія льва, запря
женнаго вЪ тріумфальную колесницу — вѣроятно колесницу Діониса,— 
игра собакЪ и другихЪ животныхъ, амурЪ верхомЪ на черепахѣ. Между 
картинами написаны гербы различныхъ италіанскихЪ родовЪ.

ВЪ Берлинѣ недавно состоялся аукціонѣ монетѣ и медалей. Про
давались медали владѣтельныхъ князей, медали историческаго и рели
гіознаго характера эпохи войны за реформацію и серебряныя монеты, 
начиная сЪ XVI в. ВЪ этомЪ собраніи встрѣчались имена почти 
всѢхЪ городовъ, пользовавшихся правомЪ чеканить монету. Среди 
медалей выдавались работы италіанскихЪ художниковъ XV и XVI вв.

ВЪ первомЪ залѣ второго этажа Дрезденской галереи директорѣ 
Поссе выставилЪ всѢ картины, пріобрѣтенныя для галереи вЪ періодѣ 
его директорства. Залѣ убранЪ сЪ изящнымЪ вкусомЪ. Выставленныя 
картины — ихЪ всего 26 — частью пріобрѣтены на средства пра
вительства, частью пожертвованы музею. Вслѣдствіе этого, онѣ 
вЪ художественномъ отношеніи весьма различнаго достоинства. 
Поссе пріобрѣталъ исключительно картины цѣнныя сЪ точки зрѣнія 
художественной или исторической и характерныя для ихЪ исполни
телей. Между ними слѢдуетЪ назвать Беркхейде, Лукаса Кранаха 
старшаго (1515 г.) и ванЪ дерЪ Венне. Но среди 26 картинѣ есть и 
такія, которыя не представляютъ никакого интереса.

Богатая коллекція произведеній Адама Эльсхеймера вЪ Берлинскомъ 
музеѣ увеличилась еще одной картиной этого художника, принесенной 
вЪ дарѣ галереѣ. На картинѣ изображенъ св. Христофорѣ; она напи
сана на мѣди и до настоящаго времени была мало извѣстна, принад
лежа частной коллекціи вЪ ВѢнѢ. Эта картина отличается отЪ 
другихЪ произведеній Эльсхе^меРа своимЪ свѢтлымЪ солнечнымъ 
настроеніемъ, сильными контрастами и рѢзкимЪ, но увѣреннымъ 
рисункомЪ, благодаря чему она, на нѢкоторомЪ разстояніи, производитъ 
впечатлѣніе современной живописи. ВЪ виду этой картины стано
вится понятной слава Эльсгеймера среди его современниковъ и глу
бокое уваженіе кЪ нему Рубенса.

ВЪ прошломъ мѣсяцѣ той же галереей была пріобрѣтена 
картина «Распятіе» Бернарта ванЪ Орлей; вЪ кабинетѣ эстамповЪ 
поступилъ рисунокЪ Эльсхеймера, вЪ которомЪ чувствуется вліяніе 
Дюрера.

W. Norbert.
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почтовый ящикъ.
ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦІЮ.

Перечень находящихся вЪ Россіи произведеній Гюбера Робера, 
составленный А. А. ГПрубниковымЪ вЪ его статьѣ обѣ этомЪ худож
никѣ вЪ январскомЪ выпускѣ «СтарыхЪ ГодовЪ», слѢдуетЪ пополнить еще 
однимЪ цѢннымЪ холстомЪ мастера, который хранится вЪ музеѣ по
койнаго Петра Ивановича Щукина вЪ Москвѣ. КакЪ извѣстно, этотЪ 
музей теперь входитЪ вЪ составѣ Историческаго Музея и, увы, 
пока на неопредѣленный срокѣ закрытЪ для обозрѣнія, вслѣдствіе 
чего нѢтЪ вЪ настоящій моментѣ возможности провѣрить, снабжена ли 
картина подписью. Картина виситЪ на главной стѣнѣ гостиной и 
представляетъ одинЪ изЪ любимыхЪ РоберомЪ архитектурныхъ мо
тивовъ сЪ широкой лѣстницей, оживленной нѣсколькими мелкими 
фигурами. Небольшого размѣра холстѣ хорошо сохранился и очарова
теленъ своей свѣтлой гаммой тоновЪ. Со словѣ покойнаго Щукина 
помню, что картина имЪ пріобрѣтена на аукціонѣ имущества покой
наго князя Владиміра Андреевича Долгорукова, бывшаго московскаго гене
ралѣ - губернатора. — Р. Е.

Результаты непрекращающагося вандализма по отношенію кЪ 
старой живописи, при сопоставленіи сЪ развивающимся фальсифика- 
торствомѣ, побудили меня приступить кЪ спеціальному научному 
труду, сЪ которымЪ думаю вЪ скоромЪ будущемъ ознакомить наглядно 
широкіе круги.

Желая пополнить имѣющійся у меня иллюстраціонный и научный 
матеріалы, обращаюсь сЪ убѣдительной просьбой кЪ г.г. любителямъ 
и коллекціонерамъ дозволить мнѣ воспользоваться тѣми изЪ принад
лежащихъ имЪ произведеній, которыя были когда либо варварски ре
ставрированы, или же принадлежатъ кЪ живописнымъ поддѢлкамЪ.

Сообщенія покорнѣйте прошу направлять по адресу: СПБ. Ки
рочная, 34; тел. 535-36. — Александръ Боравскій.

Редакторѣ-Издатель П. П. Вейнеръ.
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Avec le Numéro de Janvier, la revue d’art publie l’Histoire de la Peinture 
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l’accueil le plus flatteur. C’est l’érudit M. Stéphane Jaremitch qui est chargé de cette 
étude. Il le fait avec la compétence, l’autorité et la science minutieuse qui lui sont 
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chronique universelle des Beaux-Arts renseignant le lecteur sur tout ce qui se passe 
en France et à l’Etranger. Un hors-texte en couleurs: Portrait d’enfant de Le Nain 
contribue à embellir d’une façon ravissante ce très beau fascicule qui ne comprend pas 
moins de cinquante magnifiques illustrations, pour la plupart inédites. r.
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