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Редакція очень сожалѣетъ, что современныя трудныя 
условія журнальной работы и печатнаго дѣла вызываютъ 
запозданіе выхода книжекъ «Старыхъ Годовъ». Редакція 
прилагаетъ всѣ усилія къ ускоренію выпуска журнала и про
ситъ подписчиковъ съ своей стороны принять настоящее по
ложеніе во вниманіе И относиться къ такимъ запозданіямъ 
снисходительно.
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Камея изъ трехслойнаго оникса. 
(Императорскій Эрмитажъ).

Сашеё en onyx offerte à Alexandre I par l’Inipératrice Joséphine. 
(Ermitage Impérial).



ХалцедонЪ, какѣ общій минералогическій терминѣ, обнимаетЪ 
собой многочисленную группу полудрагоцѣнныхъ камней, извѣстныхЪ 
вѣ зависимости отЪ рисунка и окраски, подЪ разными частными назва
ніями, какЪ то: агатЪ, ониксЪ, карнеолЪ, геліотропъ и др. ВЪ широкой 
публикѣ они обыкновенно принимаются за совершенно разные камни, 
хотя и являются на самомЪ дѣлѣ лишь различно окрашенными разно
видностями одного и того же минерала.

Халцедонѣ, получившій свое названіе по одноименному городу вЪ 
Малой Азіи,— минералЪ изЪ группы кварца; онЪ состоитъ изЪ микро
кристаллическаго кремнезема сЪ небольшой примѣсью аморфнаго. Встрѣ
чается онЪ обычно вЪ видѣ округлыхЪ желваковЪ или же натечныхЪ 
образованій вЪ пустотахЪ и трещинахЪ породЪ, гдѣ выдѣляется, пови
димому, изЪ водныхЪ растворовЪ. ВЪ массѣ халцедона попадаются иногда 
включенія кварца сЪ радіально лучистымЪ строеніемъ.

Обычно халцедонЪ безцвѣтенъ, или же бѣлаго цвѣта, иногда сЪ 
желтоватымЪ, голубоватымЪ или зеленоватымЪ оттѢнкомЪ, однако встрѣ
чается и черный, и красный. Весьма часто онЪ окрашенЪ полосами или 
пятнами, прозрачность его весьма различная, иногда онЪ матовый и 
блестящій, и вЪ зависимости отЪ всего этого разновидности его носятЪ 
различныя названія. ВЪ обиходѣ халцедономъ называются лишь безцвѣт
ныя, бѣлыя или сѣрыя, и вообще однородно и притомЪ слабо окра
шенныя разновидности.

ХалцедонЪ и разновидности его — весьма распространенные мине
ралы; наиболѣе важныя мѣстонахожденія его вЪ Европѣ—долина рѣки 
Наге, притока Рейна, Шварцвальдѣ, окрестности Зальцбурга, Семиградье 
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и Италія; вЪ Африкѣ — Нубія, ЕгипетЪ и Аравія; вЪ Азіи — Китай, 
Бухара, Индія и Забайкалье (Нерчинскъ); вЪ Америкѣ — Бразилія, 
Уругвай, Калифорнія и Колорадо; наконецъ, Исландія и Фарерскіе 
острова. ВЪ минералогическомъ отношеніи халцедонЪ находится вЪ 
близкомъ родствѣ сЪ яшмой. Не вдаваясь вЪ подробности тонкихЪ си
стематическихъ различій, замѣтимъ, что вЪ гранильняхЪ яшмой назы
ваются всѣ совершенно непрозрачные минералы группы кварца, неза
висимо отЪ прочихЪ ихЪ свойствѣ, а халцедономъ — всѣ болѣе или менѣе 
просвѣчивающіе. Цѣнность халцедона, довольно высокая лишь для осо
бенно крупныхъ и красивыхъ образцовъ, зависитъ отЪ качествъ дан
наго экземпляра, а мутные халцедоны сЪ неравномѣрной окраской, не
красивыми пятнами и трещинами совсѢмЪ малоцѣнны. Несмотря на 
распространенность и дешевизну халцедоновъ, все же и ихЪ ухитряются 
превосходно поддѣлывать изЪ стекла. Поддѣлки эти отличаются отЪ на
стоящихъ камней меньшей твердостью и болыпимЪ удѢльнымЪ вѢсомЪ.

ВЪ прежнее время, даже уже вЪ древности, халцедонЪ находилЪ 
довольно большое примѣненіе вЪ искусствѣ, тогда какЪ вЪ позднѣйшіе 
времена его стали вытѣснять другіе модные камни. ОбЪ этомЪ можно 
только пожалѣть, но когда нибудь это можетЪ перемѣниться, когда 
люди вспомнятЪ, какіе дивные матеріалы даны природой вЪ ихЪ рас
поряженіе и откажутся отЪ страсти кЪ новымЪ, непрочнымъ и искус
ственнымъ матеріаламъ. Шрудно объяснить причину этого явленія. 
Почему часто за какую нибудь вещь, хотя бы вазу изЪ стекла, маіолики, 
цинка и тому подобныхъ матеріаловъ, платятЪ во много разЪ дороже, 
чѢмЪ за вещь изЪ агата, оникса, яшмы, горнаго хрусталя и подобныхъ 
незнающихъ износа матеріаловъ сЪ прелестной окраской? ВЪ извѣстной 
мѣрѣ, пожалуй, за это отвѣтственно безвкусіе отдѣлки и оправы, являю
щееся за послѣдній вѢкЪ характернымъ свойствомъ работЪ изЪ камня. Не 
слишкомъ соблазнительны, конечно, напримѢрЪ, шкатулочки изЪ тонкихЪ 
пластинокЪ агата или оникса вЪ непрочной оправѣ изЪ какого то быстра 
рыжѣющаго или зеленѣющаго металла. ГПакія вещи всякому приходилось 
видѣть, а онѣ положительно опошляютЪ прекрасный природный матеріалѣ. 
Приходится недоумѣвать, почему вЪ области прикладного искусства во 
всей Европѣ такЪ много художниковъ обращаетъ свое творческое даро
ваніе на эфемерные, не солидные матеріалы, оставляя безЪ вниманія 
многочисленные и разнообразные матеріалы природные.

ШутЪ вЪ первомЪ ряду стоятЪ какЪ разЪ камни, полудрагоцѣнные 
и другіе. Почти невозможно вЪ настоящее время найти вЪ продажѣ 
вещь изЪ агата, оникса, орлеца, яшмы, обсидіана, малахита и т. п., сра
ботанную дѣйствительно со вкусомЪ. Лишь когда особо дорогой мате
ріалѣ, какЪ нефритЪ или лазурикЪ, попадаютъ вЪ руки ювелира, получа
ются художественныя произведенія.

Какая масса энергіи творчества и работы тратится на современную 
керамику— мы здѣсь не говоримъ о благородномъ фарфорѣ — на массовое 
производство имѣющихъ невѣроятный сбытЪ разнообразныхъ вазЪ, пе
пельницѣ и проч., вЪ то время, какЪ неисчерпаемое богатство цѢнныхЪ 
природныхъ матеріаловъ оставляется безЪ вниманія. ШакЪ дѣло обстоитъ 
За границей и. пожалуй, еще вЪ большей мѣрѣ у насЪ на уральскихъ
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(Императорскій Эрмитажъ — Ermitage Impérial).



Золотая табакерка съ мозаикой изъ агата. 
(Императорскій Эрмитажъ).

Tabatière en or incrusté d’agate. XVIIl-e s. 
(Ermitage Impérial).

Кубки изъ агата, въ золотыхъ оправахъ съ серебромъ, эмалью и драгоцѣнными камнями. Итал. раб. XVI в. 
(Императорскій Эрмитажъ).

Gobelets en agate montés en or et ornés d’argent, émail et pierreries. Italie, XVI-e s.
(Ermitage Impérial).



гранильняхЪ. Шолько тамѣ, гдѣ выдѣлываются очень крупныя и очень 
дорогія вещи, кЪ работѣ привлекаются художественныя силы, вЪ осталь
номъ же эта промышленность не выходитЪ изЪ рамокЪ изготовленія 
безвкусныхъ издѣлій и безсильна создать изЪ прелестнаго матеріала что 
либо дѣйствительно красивое. И промышленность эта все мельчаетъ и 
падаетЪ. На Уралѣ многіе матеріалы совсѢмЪ уже заброшены и трудно 
сказать, чему больше удивляться — скудности ли мысли и художественнаго 
чутья или отсутствію иниціативы, благодаря которому прекрасный мате
ріалѣ оказывается безѣ сбыта и неспособенѣ кѣ борьбѣ сѣ конкуренціей? 
Пока будутѣ примѣняться безвкусная отдѣлка камня и плохая монти
ровка— надѣяться не на что. ГПеперь же получается впечатлѣніе — 
читатель разрѢшитѣ сравненіе — будто слушаешь Шопена, Вагнера или 
Чайковскаго вѣ исполненіи шарманки.

Извинившись за отступленіе, вернемся кѣ нашей темѣ.
Если вѣ халцедонѣ встрѣчаются облачныя сгущенія окраски, то 

онѣ называется облачнымѣ; при болѣе опредѣленной окраскѣ получа
ются разновидности, различаемыя иногда подѣ особыми наименованіями. 
Шакѣ, рѣдкій синій халцедонѣ, по окраскѣ иногда приближающійся 
кѣ сапфиру и встрѣчающійся вѣ Забайкальѣ около Нерчинска, вѣ Се- 
миградьѢ и вѣ Индіи, носитѣ у шлифовальщиковѣ названье «сапфи- 
ринѣ»; блестящій желтый, похожій на воскѣ—«церахитѣ»; молочно- 
бѢлый — «бѣлый карнеолѣ» идр. Всякій халцедонѣ, разѣ онѣ отличается 
выдающейся прозрачностью, называется «восточнымѣ». Дальнѣйшими 
разновидностями являются: точечный халцедонѣ, точечный агатѣ или 
Стефановѣ камень; это бѣлый или сѣрый халцедонѣ вѣ мелкихѣ крас- 
ныхѣ пятнышкахѣ; онѣ особенно хорошѣ, если пятнышки совсѣмѣ 
мелки и представляются вѣ видѣ точекѣ, равномѣрно разсѣянныхѣ по 
всей поверхности камня. Вѣ собраніи перстней Императорскаго Эрми
тажа мы видимѣ нѣсколько такихѣ камней.

Моккскимѣ камнемѣ или дендритовымѣ агатомѣ называется бѣлый 
или сѣрый халцедонѣ, вѣ массѣ котораго вкраплены красные, бурые или 
черные дендриты, т. е. включенія, имѣющія видѣ деревцовѣ или кусти- 
ковѣ. Дендриты образуются изѣ растворовѣ желѣза или марганца, про- 
никшихѣ вѣ мельчайшія скважинки вѣ толщѣ камня; по испареніи воды 
окрашивающія вещества остаются вѣ видѣ такихѣ древовидныхѣ включе
ній, причемѣ желѣзо дзетѣ красные и бурые дендриты, марганецѣ — 
черные. Шрудность шлифовки такихѣ камней заключается вѣ снятіи по
верхности настолько, чтобы дендриты вырисовывались вполнѣ ясно и отчет
ливо. Вѣ концѣ XVIII в. камень этотѣ былѣ сильно вѣ модѣ вѣ Англіи, 
Германіи и у пасѣ, вѣ Россіи. Названіе «Моккскій камень» произошло 
отѣ того, что этотѣ камень первоначально привозился, будто бы, исклю
чительно изѣ г. Мокки вѣ Аравіи у Краснаго моря. Вѣ позднѣйшее время 
онѣ доставлялся преимущественно изѣ Индіи, гдѣ встрѣчается вѣ отложе- 
ніяхѣ гальки, а иногда и вѣ видѣ крупныхѣ желваковѣ сферической, гро
здевидной или миндалевидной формы вѣсомѣ до 40 фунтовѣ; привозятѣ 
его и изѣ Скалистыхѣ горѣ С. Америки. Онѣ цѣнится тѣмѣ выше, 
чѣмѣ яснѣй и отчетливѣй выступаетѣ древовидный рисунокѣ. Вѣ сере
динѣ XIX в. нѣкоему торговцу агатами вѣ ОберштейнѢ удалось выра

5



ботать способъ искусственно производить на шлифованныхъ камняхЪ 
такія древовидныя фигуры, причемЪ по красотѣ рисунка эти искусствен
ныя фигуры даже превосходили естественныя образованія.

Весьма близокЪ кЪ предыдущему моховикЪ (моховой агатЪ или 
халцедонЪ), характеризующійся болѣе или менѣе обильными вѣтвистыми 
минеральными включеніями зеленаго цвѣта; подобныя включенія иногда 
встрѣчаются и вЪ горномЪ хрусталѣ. Волокнистыя спутанныя включенія 
Эти иногда вполнѣ производятъ впечатлѣніе мха, заключеннаго вЪ массѣ 
минерала. Эта разновидность встрѣчается вЪ западной Индіи. Кромѣ 
того, за послѣднія 50 лѢтЪ изЪ Китая сталЪ вывозиться наряду сЪ 
природнымъ зеленымЪ моховикомЪ еще и искусственный — красный и 
желтый. Прекрасные моховики встрѣчаются также вЪ С. Америкѣ.

ЭнгидросЪ (Enhydros) называется халцедонЪ, примѣняемый для 
украшеній лишь изрѣдка, и то больше вЪ качествѣ диковинки. Это 
обычно некрупный халцедонЪ, содержащій внутри полость, частью за
полненную жидкостью, именно водой. Мы не станемЪ здѣсь о немЪ 
распространяться, упомянувЪ его лишь для полноты. СлѢдуетЪ отмѣтить, 
что уже Плиній о немЪ говоритъ и называетъ мѣстонахожденіемъ его 
Монте Шондо близЪ Виченцы. И вЪ настоящее время вЪ Италіи на 
Монте Беричи находятЪ такіе камни; встрѣчаются они и вЪ Уругваѣ.

РаковиннымЪ агатомЪ называются халцедоны, сЪ вида похожіе на 
конгломератЪ раковинокЪ. Названіе неправильно, вѣрнѣе было бы «ра
ковинный халцедонЪ», такЪ какЪ камень этотЪ не имѢетЪ характерныхъ 
признаковъ агата.

КарнеоломЪ (у французовъ cornaline) называется красный халце
донЪ. Окраска его то равномѣрная, то ясно выдаетЪ отдѣльные слои, 
часто нѣсколько отличные по цвѣту, и колеблется отЪ темнаго крова
ваго до бѣлаго со слабымЪ красноватымЪ или желтоватымЪ оттѢнкомЪ. 
Густоокрашенные, красивые карнеолы темнаго и равномѣрнаго цвѣта 
безЪ всякой полосатости издавна называются «карнеолами стараго камня» 
или же «мужскими». Лучшими и наиболѣе цѣнными считаются тѢ, ко
торые вЪ проходящемъ свѣтѣ насыщенно кровавокрасные, а вЪ отра* 
женномЪ — исчерна-багровые. Шакіе карнеолы доставляются изЪ Индіи, 
гдѣ ихЪ, равно какЪ вЪ Персіи, Шурціи и Средней Азіи, сЪ давнихЪ 
порЪ, особенно же вЪ XVI и XVII вв., очень цѣнили. Болѣе свѣтлые 
карнеолы называются «женскими», они гораздо зауряднѣе «мужскихЪ». 
Среди многихЪ тысячЪ карнеоловЪ находится лишь мало такихЪ, кото
рые заслуживали бы названья «стараго камня», а громадное большинство 
либо свѣтлое, либо имѢетЪ желтоватый или буроватый оттѢнокЪ, либо, 
наконецъ, содержитъ трещины или скважины. ОтЪ красной яшмы кар- 
неолЪ отличается прозрачностью. Окраска карнеола обусловливается 
присутствіемъ желѣза; вЪ красныхЪ карнеолахЪ оно содержится пре
имущественно вЪ видѣ безводной окиси, а при болыпемЪ содержаніи 
водной окиси (гидрата окиси) получаются желтые и бурые тона. При 
высокой температурѣ водная окись, теряя воду, переходитЪ вЪ безвод
ную, а вмѣстѣ сЪ тѢмЪ желтая окраска переходитЪ вЪ болѣе или менѣе 
чистую красную. ВЪ виду этого карнеолы получаютЪ свой характерный 
красный цвѢтЪ часто лишь послѣ предварительной прокалки, причемЪ
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Чернильница изъ геліотропа и золота. XVIII в. Дрезденской раб. Encrier en héliotrope monté en or. Dresde, XVIII-e s.
(Императорскій Эрмитажъ). (Ermitage Impérial).



Книжка изъ геліотропа и золота. 
Парижской работы. XVIII в. 

(Императорскій Эрмитажъ).

Carnet en héliotrope et or.
Paris, XVIII-e s.

(Ermitage Impérial).



отЪ такой обработки цѣнность ихЪ нерѣдко значительно повышается. 
Хорошіе результаты получаются при этомЪ, однако, лишь вЪ томѣ 
случаѣ, если камень содержитъ достаточно желѣза; но уже сЪ давнихЪ 
порЪ извѣстны способы повышенія содержанія его вЪ камнѣ. Дости
гается это нагрѣваніемъ и прокаливаніемЪ карнеоловЪ вмѣстѣ сЪ желѢ- 
ЗОмЪ и азотной кислотой. Операція эта требуетЪ извѣстной опытности, 
такЪ какЪ при слишкомъ сильномъ прокаливаніи карнеолЪ становится 
бѢлымЪ и мутнымЪ и даже легко растирается вЪ порошокЪ.

Хотя карнеолЪ встрѣчается во многихЪ мѣстахъ вЪ средней Европѣ, 
однако матеріалѣ, поступающій вЪ шлифовку, почти цѣликомъ доста
вляется изЪ Индіи, Бразиліи и Уругвая. Главныя мѣстонахожденія его 
слѣдующія: вЪ Индіи — вЪ горахЪ Раджинила близЪ Ратанпура по ниж
нему теченью Нербудіи, гдѣ встрѣчаются экземпляры вЪ 30 фунтовЪ 
вѢсомЪ. Окраска карнеоловЪ вЪ сыромЪ видѣ, т. е. такихЪ, какими они 
получаются на мѢстахЪ выработки, бываетЪ самая разнообразная — 
черноватая, оливково - зеленая, молочнобѣлая и т. д., красная же почти 
никогда. Лишь послѣ прокаливанія или послѣ продолжительнаго дѣй
ствія солнечныхъ лучей они становятся красными. Оливково-зеленые 
вЪ сыромЪ видѣ пріобрѣтаютъ особенно красивый красный цвѢтЪ. 
Большая часть добытыхъ здѣсь карнеоловЪ отшлифовывается вЪ Камбеѣ 
близЪ Бароды. Другія индійскія мѣстонахожденія карнеоловЪ разрабаты
ваются около Баятша и, кромѣ того, ихЪ находятЪ вЪ галькѣ нѢкото- 
рыхЪ рѢкЪ. Главнымъ мѣстонахожденіемъ карнеоловЪ вЪ Ю. Америкѣ 
является Кампо ди Мойа близЪ Ріо Пардо; тутЪ они встрѣчаются обык
новенно вЪ видѣ сфероидальныхъ желваковЪ совмѣстно сЪ агатомЪ.

По сравненію сЪ названными, всѣ прочія мѣстонахожденія, напри- 
мѢрЪ, сибирскія или уорвикскія вЪ КуинсландѢ, не имѢютЪ никакого 
значенія. Японія имѢетЪ свои собственные карнеолы, изЪ которыхЪ вЪ 
былое время изготовлялись бусы, которыя играли замѣтную роль вЪ 
торговыхъ сношеніяхЪ голландцевъ сЪ Японіей вЪ XVII и ХѴШ вв. 
Кромѣ того, вЪ Японіи и Китаѣ изЪ карнеола выдѣлывались флакон
чики, табакерки, ручки для мелкихЪ вещицЪ, а мелкіе кусочки часто 
примѣнялись, вЪ манерѣ «pietra dura», для вставокЪ и накладокЪ на 
золотѣ, серебрѣ, бронзѣ, камнѣ и лакѣ. Магометанскій Востокѣ пользо
вался карнеоломЪ преимущественно для выдѣлки печатей и амулетовЪ, 
которые украшались удивительно тонкими письменами, вытравленными 
или вырѣзанными на гладкой поверхности камня. Широкое распростра
неніе карнеолЪ имѢлЪ также вЪ Персіи, ТПурціи, на Балканскомъ полу
островѣ, вЪ Польшѣ и Венгріи, гдѣ особенно вЪ XVII и XXIII вв. онЪ 
шелЪ на украшеніе сѢделЪ, сбруи и всякаго рода оружія. Начинаясь вЪ 
Китаѣ, область распространенія карнеола вЪ качествѣ украшенія захва
тывала всю Монголію и заходила далеко вЪ глубь Сибири; вЪ этихЪ 
странахъ, какЪ и вЪ Средней Азіи у туркменовЪ и киргизовъ его 
обыкновенно оправляли серебромЪ, часто филиграновой работы. Впро- 
долженіе всего XVIII в. онЪ высоко цѣнился во всей Европѣ для таба- 
керокЪ, перстней и проч., а вЪ эпоху Имперіи и до 1820-хЪ гг. попу
лярность его, какЪ матеріала для печатей, возросла до чрезвычайности. 
Дѣло вЪ томЪ, что карнеолЪ гораздо менѣе хрупокЪ, чѢмЪ другіе халце
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доны, и поэтому прекрасно принимаетъ гравировку и превосходно поли
руется. Знакомыя всѢмЪ крупныя печати вЪ золотыхъ оправахЪ, носив
шіяся на широкой цѣпочкѣ на жилетѣ, почти всегда дѣлались изЪ кар
неола, этого требовала мода. ВЪ перстняхЪ и вЪ украшеніяхъ карнеолы 
вЪ то время часто ставились на золотой или серебряной фольгѣ, отчего 
понятно сильно выигрывали блескЪ и окраска. При всемЪ разнообра
зіи формѣ, которыя придавались карнеоламЪ — кругЪ, овалЪ, много
угольникѣ, щитокЪ и т. п. — они вездѣ и у всѣхѣ народовѣ шлифова
лись почти исключительно сѣ плоской поверхностью, безѣ фасетокѣ; 
лишь рѣдко встрѣчаются камни сѣ выпуклымѣ шлифомѣ розеточной 
грани и такіе карнеолы необыкновенно красивы.

ВѢ самой близкой связи сѣ карнеоломѣ находится «сардерЪ» — бу
рый халцедонѣ, который бываетѣ прекраснаго блестящаго каштановаго 
цвѣта, часто нѣсколько оранжеваго оттѣнка. Провести опредѣленную 
грань между карнеоломѣ и сардеромѣ нелегко, ввиду постепенности 
переходовѣ окраски отѣ красной карнеоловой до бурой — цвѣта сардера. 
Лучшими образцами сардера считаются тѣ, которые вѣ отраженномѣ 
свѣтѣ коричневые, а вѣ проходящемѣ просвѣчиваютѣ краснымѣ цвѣтомѣ. 
«Песочнымѣ сардеромѣ)) называются экземпляры сѣ многочисленными 
непрозрачными пятнышками болѣе темнаго цвѣта, чѣмѣ основной. Хо
рошіе экземпляры сардера рѣдки и поэтому цѣна ихѣ довольно высока.

Вѣ концѣ XIX в. былѣ найденѣ способѣ искусственной окраски 
безцвѣтнаго халцедона вѣ красивый, насыщенный и равномѣрный ко
ричневый цвѣтѣ. Окрашенные такимѣ образомѣ камни идутЪ у честныхѣ 
торговцевѣ подѣ названьемѣ «сардуинЪ».

Греческое названіе «плазма» присваивается зеленому халцедону. 
Цвѣтѣ его обыкновенно темный луковый, рѣже яблочно-зеленый и бѣле
соватый. Окрашивающимѣ веществомѣ плазмы являются «зеленая земля» 
и нѣкоторые минералы, крупинки и чешуйки которыхѣ, равномѣрно 
распредѣленныя во всей массѣ минерала, и придаютѣ плазмѣ ея одно
родную окраску. Поэтому плазма просвѣчиваетѣ гораздо слабѣе всѣхѣ 
прочихѣ халцедоновѣ и по виду вполнѣ приближается кЪ зеленой яшмѣ, 
сходство сЪ которой увеличивается еще характеромъ излома, не занози
стаго, а почти гладкаго. Лишь микроскопЪ обнаруживаетъ ихЪ различіе: 
плазма имѢетЪ, какЪ всѣ халцедоны, волокнистое строеніе, яшма же 
мелкозернистое. По наружному же виду ихЪ часто совсѢмЪ невозможно 
различить.

Замѣчательно, что долгое время плазма вЪ обработанномъ видѣ 
была извѣстна лишь изЪ раскопокЪ древняго Рима и римскихЪ колоній, 
и до сихЪ порЪ мы не знаемЪ, откуда именно римляне добывали сырой 
матеріалѣ. Позднѣе были открыты нѣкоторыя мѣстонахожденія плазмы 
и, начиная сЪ середины XIX в., она вывозится изЪ Индіи, гдѣ, какЪ и 
карнеолЪ, встрѣчается часто вЪ прекрасныхъ экземплярахъ вЪ вулкани
ческихъ породахъ. ВЪ Германіи плазма встрѣчается вЪ Шварцвальдѣ и 
вЪ Баденѣ, иногда вЪ превосходныхъ образцахъ, причемЪ обыкновенно 
вЪ видѣ включеній вЪ сфероидахъ порфира.

Весьма близокъ кЪ плазмѣ другой зеленый халцедонЪ, извѣст
ный подЪ названьемъ «геліотропъ», часто именуемый также «кровяной
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Золотая табакерка съ карнеолонъ. Нѣмецк. раб. XVIII в. 
(Императорскій Эрмитажъ).

Tabatière en or arec cornaline. Allemagne. XVIILe s.
(Ermitage Impérial).

Золотая табакерка со вставками 24 видовъ агата. XVIII в. 
(Императорскій Эрмитажъ).

Tabatière en or et 24 espèces d’agate. XVllI-e s.
(Ermitage Impérial).



Несессеръ изъ глазчатаго и трубчатаго агата, золота и брилліантовъ. Англійск. раб. XVIII в. 
(Императорскій Эрмитажъ).

Nécessaire en agate, or et brillants. Angleterre, XVlII-e s.
(Ermitage Impérial).



Несессеръ изъ агата и золота съ брилліантами. Франц. раб. XVIII в. 
(Императорскій Эрмитажъ).

Nécessaire en agate et or avec brillants. France, XVlII-e s. 
(Ermitage Impérial).



Табакерка изъ агата („pietra dura“). Италіанской раб. XVIII в. 
(Императорскій Эрмитажъ).

Tabatière en agate. Italie. XVII I-e s.
(Impérial Ermitage).



яшмой», «jaspe sanguin» или «восточной яшмой». ОтЪ плазмы онЪ отли
чается только тѣмѣ, что вЪ зеленую основную массу вкраплены краси
выя кроваво-красныя точки и пятнышки. Красныя пятнышки эти срав
нивали сЪ каплями крови — отсюда и названіе этой разновидности. Камень 
тѣмѣ цѣннѣе, чѢмЪ красивѣе цвѢтЪ пятнышекѣ, чѢмЪ ровнѣе они по 
величинѣ и чѢмЪ равномѣрнѣе распредѣлены по фону. Зеленая основная 
масса всегда менѣе прозрачна, чѢмЪ вкрапленныя красныя пятна. Встрѣ
чаются также образцы сЪ желтыми вкрапленіями, но они мало цѣнятся.

Геліотропѣ пользовался большой популярностью, особенно вЪ 
XVIII в.; онЪ шелЪ на перстни, табакерки, оправу карманныхЪ часовЪ, 
несессеровЪ и т. д., а какЪ матеріалъ для печатей онЪ и вЪ наше время 
стоитЪ чуть ли не на первомъ мѣстѣ. Но уже вЪ болѣе раннія эпохи 
геліотропѣ очень цѣнился и изЪ его красныхЪ пятенЪ извлекались ху
дожественные эффекты. ШакЪ, вЪ Національной библіотекѣ вЪ Парижѣ 
хранится рельефѣ рѣзанный на геліотропѣ, который изображаетъ биче
ваніе Христа, причемЪ красныя пятнышки камня использованы сЪ боль
шимъ искусствомъ, изображая капли крови на одеждахЪ дѣйствующихъ 
лицЪ. Сырой матеріалъ доставляется почти исключительно изЪ Индіи, 
преимущественно сЪ полуострова КачиварЪ и изѣ мѣстности, лежащей 
на сѣверо-востокѣ отЪ Бомбея; тамЪ встрѣчаются куски до 40 ф. вѢсомЪ. 
Мѣстонахожденія его вЪ СемиградьѢ, Китаѣ и Бухарѣ, не имѢютЪ боль
шого значенія. ВЪ новѣйшее время на европейскій рынокЪ стали посту
пать красивые образцы геліотропа изЪ Австраліи и Бразиліи. Геліотропѣ 
представляетѣ собой очаровательный и чрезвычайно солидный матеріалѣ, 
вполнѣ достойный оправы изѣ золота, сѣ желтымѣ блескомѣ котораго 
юна великолѣпно гармонируетѣ.

Агатѣ, получившій свое названіе отѣ сицилійской рѣки Ахатѣ 
(Achates, Drillo) изѣ всѣхѣ халцедоновѣ имѣетѣ наибольшее значеніе. 
Онѣ слоистаго строенія, причемѣ разные слои имѣютѣ различную окраску 
и прозрачность, вслѣдствіе чего, на изломѣ или на шлифѣ получается 
отчетливая полосатость. Шолщина каждаго слоя вѣ большинствѣ случа- 
евЪ одинаковая; широкія на первый взглядѣ полосы оказываются соста
вленными, однако, изѣ множества весьма тонкихѣ полосокѣ или слоевѣ 
одинаковаго цвѣта. Англійскій физикѣ Brewster опредѣлилѣ подѣ микро- 
скопомѣ 17000 отдѣльныхѣ отчетливо отграниченныхѣ слоевѣ вѣ образцѣ 
ягата толщиной вѣ 1 дюймѣ. Цвѣта, вѣ которые окрашены отдѣльные 
слои, весьма разнообразны: одни почти безцвѣтны, другіе молочно-бѣлые, 
сѣрые, голубоватые, желтоватые, буроватые, далѣе слои болѣе густой 
окраски — желтые, красные, бурые, сѣрые, рѣже зеленые, голубые и чер
ные. Шакѣ какѣ цвѣта эти вполнѣ сходны сѣ цвѣтами равномѢрно- 
окрашенныхѣ халцедоновѣ, сѣ которыми мы уже познакомились подѣ 
названіями карнеолѣ, сардерѣ и проч., то агаты, вѣ которыхѣ преобла- 
даетЪ окраска той или иной разновидности, называются часто по по- 
слѣднимѣ: халцедоновый агатѣ, карнеоловый агатѣ, яшмовый агатѣ (если 
совершенно непрозрачныя полосы чередуются сѣ прозрачными) и т. д.

Главная красота агата заключается вѣ пріятныхѣ контрастныхѣ 
сочетаніяхѣ Цвѣтовѣ отдѣльныхѣ слоевѣ. Красиво окрашенные и мѣста
ми сильно прозрачные агаты раньше часто назывались восточными.
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Агаты вЪ ихЪ первоначальномъ натуральномъ видѣ обыкновенно 
невзрачны и очень слабо окрашены; лишь рѣдко встрѣчаются агаты сЪ 
природной интенсивной окраской. Однако, ее можно усилить искусственно, 
примѣры чего извѣстны уже за много вѢковЪ до P. X. Что касается 
природныхъ формЪ агата, то онЪ рѣдко образуетъ жилы, а чаще запол
няетъ округлыя пустоты вЪ вулканическихъ породахъ, напр. порфирѣ, 
базальтѣ и др., или образуетъ «миндалины» (болѣе или менѣе овальныя 
заполненія пустотЪ) вЪ мелафировомЪ миндальномъ камнѣ. ВЪ шлифовку 
идетЪ агатЪ почти исключительно вЪ видѣ миндалинЪ.

Во всякой миндалинѣ слои агата располагаются параллельно стѣн- 
камЪ полости: исключеніемъ являются лишь миндалины южно-американ
скія, вЪ коихЪ слои сперва также слѢдуютЪ формѣ полости, а затѢмЪ 
дѢлаютЪ крутой перегибъ кЪ противоположной стѣнкѣ. Лишь вЪ рѣд
кихъ случаяхъ агатЪ непосредственно прилегаетъ кЪ породѣ, обычно же 
между ними прослоенЪ зеленый землистый минералѣ, схожій со слю
дой и называемый «зеленой землей», которая иногда даетѣ окраску агату, 
какѣ вѣ моховикѣ, плазмѣ и геліотропѣ. Агатѣ почти никогда не за- 
полняетѣ собою всю полость и по серединѣ остается пустота, вѣ кото
рой располагаются еще слои кристалловѣ, кварца или аметиста. Размѣры 
миндалинѣ колеблются отѣ горошины до внушительной величины; такѣ, 
вѣ Бразиліи была найдена миндалина вѣсомѣ около 120 пудовѣ.

Важнѣйшіе агатовые пріиски около р. Наге, притока Рейна, систе
матически эксплоатировались втеченіе многихѣ вѣковѣ и камни посту
пали для шлифовки вѣ многочисленныя мѣстныя кустарныя мастерскія, 
преимущественно же вѣ ОберштейнѢ и вѣ ИдарѢ, которыя и понынѣ 
поставляютѣ агатовыя издѣлія на весь мірѣ.

Уже вѣ 1497 г. хроники упоминаютѣ обѣ Оберштейнской ага
товой промышленности, какѣ о давно существующей. Ввиду постепен
наго истощенія мѣстныхѣ пріисковѣ, промышленность эта стала хирѣть, 
пока вѣ 1830-хѣ гг. не начался новый расцвѣтѣ ея, вызванный, во пер- 
выхѣ, открытіемѣ бразильскихъ агатовыхЪ пріисковЪ, а во вторыхЪ 
изобрѣтеніемъ вЪ это время искусственной окраски матеріала. ВЪ на
стоящее время вЪ шлифовальни Оберштейна и Идара со всего свѣта 
стекаются всевозможные пригодные для шлифовки камни — халцедоны 
всѢхЪ сортовЪ, цитрины, аметисты, горный хрусталь, даже лазурикЪ и 
малахитЪ. Но главнымъ матеріаломъ мѣстной промышленности все же 
остается агатЪ; его выписываютъ оптомЪ и перепродаютъ вЪ шлифо
вальныя заведенія, причемЪ эта продажа производится по старинной 
традиціи, ставшей какЪ бы закономъ, сЪ публичныхъ торговъ.

КакЪ сказано, нынѣ агаты внѣевропейскаго происхожденія заняли 
преобладающее положеніе, напр. агаты изЪ Ю. Америки, гдѣ провинція 
Ріо Гранде да Суль и примыкающій кЪ ней Уругвай доставляютъ чуд
ные камни. Южно-американскіе агаты называются, обыкновенно, неза
висимо отЪ ихЪ дѣйствительнаго мѣстонахожденія, «бразильскими»; ихЪ 
находятЪ вмѣстѣ сЪ аметистами, цитринами и другими халцедонами,. 
напримѢрЪ, карнеоломѣ. Бразильскія мѣстонахожденія были открыты 
вЪ 1827 г. выходцами изЪ Оберштейна, эмигрировавшими вЪ Бразилію 
ввиду упадка агатовой промышленности на родинѣ. Разработка южно-
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Табакерка изъ карнеола въ золотой оправѣ. 
(Императорскій Эрмитажъ). 

Tabatière en cornaline montée en or. 
(Ermitage Impérial).

Табакерка изъ молочнаго агата. Нѣиецк. раб. ХѴ11І в. 
(Императорскій Эрмитажъ).

Tabatière en agate. Allemagne, XVIII-e s. 
(Ermitage Impérial).



Табакерки изъ геліотропа. XVIII в. 
(Императорскій Эрмитажъ).

Tabatières en héliotrope. ХѴІІІ-е s.
(Ermitage Impérial).



американскихъ пріисковЪ сопряжена сЪ значительными трудностями, 
ввиду того, что они расположены вЪ пустынныхъ мѣстахъ и собщеніе 
сЪ моремЪ затруднительно.

Долгое время изЪ Ю. Америки поступали лишь голубовато-сѣрые 
агаты, довольно невзрачные, но обладавшіе цѣнными преимуществами 
передЪ оберштейнскими: благодаря менѣе плотному строенію, они 
легче принимаютъ окраску и слоистость ихЪ, обыкновенно прямая, не
волнистая, подходитЪ шлифовальщикамЪ, какЪ матеріалъ для ониксовЪ. 
Образцы сЪ природной черной окраской встрѣчаются весьма рѣдко — 
одинЪ камень на ^нѣсколько тысячѣ пудовѣ; также рѣдки изумрудно
зеленыя прослойки, располагающіяся всегда непосредственно подѣ аме
тистовой корой, и еще рѣже розовая окраска, тогда какѣ мясисто-крас
ная карнеоловая встрѣчается часто.

Индія имѣетѣ вѣ своихѣ миндальнокаменныхѣ породахѣ, образую
щихъ Декканское плоскогоріе, богатый источникѣ для добычи халцедо- 
новѣ и агатовѣ. Почти такѣ же богаты ими старинное княжество Гудже- 
ратское, часть Раджпутаны и нѣкоторыя иныя мѣстности. И тутѣ, какЪ 
и вЪ нѢкоторыхЪ мѢстахЪ Бразиліи, имѣются громадныя залежи лежа
щихъ на землѣ мнндалинЪ, оставшихся послѣ разрушенія окружавшей 
ихЪ когда-то коренной породы; мѣстами онѣ смываются дождями вЪ 
рѣчныя русла и попадаютъ, такимЪ образомЪ, вЪ главныя отложенія 
Однако, несмотря на распространенность индійскихъ халцедоновъ, они 
далеко не вездѣ хороши и годны для шлифованія. ГПолько окрестности 
Ратанпура на нижнемЪ теченіи Нербудды и область сѣвернѣе Раджкота 
доставляютъ дѣйствительно превосходные камни; шлифовка ихЪ процвѢ- 
таетЪ у индусовъ уже свыше 2.000 лѢтЪ вЪ ВгоасЬ и вЪ Камбеѣ. ИзЪ 
туземныхЪ граниленЪ имѢютЪ вЪ настоящее время значеніе лишь камбей
скія (сѣвернѣе Бомбея). ОнѢ работаютъ и на индійскій, и на арабскій, и на 
европейскій вкусЪ, и вЪ Европу вывозятся, помимо сырого матеріала, также 
и готовыя издѣлія. Пріиски и гранильни имѣются также и вЪ Китаѣ, 
Японіи и Индокитаѣ, но они имѢютЪ только мѣстное значеніе. Нако
нецъ, агаты шлифуются у насЪ вЪ Екатеринбургѣ, однако, сравнительно 
вЪ небольшомъ количествѣ, ввиду изобилія другихЪ превосходнѣйшихъ 
минераловъ.

Обработка халцедона ведется слѣдующимъ образомЪ. Сперва изЪ 
камня грубо, при помощи долота и молотка, а вЪ случаѣ болѣе цѢнныхЪ 
образцовъ, — распиловкой, вырабатываютъ требуемую форму; затѢмЪ при
ступаютъ кЪ шлифовкѣ, которая производится при помощи точильныхЪ 
круговъ. Любопытно, что при шлифовкѣ агатЪ красиво фосфоресцируетъ 
яркимЪ бѢлымЪ свѢтомЪ сЪ красноватымЪ оттѢнкомЪ. Для полировки 
пользуются трепеломъ на особомъ станкѣ сЪ быстро вращающимся ци- 
лпндромЪ твердаго дерева или оловяннымъ либо свинцовымъ дискомъ. 
Для просверливанія примѣняются быстро вращающіяся стальныя сверла, 
сЪ коронкой изЪ алмазовЪ. Весьма большую роль вЪ дѣлѣ обработки 
агата играетЪ гравированіе — техника очень древняя. Гравированіе осо
бенно примѣняется для ониксовЪ. Предназначенный для гравированія 
камень вырѣзывается сЪ такимЪ расчетомъ, чтобы слоистость шла парал
лельно плоской поверхности его и чтобы полученная такимЪ образомЪ 
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небольшая пластинка состояла изѣ двухѣ слоевѣ — бѣлаго и окрашен
наго. ГПакЪ подготовленные камни идутЪ на выдѣлку камей и инталій, 
причемЪ для первыхЪ гравировку ведутЪ такЪ, чтобы получить бѣлую 
рельефную фигуру на темномЪ фонѣ, а для вторыхЪ выбираютЪ темный 
слой до бѣлаго и уже вЪ бѢломЪ слоѣ вырабатываютъ углубленную фи
гуру. Иногда примѣняютъ и трехслойные камни, чтобы получить, напри- 
мѢрЪ, бѣлую фигуру сЪ красными волосами и одѢяніемЪ на темномЪ 
фонѣ. ВЪ ОберштейнѢ выдѣлываются обыкновенно только самые камни, 
для камей и инталій, а рѣзьба и гравированіе производятся, главнымъ 
образомЪ, вЪ Парижѣ и вЪ Италіи.

Громадное значеніе для агатовой промышленности имѢетЪ искус
ственное окрашиваніе, особенно сЪ тѢхЪ порЪ, какЪ матеріалъ сталЪ 
поступать изЪ Бразиліи. Часто операція эта производится сЪ отшлифо
ванными уже камнями. Лишь вЪ 1813 г. вЪ Европѣ была вновь открыта 
способность халцедоновѣ и агатовЪ измѣнять свою окраску отЪ нагрѣва, 
что было извѣстно Востоку уже болѣе 2.000 лѢтЪ. ВЪ 1819 году научи
лись вЪ ИдарѢ полученію черной окраски, другими словами изготовленію 
ониксовЪ. ОдинЪ торговецъ изЪ Идара узналЪ этотЪ способъ отЪ това
рища по профессіи—италіанца, одного изЪ тѢхЪ, которые наѣзжали еже
годно вЪ ОберштейнЪ для закупки камней. СЪ той поры этотЪ способъ, 
давно извѣстный вЪ Римѣ, вЪ широкихъ размѣрахъ сталЪ примѣняться 
вЪ ОберштейнѢ. Спустя нѣкоторое время научились также получать 
искусственную окраску камней: бурую, желтую, голубую и зеленую. Воз
можность окрашиванья связана сЪ пористостью халцедоновѣ и, вѣ част
ности, агатовѣ. Не всѣ агаты, даже не всѣ слои одного и того же 
образца, пористы вѣ одинаковой мѣрѣ; такѣ, чередующіяся сѣ цвѣтными 
молочнобѣлыя полосы совсѣмѣ окраски не принимаютѣ. Способы окра
шиванія часто являются секретными и относящіяся сюда явленія пока во 
многихѣ отношеніяхѣ еще недостаточно изслѣдованы; такѣ, мы не 
знаемѣ, почему нѣкоторые камни принимаютѣ одну окраску и не при
нимаютѣ другой.

Черная окраска получается при нагрѣваніи камней впродолженіе 
2—3 недѣль вѣ водномѣ растворѣ меда или сахара и послѣдующемѣ 
кипяченіи ихѣ вѣ сѣрной кислотѣ. Пористые слои становятся отѣ такой 
обработки блестящими черными, а бѣлые кажутся еще бѣлѣй. Эт1*мѣ 
способомѣ получаются тѣ красивые, встрѣчающіеся вѣ продажѣ, агато
вые ониксы, среди которыхѣ врядѣ ли найдется хоть одинѣ натуральной 
окраски, и совершенно черные агаты или ониксы. Шолько очень пори
стые образцы окрашиваются вѣ чистый бархатный черный цвѣтѣ, болѣе 
плотные становятся лишь чернобурыми. Шакая искусственная окраска 
камней могла бы коробить людей, питающихѣ отвращеніе ко всему не
естественному, однако, ихѣ чувство, пожалуй, нѣсколько смягчится, если 
вспомнить, что этотѣ способѣ, оставляющій безѣ измѣненія самый мате
ріалѣ, какѣ бы освященѣ почтенной древностью и не носитѣ характера 
современной поддѣлки. Документально установлено, что окрашиваніе 
камней сѣ помощью меда примѣнялось вѣ Средней Азіи (вѣ Бухарѣ и 
Сѣверной Персіи) уже много вѣковѣ назадѣ. Шолько способѣ тамѣ былѣ 
примитивнѣе: опускали камни вѣ горшокѣ сѣ медомѣ, закупоривали и 
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зарывали вЪ накаленный песокЪ степи, гдѣ и выдерживали мѣсяцами и 
годами. ВЪ настоящее время дѣло лишь ведется немного раціональнѣе 
и быстрѣе — вЪ этомЪ вся разница.

Окраска вЪ иные цвѣта по сравненію сЪ окраской вЪ черный не 
играетЪ крупной роли. Соляная кислота производитъ лимонно-желтую 
окраску — совсѢмЪ не встрѣчающуюся вЪ природѣ. Голубой цвѣтѣ раз
ныхъ оттѢнковЪ — тоже не встрѣчающійся вЪ природѣ — производится 
обработкой кровяной солью и желѣзнымъ купоросомЪ; зеленую окраску 
производятъ хромовая кислота или растворЪ солей никкеля; красную — 
желѣзный купоросѣ при послѣдующей прокалкѣ. ОтЪ простого прокали
ванія или нагрѣванія нѣкоторые агаты весьма удачно измѣняютъ окраску; 
голубоватая или сѣроватая при этомЪ иногда переходитЪ вЪ молочно- 
бѣлую, желтая и бурая — вЪ красивую красную.

Перетевь съ головкой негра нвъ оникса. 
Bagne en onyx.

(Императорскій Эриитажъ). 
(Ermitage Impérial).

_____________________________________________________________ і

Отдѣльные слои, изЪ которыхЪ состоятъ агаты, образуютъ, особенно 
на шлифѣ, разнообразные рисунки, располагаясь вЪ видѣ то прямыхЪ, 
то волнистыхЪ или же различно перегнутыхъ и изломанныхъ полосокЪ. 
ВЪ зависимости отЪ вида и формы ихЪ, отчасти и отЪ окраски, разно
видности агата носятЪ разныя названія.

Главная группа обозначается общимЪ названіемъ «ленточныхЪ ага- 
товЪ», у нихЪ отдѣльные слои параллельны между собой и образуютъ 
на шлифѣ либо прямыя, либо равномѣрно изогнутыя неволнистыя по
лосы. Ленточный агатЪ, вЪ которомЪ молочнобѣлыя полосы чередуются 
сЪ рѣзко отграниченными окрашенными, называется ониксЪ, — вЪ рус
скомъ обозначеніи — ногатЪ. Ониксы, вЪ свою очередь, различаются по 
окраскѣ цвѣтныхъ полосЪ. Камень сЪ чередующимися черными и бѣ
лыми полосами — ониксЪ вЪ тѢсномЪ смыслѣ слова, бѣлый сЪ сѢрымЪ — 
халцедониксЪ, бѣлый сЪ бурымЪ — сардониксѣ. СЪ тѢхЪ порЪ, какѣ на
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учились придавать пористымЪ халцедонамъ и агатамЪ окраску ониксовЪ, 
цѣна послѣднихъ, бывшая до того очень высокой, значительно упала.

ВЪ древности названіе ониксЪ относилось не только кЪ агатовому 
ониксу, но и полосатому мягкому известняку, вывозившемуся изЪ Египта; 
онЪ употреблялся на массовое производство флакончиковЪ для благо- 
вонныхЪ маслЪ, называвшихся у древнихЪ алабастронЪ. ВЪ позднѣйшее 
время за этимЪ камнемЪ осталось названіе «ониксовый алебастрѣ)».

Другія разновидности ленточнаго агата слѣдующія. КружковымЪ 
агатомЪ называется такой, вЪ которомЪ полосы образуютъ отдѣльныя 
разноцвѣтныя кольца большаго или меньшаго діаметра; глазчатый агатЪ — 
«это кружковый агатЪ, вЪ которомЪ центральная часть, заключенная вЪ 
кольцахЪ, имѢетЪ иную, особенно темную, окраску; вЪ крѢпостномЪ 
агатѣ полосы образуютъ входящіе и выходящіе углы и рисунокЪ его 
напоминаетъ топографическій планЪ крѣпости сЪ ея бастіонами и гла- 
сисомЪ. ВЪ ландшафтномЪ случайный рисунокЪ иногда поразительно 
напоминаетъ пейзажную живопись. Звѣздчатый агатЪ отличается звѣзд
чатыми фигурами, образованными изЪ ломанныхЪ линій. Облачный 
агатЪ (сЪ которымЪ не слѣдуетъ смѣшивать упоминавшійся выше облач
ный халцедонЪ сЪ его отдѣльными облачными пятнами) — имѢетЪ рису
нокЪ, похожій на стилизацію облаковЪ. Обломочный агатЪ — это высоко 
цѣнимый камень, открытый лишьвЪ 1750 году вЪ ШлоттвицѢ вЪ Саксо
ніи, когда были найдены богатыя жилы ленточнаго агата, гдѣ древняя ага
товая масса оказалась разбитой поперечными трещинами, а обломки ея 
*сцементованы и спаяны аметистовымЪ кварцемЪ позднѣйшаго образова
нія. РазвалиннымЪ агатомЪ называется разновидность обломочнаго, вЪ ко
торой обломки образуютъ рисунки, очень напоминающіе развалины зданій.

ОсобнякомЪ стоитЪ трубчатый агатЪ. Названіе свое онЪ получилЪ 
отЪ заключенныхъ вЪ массѣ его трубчатыхЪ образованій особой окраски. 
Причиной такого строенія являются своеобразныя условія его образова
нія: иногда агатЪ образуетъ сталактитныя формы, направленныя сверху 
внизЪ вЪ полости миндалинЪ, но и полость эта, впослѣдствіи все же 
заполняясь вновь образовавшейся агатовой массой, такимЪ образомЪ 
включаетЪ образовавшіеся ранѣе трубчатые сталактиты. Шрубчатый 
агатЪ весьма красивЪ, превосходно примѣнимъ для издѣлій вЪ юве
лирныхъ оправахЪ, и вЪ XVIII в. былЪ особенно популяренъ вЪ Англіи.

СлѢдуетЪ еще упомянуть о коралловомъ агатѣ, однако, лишь ради 
его названія, ибо по существу это не агатЪ и не халцедонЪ, а роговикЪ, 
относящійся кЪ группѣ плотнаго кварца. ОнЪ состоитъ изЪ роговиковой 
основной массы сЪ включенными окаменѣлыми кораллами, выдѣляющимися 
вЪ видѣ бѢлыхЪ фигурЪ на красномЪ фонѣ. Камень этотЪ шлифуется 
вЪ ОберштейнѢ, а получается, будто бы, изЪ окрестностей Адена.

Чтобы нагляднѣе показать взаимную связь приведенныхъ нами мно
гихъ разновидностей халцедона и отношенія ихЪ кЪ другимЪ близко 
стоящимъ минераламъ, мы прилагаемъ систематическую таблицу группы 
кварца. ИзЪ нея мы видимЪ, что вЪ наименованіи минераловъ суще
ствуетъ много ненужной путаницы. ШакЪ, дымчатымЪ топазомЪ назы
вается минералЪ, ничего общаго не имѣющій сЪ топазомЪ, а являющійся 
разновидностью горнаго хрусталя; коралловый агатЪ — не агатЪ, а ро-
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а. Водяной кварцЪ,
А 1. Горя, хрусталь. J 6. Дымчат. топазЪ.
Р. в. АметистЪ.св п 2. ЦитринЪ.
» 3. Розовый кварцЪ.

4. ПраземЪ.
S < 5. Сапфир. кварцЪ.
S 6. Золотист. кварцЪ.ES 7. Радужн. кварцЪ

(ИрисЪ).
8. Кошачій глазЪ.
9. ГПигров. глазЪ.

а. Древесн. камень.
£ 1. РоговикЪ. 4 6. Хризопразъ.C9 О. в. Кораллов. агатЪ.

СО 
Я 2. Авантюринъ. а. Пестрая яшма.
к б. Красная яшма.

ЭЯ в. Коричн. яшма.Я S аз г. Желтая яшма.
о 3. Яшма много- д. Зеленая яшма.
ч 

И цвѣтная. е. Голубая яшма, jf Фарфоровая 
і яшма.

ж. Ленточн. яшма.
3. Яшмовый агатЪ.
а. Облачный хал

цедонЪ.
1. ХалцедонЪ без б. СапфиринЪ.

цвѣтный. в. ЦерахитЪ.
г. Бѣлый карнеолЪ.

[ а. Песочн. сар-

цъ
. 2. КарнеолЪ, красн. '[ СардерЪ коричн. 1 дерЪ.

[Ь. СардуинЪ.
0- . Геліотропѣ (кро а. ОниксЪ поло

о
S д 3. Плазма зеленая. вяная яшма), зе

леный сЪ красн.
сатый, черн, 
и бѣлый.fiQ ч пятнами. ß- Халцедо-

« и никсЪ поло
4. Моккскій камень. сатый, сѣрый

нн 5. МоховикЪ. и бѣлый.
6. ЭнгидросЪ.
7. Шочечный хал а* ОниксЪ по- < 7- КарнеолЪ- 

ониксЪ (кар-
цедонЪ. лосатый. неоловый),

8. Раковинный хал полосатый
цедонЪ.

3.
красн. и бѣл. 
Сардониксѣ

9. АгатЪ, многоцв.^ полосатый,
11 слоистый. а. Ленточн. агатЪ.

Ь. Бастіонный 
агатЪ.

с. Звѣздчатый 
агатЪ.

d. Облачный 
агатЪ.

е. Обломочный

коричневый 
и бѣлый.

агатЪ.
6. Радужн. агатЪ. f. Ландшафт- < Развалянный

і в. ГПрубчат. агатЪ. ный агатЪ. агатЪ.
g. Кружковый j Глазчатый

агатЪ.
h. Молочный

агатЪ.

агатЪ.

говикЪ; кровяная яшма — не яшма, а халцедонЪ, и т. д. Это объяс
няется тЪмЪ, что названія эти, вЪ большинствѣ, происхожденія довольно 
древняго, когда минералогіи, какЪ науки, пожалуй, и не было, но на
званія эти сохранились до настоящаго времени.
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Примѣненіе агата и его разновидностей вЪ качествѣ матеріала для 
разныхЪ издѣлій весьма древняго происхожденія. ВЪ древнемЪ Египтѣ 
мы находимЪ его вЪ видѣ бусЪ и скарабеевЪ; не представляли рѣдкости 
агатовыя украшенія и печати также вЪ Вавилонѣ и Ассиріи. Греки и 
римляне значительно расширили область его примѣненія: изЪ него дѣ
лали, помимо гладко отшлифованныхъ шаровЪ большихъ и меныпихЪ 
размѣровъ, служившихъ римскимЪ дамамЪ для охлажденія рукЪ вЪ жар
кое время года, еще геммы, перстни, статуэтки и всевозможные сосуды. 
ВЪ древнемЪ Римѣ рѣзные камни были весьма распространеннымъ пред
метомъ роскоши, особенно же большими симпатіями пользовался ониксЪ, 
изЪ котораго выдѣлывались не только камеи, но даже цѣлые сосуды. 
Нѣсколько такихЪ предметовъ дошли до насЪ; таковЪ извѣстный подЪ 
названіемъ «мантуанскаго оникса» сосудЪ вЪ формѣ кувшина, вы
рѣзанный изЪ цѣльнаго куска бѣлаго сЪ бурымЪ полосатаго оникса, 
высотою вЪ 15,5 сант. при 6,5 сант. вЪ поперечникѣ; на корпусѣ его 
вырѣзана жертвенная процессія, СосудЪ этотЪ оказался вЪ числѣ добычи 
при взятіи Мантуи вЪ 1630 г., затѢмЪ, послѣ долгаго пребыванія вЪ 
безвѣстности, отыскался вЪ наслѣдствѣ герцога Карла Брауншвейгскаго 
и вЪ настоящее время хранится вЪ музеѣ вЪ Брауншвейгѣ. По преданію, 
онЪ принадлежалъ Митридату, однако, за послѣднее время были выска
заны сомнѣнія вЪ подлинности его античнаго происхожденія. Другими 
античными художественными памятниками изЪ агата являются Шафф- 
гаузенскій ониксЪ — необыкновенно крупный кувшинЪ, украшенный 
рельефными фигурами, временЪ первыхЪ римскихЪ императоровЪ; камея 
изЪ оникса, изображающая тріумфЪ Шиверія, такЪ называемая Gemma 
Augustea вЪ ВѢнскомЪ музеѣ, и, наконецъ, извѣстная подЪ названіемъ 
Camée Gonzaque или Camée de la Malmaison ониксовая камея вЪ Эрмитажѣ 
якобы сЪ портретами египетскаго царя Птоломея Филадельфа и супруги 
его Арсинои. Камея эта, рѣзанная на трехслойномЪ черномЪ, буромЪ 
и бѢломЪ ониксѣ, подарена Императрицей Жозефиной Императору Але
ксандру I. Знаменитыя ониксовыя камеи находятся также вЪ библіоте
кахъ Ватиканской и Національной вЪ Парижѣ, а вЪ Неаполѣ хранится 
знаменитая Tazza Farnese.

ВЪ эпоху переселенія народовъ агатЪ былЪ совершенно вытѢсненЪ 
альмандиномъ и другими камнями кровавокраснаго цвѣта. Однако, вЪ 
Индіи и Китаѣ, странахъ консервативныхъ, любовь кЪ агату не пре
кращалась. ВЪ средніе вѣка примѣненіе его вЪ Европѣ было довольно 
ограниченнымъ; лишь вЪ XVII в. онЪ вновь вошелЪ вЪ моду. УпомянемЪ 
обЪ излюбленныхъ вЪ то время небольшихъ портретахъ и бюстахЪ импе
раторовъ для кунсткамерЪ, о черенкахЪ для ножей и вилокЪ, рукоят- 
кахЪ для сабель и кинжаловЪ.

Наступилъ XVIII в. сЪ его страстью кЪ табакеркамЪ, при выдѣлкѣ 
которыхЪ агатЪ и всѣ разновидности его получили большое примѣне
ніе. Во первыхЪ, выдѣлывались табакерки изЪ цѢльныхЪ кусковЪ, опра
влялись золотомъ и украшались драгоцѣнными каменьями. Шогда 
вообще проще принимали красивое и не справлялись о цѣнности самого 
матеріала; хорошій агатЪ, ониксЪ, геліотропъ и карнеолЪ сами по себѣ 
такЪ прекрасны, что вполнѣ достойны самой благородной и драгоцѢн-
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Табакерка изъ халцедоникса съ портретовъ Императрицы 
Анны Іоанновны. Дрезденск. раб. XVIII в. 

(Императорскій Эрмитажъ).
Tabatière en calcédoine avec portrait de l’impératrice Anne. 

Dresde, XVIII-e s.
(Ermitage Impérial);



Табакерки изъ агата. Дрезденской раб. XVIII в.
(Императорскій Эрмитажъ).

Tabatières en agate. Dresde, ХѴШ-е s. 
(Ermitage Impérial).



ной оправы. Во вторыхЪ, отдѣльные особенно красивые образцы впра
влялись вЪ крышки золотыхъ табакерокЪ, какЪ вЪ образцѣ, который 
мы здѣсь воспроизводимъ. ВЪ третьихъ, вся табакерка, т. е. дно, 
стѣнки и крышка, составлялись изЪ небольшихъ кусковЪ разноцвѣтныхъ 
агатовЪ, соединенныхъ золотой оправой, и такимЪ образомЪ получались 
какЪ бы небольшія коллекціи разныхЪ образцовъ этого минерала. Далѣе, 
выдѣлывались прелестныя табакерки вЪ манерѣ, называемой «pietra 
dura»; мы воспроизводимъ здѣсь такую табакерку, которую ФридрихЪ 
Великій подарилЪ одному генералу со словами: «это не дрянь». ВсѢэти 
работы, главнымъ образомЪ и лучше всего, исполнялись вЪ Дрезденѣ. 
Манера «pietra dura»—италіанскаго происхожденія, но нашла подража
телей всюду, гдѣ имѣлись разноцвѣтные полудрагоцѣнные камни. Она 
заключается вЪ томЪ, что на поверхности камня вЪ особыя небольшія 
углубленія вклеивались рельефныя изображенія цвѣтовъ и плодовЪ, вы
рѣзанныя изЪ другихЪ камней соотвѣтственной окраски. Работы эти на
поминаютъ вЪ маломЪ масштабѣ издѣлія Екатеринбургскихъ граниленЪ, 
пресспапье и проч., сЪ натуралистическимъ изображеніемъ изЪ сибир
скихъ камней винограда, ягодЪ и листьевЪ; старинныя работы pietra 
dura имѣли лишь то преимущество, что были площе, а потому прочнѣе, 
и примѣнялись кЪ предметамъ обихода, а не только для показа. Нако
нецъ, табакерки дѣлались изЪ тонкихЪ пластинокЪ красиваго агата вЪ 
оправѣ à cage, что примѣнялось также для несессеровЪ, часовЪ, коробо- 
чекЪ и футляровЪ; подобныя издѣлія мы здѣсь воспроизводимъ.

Особенно широкое примѣненіе находили всѣ разновидности халце
дона и агата для перстней. Эпоха Имперіи, во всемЪ старавшаяся под
ражать античному міру, широко примѣняла ихЪ и, послѣ нѣкотораго 
паденія популярности этихЪ камней, для агатовой шлифовальной про
мышленности наступилъ періодЪ неслыханнаго расцвѣта, продолжавшійся, 
однако, лишь до 1850-хЪ гг.

Цѣны на агатовыя издѣлія высоки лишь для очень крупныхъ 
вещей или при особо искусной работѣ, но, несмотря на дешевизну, все 
же появились поддѣлки изЪ стекла; однако, настоящій агатЪ легко 
можно отличить отЪ агатоваго стекла по большей твердости перваго. 
Еще вЪ 1850-хЪ гг. оберштейнскія и идарскія издѣлія обыкновенно 
оправлялись серебромЪ, но затѢмЪ стали переходить на томпаковыя, ла
тунныя оправы, вслѣдствіе чего они получили у французовъ названіе 
bijouterie fausse.

НѢтЪ вЪ мірѣ камня, который бы допускалЪ такое разнообразіе 
примѣненія, какЪ агатЪ. На первомЪ мѣстѣ слѢдуетЪ назвать всевоз
можныя носильныя вещи и настольныя — перечислить ихЪ невозможно, 
но, кромѣ того, изЪ разноцвѣтныхъ агатовЪ и иныхЪ халцедоновъ со
ставляются мозаичные столы или же выдѣлываются вставки для ме
бели, вошедшія вЪ моду сЪ XVII в., часто сЪ рѣзными рельефами 
изображавшими плоды и листья, — техника вродѣ pietra dura. ИзЪ 
Оберштейна издавна вЪ большомъ числѣ вывозились вЪ Центральную 
Африку цилиндры изЪ бураго или чернаго агата, отЪ 0,5 до 3 дюй
мовъ длины, просверленные по оси, обязательно сЪ бѢлымЪ коль
цомъ по серединѣ; назывались они «оливками» и считались амулетами.
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ВЪ 1860-хѣ гг., когда агатовыя издѣлія вдругѣ оказались не вЪ модѣ, 
обернштейнскія гранильни занимались почти исключительно выдѣлкой 
этихѣ «оливокѣ», имЪвшихЪ громадный сбытЪ вЪ Суданѣ, но черезЪ 
нѣсколько лѢтЪ спросѣ на нихЪ совершенно прекратился. ЗатѢмЪ на
ступило время, когда сенегальскіе негры вдругЪ стали требовать аму
леты изЪ карнеола вЪ видѣ просверленныхъ треугольниковъ — и стали 
получать ихЪ изЪ Оберштейна и Идара, которые сЪ XIX в. являются 
главными поставщиками всякихЪ агатовыхЪ издѣлій на весь мірЪ.

ВЪ заключеніе остается намЪ сказать нѣсколько словЪ о хризопразѣ, 
довольно сильно просвѣчивающемъ камнѣ яблочнозрленаго цвѣта, обыкно
венно причисляемомъ кЪ халцедонамъ. Это, однако, неправильно, такЪ 
какЪ онЪ принадлежитъ кЪ группѣ плотнаго кварца, имѣя не волокнистое, 
а зернистое строеніе. Отношеніе его кЪ халцедону показано на помѣ
щенной выше таблицѣ. Причиной этого смѣшенія является то, что 
искусственно окрашенные вЪ свѣтлозеленый цвѣтѣ халцедоны сЪ дав- 
нихЪ порЪ поступаютъ вЪ продажу подЪ названіемъ хризопраза. ВЪ виду 
полнаго соотвѣтствія почти всѢхЪ ихЪ свойствѣ со свойствами насто
ящаго хризопраза, различеніе ихЪ для художественной промышленности 
не имѢетЪ существеннаго значенія. Впрочемъ, настоящій хризопразъ 
болѣе хрупокЪ и потому труднѣе обрабатывается. КакЪ настоящій, такЪ 
и ненастоящій, хризопразы всегда шлифуются кабошонами, безЪ фасе- 
токЪ. Главнымъ мѣстонахожденіемъ хризопраза является Силезія, гдѣ 
онЪ былЪ вновь открытЪ вЪ 1740 году, и получилЪ широкое примѣненіе 
для мозаичныхЪ работѣ и для украшенія столовЪ и стѢнныхЪ панелей. 
ФридрихЪ Великій примѣнилъ его вЪ отдѣлкѣ дворца СанЪ-Суси, однако 
уже вЪ стѢнныхЪ мозаикахЪ часовни св. Венцеслава, построенной вЪ 
XIV в. вЪ ГрадчинѢ вЪ Прагѣ, имѣется настоящій силезскій хризопразѣ. 
Вновь открытому камню этому совершенно произвольно было при
своено древнее названіе хризопразѣ, законно принадлежащее совер
шенно иному минералу.

Баронъ А. Фелькерзамъ.
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ВЪ связи сЪ горнымЪ хрусталемЪ, которому мы посвятили особую 
статью, хотѣлось бы познакомить читателя сЪ авантюриномъ, и сдѣлать 
Это по тремЪ причинамЪ: во первыхЪ, этотЪ камень, какЪ «плотный 
кварцЪ», близко сроденЪ горному хрусталю, принадлежащему, какЪ мы 
говорили, кЪ группѣ кристаллизованныхъ кварцевЪ; во вторыхЪ, аван
тюринъ, какЪ и хрусталь, примѣняется главнымъ образомЪ вЪ приклад
номъ искусствѣ, а не служитЪ, подобно большинству другихЪ драго
цѣнныхъ и полудрагоцѣнныхъ камней, преимущественно ювелирному 
дѣлу; вЪ третьихъ, главныя залежи его находятся на Уралѣ, и только 
тамЪ можно найти дѣйствительно прекрасные куски.

Еще одно обстоятельство оправдываетъ нашЪ интересъ кЪ авантю
рину. Весьма распространенный искусственный авантюринЪ — венеціан
ское стекло — сталЪ гораздо болѣе извѢстенЪ, чѢмЪ самый камень, и 
даже былЪ причиной того, что самое существованіе послѣдняго было 
совершенно забыто.

ШакимЪ образомЪ, камень этотЪ является легендарнымъ, подобно 
тому, какЪ легендарными считаются личности Гомера и Оссіана. СЪ 
другой стороны, сЪ авантюриномъ случилось нѣчто еще болѣе порази
тельное. Не имѣя наименованія, ни научнаго, ни народнаго, онЪ долженъ 
былЪ заимствовать даже свое научное названіе у той искусственной 
массы, которая заставила забыть о его существованіи и вытѣснила 
его сЪ рынка. Это едва ли не единственный примѣрѣ вЪ номенкла
турѣ камней и объясняется онЪ тѢмЪ, что искусственный авантюринЪ 
сталЪ извѢстенЪ раньше, чѢмЪ настоящій камень, или, по крайней мѣрѣ, 
свѣдѣнія о послѣднемъ оставались только мѣстными. Шакія только мѣст
ныя названія «искрякЪ» и «златоискрЪ » приводитъ ПыляевЪ.
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АвантюринЪ — слегка прозрачный, мелкозернистый, почти плотный 
кварцЪ, поверхность котораго искрится. Чаще всего камень коричневато- 
красный; бываютЪ породы его и желтыя, бѣлыя и даже голубыя и 
зеленыя. ПодЪ микроскопомъ замѣтно, что блескЪ камня происходитъ 
отЪ большого количества маленькихъ, коричневато-красныхЪ, рѣже бѣ
лыхъ, переливающихъ металлическимъ блескомЪ слюдяныхЪ чешуекЪ, 
включенныхъ вЪ безцвѣтный кварцЪ, или же отЪ многочисленныхъ 
трещинокЪ, заполненныхъ гидратомЪ окиси желѣза, или отЪ крошеч
ныхъ пластинокЪ зеленаго фуксита, или, наконецъ, отЪ пластинокЪ 
синяго цвѣта, до сихЪ порѣ еще не опредѣленныхъ. ЧѢмЪ больше ко
личество этихЪ частицЪ вЪ кварцѣ, тѢмЪ переливчатѢе камень и тѢмЪ 
онЪ драгоцѣннѣе. Чаще всего встрѣчаются камни красновато-коричне
ваго цвѣта сЪ золотистыми искрами. Несмотря на это, такой авантю
ринъ цѣнится выше другихЪ, хотя коричневые, красновато-желтые и 
бѣлые сЪ серебристымъ отливомЪ камни встрѣчаются рѣже, а самые 
рѣдкіе — синіе, зеленые и черные сЪ бѣлыми искрами.

ИзломЪ камня раковистый, его твердость, равная твердости кварца, 
горнаго хрусталя и аметиста, довольно значительна и предохраняетъ 
его отъ царапинЪ.

Несмотря на то, что авантюринЪ широко распространенъ и куски 
значительной величины нерѣдки, камни высшаго качества встрѣчаются 
рѣдко и цѣнятся очень высоко. БываетЪ, что качество камня настолько 
низко, что не стоитЪ его шлифовать.

НаходятЪ авантюринЪ не только вЪ первичныхЪ мѣсторожденіяхъ, 
но и вЪ видѣ щебня вЪ рѢкахЪ и на склонахЪ горЪ. Особенно богатЪ 
авантюриномъ УралЪ, а именно расположенныя кЪ сѣверу отЪ Златоуста 
Шаганайскія горы. ЗХЬеь встрѣчаются громадныя залежи этого камня 
вЪ слюдяномЪ сланцѣ. Самые красивые экземпляры найдены вЪ Коссу- 
линскихЪ пріискахЪ, вблизи Екатеринбурга, но куски эти меньше Шага- 
найскихЪ. ВЪ Алтайскихъ горахЪ находятЪ бѣлый и красновато-бѣлый 
авантюринЪ около БѢлорѢцкой, недалеко отЪ Колывани. Разрабатывается 
добытый камень на мѣстѣ, и сдѣланныя изЪ него великолѣпныя чаши 
и вазы, имѣющія большую цѣнность, неоднократно посылались въ пода- 
рокЪ русскими Императорами иностраннымъ монархамЪ или вЪ знакЪ 
признанія особыхЪ заслугЪ. ГПакЪ, знаменитый геологЪ МурчисонЪ вЪ 
Лондонѣ получилЪ вЪ подарокЪ отЪ Императора Николая Павловича 
дорогую вазу изЪ авантюрина, на подножкѣ изъ Алтайскаго кератита — 
порфира, сдѣланную на Императорской Колыванской шлифовальнѣ. На 
ней надпись: «Gratia Imperatoris totius Rossiae Roderico Murchison, geolo- 
giae Rossiae exploratori 1843». («Журн. Мин. Hap. Просв.», 1843 г., 
№ 39, стр. I). ТПоже Императоромъ Николаемъ I была подарена очень 
красивая большая ваза изЪ авантюрина знаменитому Александру Гум- 
больту, за ученыя изслѣдованія на Уралѣ.

ВЪ Индіи иногда можно встрѣтить прекрасные экземпляры аван
тюрина, но мѣсто нахожденія ихЪ неизвѣстно. Предполагаютъ, что 
особенно красивая зеленая разновидность этого камня добывается вЪ 
БелларійскомЪ округѣ южной Индіи. Шакой зеленый авантюринЪ высоко 
цѣнится вЪ Китаѣ, гдѣ его причисляютъ кЪ окруженной мистикой
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Табакерки изъ авантюрина. Русск. раб. XVIII в. Tabatières en aventurine. Russie, XVIII-e s.
(Императорскій Эрмитажъ). (Ermitage Impérial).



„Звенящій камень“ витай свой раб. XVII вѣва изъ цѣльнаго 
вусва авантюрина. 

(Ииператорсвій Эрмитажъ).
Pendentif en aventnrine. Chine, XVII-e s. 

(Ermitage Impérial).

Табаверва изъ исвусственнаго авантюрина, синяго и коричневаго. 
Итал. раб. XVIII в.

(Императорскій Эрмитажъ).
Tabatière en arenturine artificielle. Italie, ХѴШ-е s. 

(Ermitage Impérial).
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w
Настоящій K искусствежиый авантюринъ подъ микроскопомъ. 

Aventurine naturelle et artificielle sous microscope.

группѣ «зеленыхъ камней», «Юи», и гдѣ онЪ получилЪ также названіе 
«императорскаго камня Юи». Даже государственная печать, будто бы, 
«дѣлана изЪ цѣльнаго куска этого зеленаго авантюрина, который цѣнится 
здѣсь даже выше излюбленнаго китайцами нефрита. Откуда Китай полу
чаетъ этотЪ камень — до сихЪ порЪ остается неизвѣстнымъ; его либо 
привозятЪ изЪ Индіи, либо находятЪ также вЪ горахЪ Средней Азіи.

Мы видѣли прелестныя вещицы изЪ авантюрина разныхЪ цвѢтовЪ 
китайскаго происхожденія, главнымъ образомЪ, флаконы и фляжки для 
табаку, но и болѣе крупные предметы. БЪ Отдѣленіи Драгоцѣнностей 
Императорскаго Эрмитажа находится особенно цѣнная вещица изЪ темно- 
коричневаго авантюрина китайской работы XVII вѣка. Она представляетъ 
изЪ себя покрытый невысокимъ рельефнымЪ орнаментомъ камень, такЪ 
называемый «звенящій камень», длиною приблизительно вЪ 5 вершковЪ, 
висящій на цѣпочкѣ вЪ стоячей рамкѣ чернаго дерева. Камень и по
движная, состоящая изЪ круглыхЪ звеньевЪ, цѣпочка вырѣзаны изЪ 
цѣльнаго куска авантюрина. Высокая оцѣнка этого камня вЪ Китаѣ при
вела тамЪ кЪ изобрѣтенію такЪ называемаго авантюриноваго лака, кото
рый своими золотыми искорками напоминаетъ авантюринЪ.

ВЪ Европѣ находятЪ авантюринЪ во многихЪ мѢстахЪ, такЪ напри- 
мѢрЪ: вЪ АшаффенбургѢ вЪ Баваріи, вЪ МаріацеллѢ вЪ Штиріи, вЪ 
Нантѣ во Франціи, вЪ ВейанѢ около Шурина, вЪ ГленЪ ФернатѢ вЪ 
Шотландіи и вЪ окрестностяхъ Мадрида.

Старинныя работы изЪ авантюрина вЪ Европѣ встрѣчаются до
вольно рѣдко. Чаще этотЪ камень примѣнялся вЪ связи сЪ другими для 
мозаики или инкрустаціи пластинками вЪ мраморѣ, дерево и другіе ма
теріалы. Здѣсь мы воспроизводимъ двѣ табакерки второй половины 
XVIII вѣка, сработанныя вЪ Петербургѣ изЪ коричневаго авантюрина, 
оправленнаго золотомъ.

ВЪ наши дни авантюринЪ совсѢмЪ несправедливо попалЪ вЪ неми
лость. ВиноватЪ вЪ этомЪ его недрагоцѣнный, но часто болѣе красивый, 
конкурентъ — искусственный авантюринЪ, который употребляется вЪ 
Италіи для изготовленія рыночныхъ бездѣлушекъ, и благодаря этому 
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совершенно дискредитируетъ настоящій камень, подверженный постоян
ной опасности сойти за поддѣлку. Но нельзя отрицать, что какЪ на
стоящій, такЪ и искусственный авантюринЪ представляютъ изЪ себя 
во всѣхѣ отношеніяхъ красивый и изящный матеріалъ. КЪ сожалѣнію, 
искусственный очень дешевЪ, и поэтому идетЪ на производство рыноч
наго товара, часто некрасивыхъ, безвкусныхъ вещицЪ, изЪ за которыхЪ 
прелестный матеріалъ теряетЪ для насЪ свое обаяніе. Здѣсь происхо
дитъ то же, что бываетЪ сЪ избитой на шарманкѣ или граммофонѣ 
мелодіей. Печальную участь авантюрина раздѣляютъ богемскіе гранаты 
и нѣжный филигранѣ.

Впечатлѣніе, вызываемое авантюриномѣ, вытекаетЪ изъ блеска этого 
камня. Подобно солнечнымъ лучамЪ блестятЪ золотыя искры и напоми
наютъ жаркіе дни, далекія, теплыя страны, беззаботное веселье. СЪ дру
гой стороны, разсматривая эти окаменѣлыя искры, мы какЪ будто прони
каемъ взоромЪ вЪ самую глубь земли, гдѣ таинственныя силы смѢ- 
шиваютЪ вещества, которыя, сочетаясь другЪ сЪ другомЪ, образуютъ 
новыя соединенія. Конечно, все это только настроенія, которыя не вѣ 
равной степени находятЪ откликЪ вЪ каждомЪ изЪ насЪ, какЪ и музыка, 
которая не только производитъ на разныхъ людей разное впечатлѣніе, 
но даже вовсе не трогаетЪ немузыкальнаго человѣка.

Надо прибавить еще нѣсколько словѣ обЪ искусственномъ аван
тюринѣ или авантюриновомъ стеклѣ. ПодЪ этимѣ наименованіемъ под- 
разумѢваютЪ видЪ стекла, весьма похожій на настоящій авантюринЪ 
и даже гораздо красивѣе послѣдняго. Согласно преданію, стекловарѣ 
вѣ Мурано около Венеціи случайно «per avventura», открылѣ изгото
вленіе этого состава, благодаря тому, что мѣдныя опилки попали ему 
вѣ горшокѣ сѣ расплавленнымѣ стекломѣ. По этому «случаю» онѣ 
назвалѣ стекло «Aventurin». Заводы на островѣ Мурано сохраняли вѣ 
тайнѣ способѣ его изготовленія, но впослѣдствіи совершенно забыли 
о немѣ, и только вѣ 1827 г. спеціалистѣ-стекольщикѣ Бибалія тамѣ же 
послѣ долгихѣ опытовѣ снова нашелѣ способѣ изготовленія авантюри
новаго стекла, причемѣ послѣднее по красотѣ не уступало первоначаль
ному. Самыя крупныя затрудненія состояли вѣ правильномѣ распредѣ
леніи вѣ массѣ мѣдныхѣ опилокѣ, которыя постоянно Стремились 
скучиваться вѣ комки. Способѣ изготовленія искусственнаго авантюрина 
до сихѣ порѣ остается заводской тайной. Легкоплавкое стекло само по 
себѣ безцвѣтно, кѣ нему примѣшаны вѣ большомѣ количествѣ маленькіе, 
красные октаэдры. Судя по опредѣленно выраженной вѣ нихѣ формѣ 
кристалла, по ихѣ правильно треугольнымѣ плоскостямѣ, а также па 
ихѣ красной окраскѣ и сильному металлическому блеску, эти октаэдры 
можно принять за чистую мѣдь, что и доказывается химическимѣ ана- 
лизомѣ. Во всякомѣ случаѣ, уже простой лупой можно разсмотрѣть 
форму включенныхѣ вѣ стекло октаэдровѣ и такимѣ образомЪ отличить 
авантюриновое стекло отѣ настоящаго авантюрина, который, при этомѣ, 
гораздо тверже, чѣмѣ поддѣльный.

Мы здѣсь воспроизводимѣ два снимка, исполненные подѣ микро- 
скопомѣ, которыми мы обязаны особой любезности петроградскаго 
химика г. Вейсенбергера. Они впервые наглядно выясняютѣ разницу 
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строенія настоящаго авантюрина и искусственнаго. ВЪ стеклѣ мы ясно 
различаемъ треугольники со ступленными углами — октаэдры; вЪ камнѣ 
же ихЪ вовсе нѢтЪ, а блестящія (на снимкѣ бѣлыя) вкрапленія пред
ставляются намЪ вЪ видѣ неравномѣрныхъ, лежащихЪ вЪ разныхЪ 
плоскостяхъ, тонкихЪ пластинокЪ различныхъ очертаній.

Сходство между искусственнымъ и настоящимъ авантюриномъ, 
слѣдовательно, хотя и несомнѣнное, но все же поверхностное. ТПакЪ 
какЪ это стекло очень дешево, то изЪ него изготовляютъ тысячи раз
ныхъ бездѣлушекъ—коробочекЪ, табакерокЪ, брошекЪ, пряжекЪ, пуго- 
вицЪ, рамочекЪ и т. п., а иногда и болѣе крупные предметы, чаши и 
кубки. Оправа почти всегда изЪ неблагороднаго металла, формы не 
стильныя, безвкусныя. Всякій, кто бывалЪ вЪ Италіи, знакомЪ сЪ этими 
вЪ торговлѣ весьма распространенными вещицами; но настоящій камень 
гораздо менѣе извѢстенЪ и мы совѣтуемъ собирателямъ и любителямЪ 
вещи изЪ авантюрина, особенно восточно-азіатскія, высоко цѣнить и 
ими дорожить.

Баронъ А. Фелькерзамъ.
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ВладимірЪ Павловичѣ ЗуровЪ изЪ своего собранія завѣщалъ Импе
раторскому Эрмитажу тѣ художественныя произведенія, которыя по вы
бору самого Эрмитажа могли бы послужить пополненіемъ его коллекцій. 
ВЪ этомЪ высказывается неоцѣнимая скромность истиннаго собира- 
веля, который не искалЪ только увѣковѣченія своего имени, а вѣрно 
понималЪ задачи частнаго собирательства—идти на помощь обществен
нымъ собраніямъ. ВкусЪ В. П. Зурова сходился сЪ направленіемъ 
П. II. Семенова-ПіянЪ-Шанскаго, хотя сЪ той существенной разницей, 
что онЪ не слѢдовалЪ научно-систематической точкѣ зрѣнія послѣдняго, 
а коллекціонировалъ какЪ любитель, руководимый лишь собственнымъ 
вкусомЪ. Поэтому дарЪ В. П. Зурова, на ряду сЪ цѣнными пополненіями 
стараго состава Эрмитажной галереи, главнымъ образомЪ обогатитЪ на
рождающійся историческій и справочный отдѢлЪ нидерландской живописи 
вЪ основу котораго положена будетЪ большая часть картинЪ П. П. Семе- 
нова-ТПянЪ-Шанскаго.

Конечно, еще не всѣ картины, поступившія вЪ ЭрмитажЪ отЪ 
В. П. Зурова, уже окончательно разобраны. Опредѣленіе нѢкоторыхЪ 
остается дѢломЪ будущаго и поэтому да будетЪ намЪ позволено вЪ этомЪ 
краткомъ обзорѣ только упомянуть ихЪ, хотя среди нихЪ встрѣчаются 
такія отличныя вещи, какЪ бытовыя сцены XVIII в. «ШочильщикЪ» и 
«Кружевница». 1 Поверхностному взгляду французское происхожденіе 
ЭтихЪ картинЪ кажется несомнѣннымъ, но ни соотношеніе фигурЪ кЪ 
пространству, ни лѣпка, ни поблекшій колоритЪ не схожи сЪ пріемами 
французской живописи; поэтому скорѣе можно будетЪ найти автора 
среди безчисленныхъ иностранныхъ подражателей французскаго жанра. 
Про нихЪ мы знаемЪ очень мало и пока трудно сказать, слѢдуетЪ ли 
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искать автора нашихѣ картинЪ среди эльзасцевѣ, вродѣ Дрёллинга, 2 
Шалля,3 или среди жившихЪ вѣ Парижѣ цѣлой колоніей шведовѣ, вродѣ 
П. Гиллестрёма. 4 Столь же неувѣрены мы относительно опредѣленія 
картины «СтарикЪ и мальчикѣ на берегу Женевскаго озера». 5 Имѣются 
вѣ ней нѣкоторыя примѣты нѣмецкаго происхожденія, какѣ сухость 
лѣпки, неуклюжесть осанки фигурѣ, трактовка утвари и деревьевѣ и ко
лоритѣ дальнихѣ плановѣ, гдѣ открывается видѣ на Монбланѣ, взятый 
приблизительно около Уши. Не только географическое сосѣдство и из
вѣстное сходство во внѣшностяхѣ, но и кое что вѣ стилѣ и вѣ техникѣ 
напоминаютѣ одну картину майнцскаго уроженца Януаріуса Цика, изо
бражающую Ж.-Ж. Руссо на отдыхѣ вѣ лѣсу, 6 о чемѣ упоминаемѣ, 
воздерживаясь, однако, отѣ поспѣшныхѣ выводовѣ. Кѣ числу неразга- 
данныхѣ еще картинѣ принадлежатѣ и очень бойко написанный гористый 
пейзажѣ, слывшій за «видѣ Піи воли» 7 и приписывавшійся, вѣроятно, 
только поэтому РозѢ-да-Шиволи, сѣ которымѣ имѣетѣ мало общаго. 
Гризайль «Ужасы войны», 8 напротивѣ, несомнѣнно французскаго про
исхожденія, но авторѣ ея пока еще не выясненѣ, равно какѣ живописецѣ, 
изобразившій самого себя на красивомѣ портретѣ, 9 считавшемся авто- 
портретомѣ Ларжильера, что невѣрно, ибо живопись, хотя очень сочная 
и эффектная, не похожа на болѣе свѣтлую манеру Ларжильера, а черты 
лица не имѣютѣ никакого сходства сѣ извѣстными всѣмѣ его портретами.10

Англійская школа представлена тремя произведеніями, изѣ которыхѣ 
очень мягкій портретѣ пожилого мужчины вѣ синемѣ сюртукѣ 11 при
писывается самому Лоренсу. Второй портретѣ, 12 изображающій, по
видимому, русскаго сановника (кн. Волконскаго?), сѢ аннинской лентой, 
отражаетѣ вліяніе того же художника, а пейзажѣ сѣ ручьемѣ еще вѣ 
собраніи В. П. Зурова совершенно правильно носилѣ имя Патрика Не
смита—13 одного изѣ послѣднихѣ представителей старой англійской 
школы, получившаго прозвище «англійскаго Хоббемы». Хотя Несмитѣ 
родомѣ былѣ шотландецѣ, его пейзажи имѣютѣ вполнѣ англійскій 
характерѣ и романтическій бурный типѣ шотландскаго пейзажа былѣ 
чуждѣ его воображенію. Онѣ любилѣ свѣтлыя облака, солнечный свѣтѣ 
на лугахѣ и плавно поднимающихся равнинахѣ, журчащія рѣчки и лепе
чущіе ручейки среди зеленыхѣ деревьевѣ, 14 и почти все это мы встрѢ- 
чаемѣ на нашей картинѣ.

Эрмитажное собраніе италіанскихѣ картинѣ обогащается двумя 
произведеніями Луки Джордано. Изѣ нихѣ «Сонѣ Іакова» 15 вѣ 
сущности только виртуозный опытѣ раккурса. Фигура спящаго юноши 
видна почти вѣ такѣ называемой «лягушечьей перспективѣ». Правая нога 
видна сѣ подошвы сандаліи, и соотвѣтственно этому вся фигура весьма 
замысловато перекрещена, а голова, слегка наклоненная впередѣ, почти 
исчезаетѣ вѣ общемѣ раккурсѢ. Кажется, что Джордано, вспоминая 
анекдотѣ о Микеланджело, изваявшемѣ, якобы ради примѣра, человѣче
скую фигуру изѣ кубическаго куска мрамора (анекдотѣ сочиненѣ, конечно, 
вѣ честь Эрмитажнаго скорчившагося юноши), хотѣлѣ показать, что 
онѣ умѣетѣ сплошь заполнить восьмиугольную площадь холста одной 
человѣческою фигурою. При исполненіи этой затѣи мастерѣ, однако, 
не пренебрегѣ колоритомѣ, который пріятенѢ и мягокѣ, но вѣ пренебре
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женіи остался сюжетЪ: немногими грубыми мазками Джордано далЪ на 
фонѣ какіе то намеки на лѣстницу сЪ ангелами.

Вторая картина Луки Джордано, «Заступничество св. Симеона 
Стока», 16 изображаетъ замысловатую тему. Слѣва, передѣ колоннами 
античнаго храма, стоятЪ на эстрадѣ, обведенной перилами, десять мона- 
ховЪ ордена кармелитовЪ, вЪ бурыхЪ рясахЪ сЪ бѣлыми скапулирами. 
Оживлённые жесты у однихЪ выражаютЪ страхѣ, у другихѣ — удивленіе, 
третьи сложили руки для молитвы; монахѣ, стоящій впереди всѣхѣ, упавѣ 
лицомѣ на землю, прячетѣ глаза отѣ ужасовѣ Страшнаго Суда, видныхѣ 
на правой половинѣ картины. Шутѣ изѣ мрачныхѣ тучѣ летятѣ три 
трубящихѣ ангела, а на землѣ видны люди, спасающіеся бѣгствомѣ. Изѣ 
нихѣ особенно выдѣляется воинѣ вѣ красной мантіи; рядомѣ сѣ нимѣ 
женщина и подальше три старика; виднѣются еще нѣсколько мужчинѣ, 
изѣ которыхѣ одинѣ вѣ чалмѣ. Фонѣ картины заполненѣ разными руша
щимися зданіями, а центрѣ всей композиціи занимаетъ громадный крестЪ, 
вокругъ которой собрались люди. Налѣво отЪ него на свѢтлыхЪ обла- 
кахЪ взлетаетЪ ангелЪ вЪ желтой мантіи. ОнЪ сопровождаетъ монаха- 
кармелита, обращающаго мольбу ко Христу, видному вЪ свѣтлой небесной 
выси. РядомЪ со Спасителемъ — молящаяся Богоматерь, а вдали, появляется 
фигура Бога-Отца. СюжетЪ поясняется названіемъ картины: «Заступни
чество св. Симеона Стока». Первый (сЪ 1245 г.) генералЪ кармелитскаго 
ордена, онЪ происходилъ изЪ знатнаго англійскаго рода, родился вЪ 
ХертфортѢ, вЪ Кентской области вЪ 1164 г., уже 12-лѢтнимЪ мальчи
комъ жилЪ отшельникомЪ вЪ дуплистомЪ деревѣ, отЪ чего и получилЪ 
прозвище stock, и умерЪ вЪ 1265 г. ВЪ его время орденЪ кармелитовЪ 
значительно распространился вЪ Европѣ, по преданію благодаря чудес
ному дѣйствію скапулира (бѣлой суконной полосы, носимой сверхЪ 
бурой рясы), который св. СимеонЪ получилЪ изЪ рукЪ Богородицы. 17 
ТПакЪ какЪ собственно изображенія Страшнаго Суда на нашей картинѣ 
нѢтЪ, ее слѢдуетЪ толковать вЪ символическомъ смыслѣ: когда настанетъ 
грозный часѣ Страшнаго Суда и гнѢвЪ Всевышняго обратитъ вЪ прахЪ 
весь мірЪ («Dies illa solvet saecla in favilla», по словамъ ГПомаса а Челано), 
вѣрующіе монахи-кармелиты найдутЪ заступника вЪ лицѣ своего святого 
собрата и генерала. Картина наша — эскизѣ для одной изѣ болыпихѣ 
декоративныхѣ композицій, которыя приходились, какѣ извѣстно, осо
бенно по вкусу Джордано и сѣ которыми онѣ умѣлѣ справляться сѣ 
молніеносной быстротой. 18 Этотѣ виртуозный розмахѣ кисти чувствуется 
и вѣ нашей картинѣ, не смотря на ея скромные размѣры. Чувствуется, 
что вся композиція зачата была вѣ колоссальпыхѣ размѣрахъ и что 
каждая фигура можетѣ дать полное впечатлѣніе своей жизненности и 
выразительности, увеличившись до измѣреній, гораздо болыпихѣ нату
ральной величины. Правда, эта жизненность выражается совершенно 
внѣшнимѣ образомЪ — преувеличенными движеніями, и психологической 
глубины тутЪ не слѢдуетЪ искать, но зато надо удивляться техниче
скому мастерству, передающему впечатлѣніе всемірной катастрофы. СтоитЪ 
только вспомнить, насколько малочисленны фигуры нашего эскиза, пере
дающаго тѢмЪ не менѣе полную иллюзію безконечнаго массоваго дви
женія, чтобы понять режиссерскую силу, инсценировавшую эту смѣлую
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Лука Джордано: Заступничество св. Симеона Luca Giordano: L’intervention de St. Simeon
Стока. Stock.

(Императорскій Эрмитажъ. Даръ B. И. Зуровя). (Ermitage Impérial. Legs Zouroff).



Корнелисъ Боль: Проповѣдь Спасителя на Cornelis Bol: Le Christ prêchant sur le lac
Генисаретскоиъ озерѣ. de Tibériade.

(Императорскій Эрмитажъ. Даръ B. П. Зурова). (Ermitage Impérial. Legs Zouroff).



композицію. Датировка обѢихЪ картинЪ Джордано встрѣчаетъ нѣкоторыя 
затрудненія, какЪ это часто у него встрѣчается. Болѣе или менѣе опре
дѣленно возможно датировать его раннія картины, написанныя подЪ 
вліяніемъ сперва Риберы, а потомЪ Піетро да Кортона. Послѣ пребы
ванія художника вЪ Венеціи такіе критеріи теряютЪ всякую силу, 19 
такЪ какЪ онЪ постоянно и безЪ всякой послѣдовательности мѢняетЪ 
манеру. Вопросѣ о хронологіи его картинЪ остается невыясненнымъ, 
изЪ-за недостатка какЪ монографическихъ изслѣдованій вообще, такЪ и 
критическаго разбора литературныхъ источниковъ, особенно біографіи 
Доменичи, признанныхъ нѣкоторыми изслѣдователями не заслуживаю
щими довѣрія, отчасти даже фальсификаціями. 20 При этихЪ обстоятель
ствахъ возможно только сказать, что обѣ картины собранія В. П. Зурова 
написаны послѣ пребыванія Джордано вЪ Венеціи, такЪ какЪ и вЪ той 
и вЪ другой опредѣленно высказывается венеціанское вліяніе, особенно 
«СонЪ Іакова» написанЪ почти вЪ подражаніе Паоло Веронезе, а «Заступ
ничество св. Симеона Стока» не скрываетЪ тщательнаго изученія ГПин- 
торетто. УкажемЪ еще, что по компановкѣ и свѣтовой гаммѣ послѣдняя 
картина намЪ кажется близкой кЪ «Голгоѳѣ» Шлейсгеймской галереи 
(1680 г.) и «Страшному Суду» собранія графа Гарраха вЪ Вѣнѣ. 21

ИзЪ фламандскихЪ картинЪ особенно любопытенъ вЪ бытовомЪ 
отношеніи «ПирЪ вЪ саду», 22 приписывавшійся, какЪ почти всѣ по
добныя картины, Франсу Франкену II издавна, судя по старой поддѣльной, 
но не новой, подписи: «F. FRANK. F.», каковая не встрѣчается среди 
достовѢрныхЪ подписей мастера. 23 Стилистическія примѣты и фактура 
указываютъ на мастера болѣе архаичнаго, чѢмЪ второй Фр. ФранкенЪ. 
Это замѣчается не столько вЪ изображеніи сада сЪ аллеями и боскетами, 
условными тонами и суммарными формами, что встрѣчается еще сравни
тельно поздно, напримѢрЪ, на картинѣ «Блудный сынЪ» Себастіана Вранкса 
1633 г. вЪ собраніи Финнемана вЪ Стокгольмѣ, 24 сколько вЪ костюмахЪ, от
ражающихъ моды не позже 1615—1620 гг. Послѣ этого времени, напри
мѢрЪ, на болѣе позднихЪ датированныхъ картинахЪ Дирка Хальса, 25 эти 
типы одежды, причесокЪ и украшеній уже не встрѣчаются. Исчезли высо
кіе, косые, стоячіе воротники дамЪ, сочетанія разныхЪ матерій вЪ верх
нихъ и нижнихЪ частяхъ платьевЪ, широкіе шаровары, особыя туфли сЪ 
бантами у мужчинЪ. ГПакія моды встрѣчаются на картинахЪ Адріана ванЪ- 
де-Венне между 1610 и 1620 гг., напримѢрЪ, на «Пріѣздѣ статгоудера Морица 
Оранскаго на кермесу вЪ РейсвейкѢ» Амстердамскаго музея 1618 г. и на 
«Празднествѣ по случаю заключенія перемирія» вЪ Луврской галереѣ 
1609 г. 26 далѣе на Луврской картинѣ «БалЪ у герцога ЖуайёзЪ», припи
санной Герману ванЪ-дерЪ-Масту. 27 При неустановленности различій 
между всѣми безчисленными Франкенами, почти невозможно опредѣлить 
мастера нашей картины, принадлежащей несомнѣнно кЪ ихЪ сферѣ, 
тѢмЪ не менѣе нельзя упускать изЪ виду, что наша картина не сходится 
по стилю сЪ тѣми произведеніями, которыя болѣе или менѣе основа
тельно могутЪ считаться работами Франса Франкена I, и что она во 
многихЪ отношеніяхъ, особенно слабыми сторонами композиціи, харак
теристики фигурЪ и живописной техники, не лишена сходства сЪ карти
нами Іероома Франкена (род. до 1550 г., ум. вЪ 1610 г.), старшаго брата
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Франса I, хотя бы сЪ «ВечеромЪ вЪ знатномЪ домѣ» галереи Стокгольм
скаго Университета.28 Этой картиной Эрмитажѣ пріобрѣлъ цѣнный доку
ментѣ для исторіи «ассамблейной» живописи XVI в. КакЪ у ФранкеновЪ, 
дѣло разграниченія отдѣльныхъ рукЪ находится еще вЪ зачаточномъ 
состояніи по отношенію кЪ работамъ главнѣйшихъ представителей фла
мандской архитектурной живописи: СтенвейковЪ и НефсовЪ. «ІПемница» 
собранія В. П. Зурова 29 приписывалась одному изЪ СтенвейковЪ. Эрми“ 
тажЪ обладаетъ, однако, довольно богатымЪ матеріаломъ для сличенія, и 
тутЪ намЪ кажется, что наша картина ближе всего кЪ работамъ стар
шаго Петера Нефса, вЪ особенности сЪ «Внутреннимъ видомЪ готи
ческой церкви» (№ 1199). СЪ этимЪ предположеніемъ вполнѣ согласима 
характеристика старшаго Нефса, данная ЯнценомЪ вЪ его цѣнной книгѣ 
о нидерландской архитектурной живописи. ИзЪ приведеннаго имЪ мате
ріала для сличенія фактурЪ отдѣльныхъ СтенвейковЪ и НефсовЪ, картины 
галереи кн. Лихтенштейна (№ 577), Уффици (№ 787), собранія барона 
Шпека фонЪ-Штернбурга вЪ ЛюченѢ (№ 180), Амстердамскаго Государ
ственнаго музея (№№ 1715 и 1716), Лондонской Національной галереи, вЪ 
особенности же картина вѣнскаго собранія Шритша, даютЪ вполнѣ доста
точныя параллели, чтобы придать нашему предположенію нѣкоторую 
степень вѣроятности. 30 Неточности рисунка и перспективы, мягкость 
очертаній, трактовка стѢнЪ общими желтыми и коричневыми тонами, 
развитая воздушная перспектива, свободное и широкое развитіе про
странства и удачныя соотношенія композиціи кЪ формату картины — 
всѢ эти черты, приводимыя ЯнценомЪ какЪ характерныя для Петера 
Нефса Ст., встрѣчаются и вЪ нашей картинѣ. ВЪ Эрмитажѣ она ока
жется новою и вЪ томЪ смыслѣ, что среди его архитектурныхъ картинЪ 
до сихЪ порЪ отсутствовали подобныя изображенія темницЪ и подзем
ныхъ сводовЪ, не очень часто встрѣчающіяся у СтенвейковЪ и Неф
совЪ. 31 УкажемЪ еще, что стаффажЪ нашей картины—группа сЪ пре
ступникомъ, котораго три воина ведутЪ на пытку (висящія цѣпи указы
ваютъ на застѢнокЪ)—зависитъ отЪ знаменитаго «Бичеванія Христа» 
Рубенса, находящагося вЪ антверпенской церкви доминиканцевЪ. 32

ВЪ «Проповѣди на ГенисаретскомЪ озерѣ» Корнелиса Боля 33 
сюжетЪ изЪ священной исторіи послужилЪ только предлогомЪ для напи
санія пейзажа. Корабли и фигуры имѢютЪ только декоративное зна
ченіе, оживляютЪ монотонію свѢтло-сѢрыхЪ и свѢтло-желтыхЪ тоновЪ. 
Шехника и колоритѣ вполнѣ соотвѣтствуютъ подписной картинѣ Ам
стердамской галереи «Морской бой испанцевъ сЪ нидерландцами». 34 
ТПональность картины, соотношеніе фигурЪ кЪ пейзажу уже свидѣтель
ствуютъ о переходѣ художника кЪ свободному живописному стилю гол
ландскихъ пейзажистовъ классической эпохи, а группировка фигурЪ и 
склонность кЪ яркимЪ красочнымъ удареніямЪ мелкими и малочислен
ными пятнами говорятъ еще о фламандскихЪ традиціяхъ, которыя го
раздо замѣтнѣе вЪ картинѣ Боля изЪ собранія П. П. Семенова-ШянЪ- 
Шанскаго. 35 Наша картина по стилю болѣе близка кЪ амстердамской 
и, вѣроятно, относится кЪ болѣе позднему періоду дѣятельности Боля, 
о которомЪ мы знаемЪ лишь, что онЪ родился вЪ Антверпенѣ и жилЪ 
вЪ Гарлемѣ, гдѣ женился вЪ 1613 г. и умерЪ вЪ 1666 г. 36 Однако вЪ
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1649 г. упоминается о живущемѣ вѣ Антверпенѣ живописцѣ того же 
имени, почему остается неяснымъ, относятся ли приведенныя даты кЪ 
нашему автору. 37 Внѣ всякаго сомнѣнія, что всѢтри картины принадле
жатъ кисти одного и того же мастера; онѣ скомпанованы по одной и 
той же схемѣ: впереди на водѣ темная полоса, за нею на среднемъ 
планѣ видна сѣровато-зеленая поверхность воды сЪ мелкими, зубчатыми 
волнами и слабыми отраженіями свѣта, небо совершенно гладкое, сѣрое, 
лишь вЪ серединѣ легкій розовый тонЪ даетЪ намекЪ на вечернее 
настроеніе и кое гдѣ проглядываетъ голубое небо. 38

Отличный образецъ зрѣлаго стиля фламандскаго морского пейзажа 
даетЪ «Буря у скалистаго берега». 39 Стилизація формЪ, равномѣрная, 
легкая, прозрачная наводка красокЪ, компановка и колоритѣ доказы
ваютъ фламандское происхожденіе картины. По аналогіи сЪ однимЪ пей- 
зажемЪ Ансбахской галереи 40 можно было бы даже и дать ей имя 
мастера: Петера ванЪ-де-Вельде, художника, родившагося вЪ Антверпенѣ 
вЪ 1634 г. и умершаго тамЪ же послѣ 1687 г.,41 если бы существовала 
увѣренность вЪ томЪ, что ансбахская картина принадлежитъ дѣйстви
тельно ему. Однако, она приписывается ему только потому, что по тра
диціи и по размѣрамъ считается пёрною кЪ другой, снабженной полной 
подписью мастера. 42 Эта вторая картина по стилю сходится сЪ другими 
его достовѣрными работами, напримѢрЪ, сЪ «Замкомѣ на берегу моря» 
Семеновскаго собранія, 43 и тѢмЪ болѣе бросается вЪ глаза стилисти
ческая разница между нею, сЪ одной стороны, и якобы пёрной кЪ ней 
и нашей картинами — сЪ другой. Допуская мысль, что первая изЪ нихЪ 
(№ 55) окажется работой той же кисти, что и наша, мы не видимЪ до
статочнаго основанія приписывать ихЪ Петеру ванЪ-де-Вельде. Прелесть 
нашей картины состоитъ вЪ маэстріи гармоничнаго колорита, сливаю
щаго небо, волны, скалы и корабли, воздухЪ и свѢтЪ вЪ одну очаро
вательную гамму при помощи очень смѣлой, увѣренной техники, о ко
торой мы уже говорили. Перерывѣ общаго хода красочной гаммы нѣ
которыми красочными акцентами внѣ гаммы, который мы отмѣчали по 
поводу картины К. Боля, замѣтенѣ и тутѣ, но эти акценты имѣютѣ 
какой то сдержанный красный тонѣ, являющійся совершенно особой 
оригинальной чертой нашей картины.

«Гористый пейзажѣ» Корнелиса Маттіё (или Маттюэ 44) при- 
водитѣ насѣ уже кѣ эпохѣ упадка фламандскаго пейзажа. Хотя вѣ 
вечернемѣ освѣщеніи, вѣ отраженіи зари вѣ перистыхѣ облакахѣ за
мѣтно еще достаточно интимности, зато вся компановка, вся трактовка 
неестественно розоватыхѣ скалѣ, коричневато-оливковыхѣ деревьевѣ, 
жесткой воды ручья, падающаго слишкомѣ искусно вьющимися каска
дами, и безхарактерная передача дали, дышатѣ уже совсѣмѣ условностью 
поздняго времени, несмотря на то, что картина наша помѣчена не- 
позднимѣ сравнительно 1654 г. рядомѣ сѣ полной подписью художника 
«С. Matthieu». Маттіё извѣстенѣ больше девятью офортами, чѣмѣ кар
тинами. 45 По микрографической монограммѣ А. А. Шрубниковѣ нѣ
сколько лѣтѣ тому назадѣ опредѣлилѣ, какѣ его работу, одинѣ маленькій пей
зажѣ вѣ Эрмитажѣ, при перевѣскѣ не попавшій вѣ залы галереи. 46

Характерное для эстетическихѣ воззрѣній Фландріи XVII в. пере
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мѢщеніе художественнаго центра тяжести вЪ компановкѣ картинЪ, пока
занное Рубенсомъ вЪ знаменитыхъ «гирляндахЪ» цвѢтовЪ или плодовЪ, 
находящихся вЪ мюнхенской Пинакотекѣ, кЪ которымЪ примыкаетъ 
и Эрмитажная «Церера» (№ 593), т. е. сведеніе библейскаго или ми
ѳологическаго сюжета почти на нѢтЪ, вЪ пользу развитія второсте
пенныхъ, декоративныхъ частей картины, рѣдко кѢмЪ было развито 
настолько, какЪ іезуитомЪ ДаніелемЪ ЗегерсомЪ. На картинѣ 
собранія В. П. Зурова, 47 подписанной «Daniel Seghers Soc-tis Jhs», 
библейская сцена, игра Младенцевъ Христа и Іоанна Крестителя, 
написанная и тутЪ, какЪ часто вЪ картинахЪ Зегерса, ЭрасмусомЪ 
КвеллинусомЪ, 48 остается мало замѣтной для зрителя. Вниманіе его 
поглощается прекраснымъ вѢнкомЪ изЪ цвѢтовЪ, которымЪ ЗегерсЪ 
обвилЪ сѣрую каменную стѣну. Каждый цвѢтокЪ изображенъ сЪ 
особой любовью кЪ деталямъ, характерной для фламандскихЪ живо
писцевъ, которые, вЪ противоположность голландцамъ, искавшимъ сво
бодную тональность, старались извлечь изЪ каждаго обЪекта наивысшую 
красочную выразительность, иногда вдаваясь до такой степени вЪ изобра
женіе частностей, что ихЪ букеты многимЪ кажутся написанными для 
ученыхЪ ботаниковЪ. 49 Несмотря на эту разницу вЪ пониманіи задачЪ 
изображенія цвѢтовЪ между фламандцами и голландцами, — колоризмомЪ 
сЪ одной стороны, тональностью сЪ другой,—при благопріятныхъ условіяхъ 
оба теченія могли слиться и создавать лучшіе примѣры нидерландской 
живописи «мертвой природы». ЯнЪ ДавидсЪ де-ХеемЪ — лучшій 
представитель этого синтеза фламандскихЪ и голландскихъ традицій. 
УроженецЪ Утрехта (род. вЪ 1605 г.), куда бѣженцы изЪ Фландріи уже 
рано принесли фламандское вліяніе, онЪ, послѣ короткаго пребыванія вЪ 
Лейденѣ (вЪ 1628 г.) вЪ сферѣ Рембрандта, 50 вЪ 1635 г. переселился вЪ 
Антверпенѣ, вЪ сферу вліянія Рубенса и Даніеля Зегерса, и тутЪ развилЪ 
свой личный стиль объединяющій традиціи сѣвера и юга Нидерландовъ. 51 
Его «ДессертЪ сЪ омаромЪ» 52 — одна изЪ лучшихЪ картинЪ В. П. Зурова.

ПередЪ сѣрой стѣной и окномЪ, открывающимъ видЪ на пейзажЪ 
сЪ хижиной и деревьями, стоитЪ столЪ, покрытый зеленой скатертью. 
На столѣ лежитЪ громадный омарЪ, стоятЪ блюдо сЪ виноградомъ, оловян
ная тарелка сЪ персиками, венеціанскій бокалЪ сЪ краснымЪ виномЪ и 
высокій узкій бокалЪ сЪ бѢлымЪ. На скатерти разсыпаны персики и 
креветки. Сохранность картины отличная, лишь на переднемъ персикѣ 
слѣва и на венеціанскомъ бокалѣ слѣды легкаго мытья, и какЪ будто 
пострадало обрамленіе окна, однако, вѣрнѣе, что художникѣ первона
чально предполагалѣ замаскировать эту линію листьями, какѣ на под
писной картинѣ собранія Б. И. и В. Н. Ханенко. 53 Картина наша на
писана на дубовой доскѣ, составленной изѣ четырехѣ горизонтальныхъ 
полосѣ, что встрѣчается нерѣдко, но обычно остается незамѣченнымѣ 
За паркетомѣ. Композиція на первый взглядѣ не вяжется сѣ обычнымѣ 
представленіемѣ о стилѣ Я. Д. де-Хеема, основаннымѣ на его позднихѣ 
работахѣ вродѣ «Овощей» Эрмитажа (№ 1353), помѣченныхъ 1655 г. 
Дѣйствительно, вЪ нашей картинѣ нѢтЪ той нагроможденности, какЪ вЪ 
Эрмитажной, не видна та почти чрезмѣрная любовь кЪ мелочамЪ, которая 
характерна вЪ знаменитой дрезденской картинѣ. 54 Но эта сравнительная

30
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Д. Зегерсъ: Цвѣты. (Императорскій Эрмитажъ. Даръ В. П. Зурова). 
D. Zeghers: Décoration de fleurs. (Ermitage Impérial. Legs Zouroff).



простота тоже встрѣчается на его картинахЪ, напримѢрЪ вЪ Антверпен
ской галереѣ и вЪ частныхъ собраніяхЪ: вѢнскомЪ Кларвилля, 'П. В. 
Деларова и одномЪ голландскомъ. 55 По времени надо отнести нашу 
картину приблизительно кЪ 1645 г. Она стоитЪ по техникѣ между картиной 
собранія О. Э* Браза 1640 г., вЪ которой еще много голландскихъ эле
ментовъ, и Эрмитажной 1655 г., вЪ которой уже господствуетъ поздній 
антверпенскій стиль мастера. техническія различія между Эрмитажн°й 
картиной и вашей основаны отчасти на томЪ, что вторая написана на 
деревѣ, а первая на холстѣ, вслѣдствіе чего, при тонкомЪ слоѣ грунта, 
для нея требовалась болѣе плотная наводка красокЪ, быть можетЪ для 

• защиты задней стороны отЪ проникновенія воздуха и сырости. 56 Другое 
объясненіе мы находимЪ во вліяніи Рубенсовской среды. Я. Д. де-ХеемЪ 
не принадлежалъ кЪ тѢмЪ талантамъ, которые, руководимые исключи
тельно собственнымъ художественнымъ чутьемЪ, идутЪ по прямой линіи 
развитія; онЪ былЪ экспериментаторомъ, испытывавшимъ то тѣ, то иные 
способы выраженія, встрѣчавшіеся по пути, или просто поддавался влія
ніямъ моды, пока не выработалЪ собственнаго стиля, что, повидимому, 
ему окончательно удалось лишь вЪ возрастѣ около 50 лѢтЪ. Самыя 
раннія картины его слѢдуютЪ утрехтской традиціи Астейна, ванЪ-дерЪ- 
Аста и Босхарта (картина бывшаго собранія Шубарта), 57 на смѣну имЪ 
являются около 1628 г. картины вЪ лейденскомЪ стилѣ, отчасти сЪ яв
нымъ подражаніемъ молодому Рембрандту (картина Гаагской галереи);58 
о вліяніи Д. Зегерса (вЪ Эрмитажной картинѣ № 1355) нами уже упо
мянуто и не можетЪ удивить, что вЪ нашей картинѣ замѣтно техниче
ское вліяніе Рубенса и видно, благодаря отличной сохранности картины, 
такЪ ясно, что можетЪ вызвать нѣкоторое недоразумѣніе. Плотный мѣ
ловой грунтѣ покрывался Рубенсомъ тончайшимъ слоемЪ грязновато
коричневатой краски (по мнѣнію Г. Людвига — канифоли или умбры, по 
мнѣнію А. Хаузера — умбры или костяного угля сЪ клеемЪ), которая 
наводилась грубыми, широкими ударами широкой кисти или губки — 
вѣроятно, чтобы сЪ самаго начала уничтожить однообразіе бѣлой по
верхности и придать грунту, при помощи линій, напоминающихъ фибры, 
мерцающій видЪ и тѢмЪ оживить поверхность картины. ЛюдвигЪ, впрочемъ 
допускаетЪ, что эти линіи могутЪ быть послѣдствіемъ потемненія примѣ
шаннаго кЪ краскѣ лака, но, повидимому, самЪ предпочитаетъ первое 
объясненіе. 59 ГПакимЪ образомЪ объясняется явленіе, казавшееся чуждымЪ 
техникѣ де-Хеема, но этой непосредственной близостью кЪ РубенсовскимЪ 
пріемамъ исключается и вопросЪ, не написана ли наша картина не самимЪ 
ЯномЪ ДавидсомЪ, а кѢмЪ нибудь изЪ его учениковъ. ВопросЪ этотЪ 
могЪ бы касаться только трехЪ изЪ нихЪ: Яспера Герардса, Андреаса 
Бенедетти и Іориса ванЪ-Зона, но они всѣ трое болѣе подражаютъ позд- 
нимЪ композиціямъ учителя и его поздней, болѣе густой техникѣ. 
ГерардсЪ извѣстенъ только по тремЪ подписнымъ картинамЪ вЪ собра
ніяхъ бар. де-Стёрса вЪ Гаагѣ, г. Panne вЪ Стокгольмѣ и П. П. Семе- 
нова-ШянЪ-Шанскаго; Бенедетти, наиболѣе извѢстый изЪ нихЪ, отлично 
представленъ вЪ Вѣнской галереѣ, а о стилѣ ванЪ-Зона даетЪ хорошее 
представленіе большая подписная картина Семеновскаго собранія.60 Отпа- 
даетЪ, конечно, вопросЪ о возможномъ авторствѣ отца Яна, Давида де-
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Хеема, такЪ какЪ попытки Боде и Паули связать его имя сЪ двумя кар
тинами, Эрмитажной (№ 1354, нынѣ вЪ запасѣ галереи) и бременской, 
впрочемъ весьма различными по качествамъ, не увѣнчались успѣхомъ. 61 
Не лишено интереса, что о принадлежности одной картины самому де- 
Хеему или одному изЪ его учениковъ возникалъ спорЪ уже вЪ 1688 г. 62

РядомЪ сЪ этой пероворазрядной картиной де-Хеема не хотѣлось 
бы называть такую скромную вещь, какЪ «Вино и устрицы», 63 работу 
антверпенскаго анонима, но этого требуетЪ историко-географическая 
схема нашей статьи. Компановка картины, техника,—не только по без
личности кисти, но и вслѣдствіе далеко не удовлетворительнаго состоянія 
картины, — на первый взглядѣ не даютЪ указаній относительно проис
хожденія ея; легко возможно принять ее за работу голландца, но слу
чайно сохранившееся на оборотной сторонѣ дубовой доски клеймо указы
ваетъ на Антверпенъ. 64 Клеймо это составлено изЪ двухЪ частей: пары 
рукЪ и башни. По уставу 1490 г., антверпенскіе живописцы обязаны 
были представлять вЪ цеховое управленіе каждую подготовленную для 
живописи доску. Если доска соотвѣтствовала техническимъ требованіямъ 
цеха, на нее накладывалось клеймо, изображающее руку. По окончаніи 
живописной работы картина снова провѣрялась и снабжалась вторымЪ 
клеймомЪ — второй рукой и башней. 65 Неважная фактура и плохое со
стояніе картины не могутЪ намЪ мѣшать оцѣнить по достоинству не
дурной красочный замыселЪ. Сопоставленіе зеленой скатерти сЪ корич
невымъ кувшиномЪ, серебристыми устрицами и краснымЪ виномЪ вЪ 
венеціанскомъ бокалѣ задумано со вкусомЪ. Изображенные предметы и 
краски да ютѣ намѣ указанія, вЪ чьей сферѣ жилЪ авторѣ картины: подоб
ныя композиціи напоминаютѣ Шенирса Младшаго, напримѣрѣ, кар
тинку, принадлежащую гр. Вахтмейстеру вѣ ВаносѢ вѣ Швеціи 66 или компо
зицію, воспроизведенную самимѣ Шенирсомѣ на одномѣ изображеніи кар
тинной галереи. 67 Поэтому, кажется, можно назвать автора нашей картины 
хоть и не ученикомѣ, но отдаленнымѣ послѣдователемѣ Шенирса.

Собирательскій интересѣ В. П. Зурова сосредоточился главнымѣ 
образомЪ на голландской школѣ, и голландскія картины преобладаютѣ 
вѣ его дарѣ. Шутѣ имѣются два портрета, интересныхѣ скорѣе сѣ 
точки зрѣнія исторіи культуры, чѣмѣ по чисто художественной оцѣнкѣ. 
Первый — семейный портретѣ—68 изображаетъ сидящаго мужчину вѣ 
латахѣ и пурпуровой мантіи, вѣ костюмѣ опернаго полководца, и жен
щину вѣ бѣлой одеждѣ сѣ лавровой вѣтвью вѣ рукахѣ и, передѣ четой, 
ребенка, преподносящаго побѣдителю цвѣты и плоды. Забавно сопо
ставленіе чисто внѣшней, условной пышности съ добродушными, по
вседневными физіономіями изображенныхѣ лицѣ. Характеристика ихѣ 
поверхностная, далекая отѣ глубины классиковѣ голландскаго портрета, 
далекая и отѣ интимности пониманія и простоты обстановки, присущихѢ 
еще ученикамѣ Рембрандта вѣ началѣ ихѣ карьеры. Шехника нашей 
картины, однако, указываетѣ на среду тѣхѣ же эпигоновѣ Рембрандта, 
а всѣ ея стилистическія примѣты скорѣе всего похожи на характерныя 
черты поздняго времени Гербрандта ванѣ-денѣ-Экхоута. Если 
нашѣ портретѣ вѣ нѣкоторой степени и уступаетѣ ЭрмигажномУ пор
трету четырехѣ дѣтей (Х° 839), помѣченному 1671 годомѣ, то стилисти
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ческое и техническое сходство между обѣими картинами достаточно 
ясно, чтобы подтвердить наше мнѣніе, тѢмЪ болѣе, что то же сходство 
встрѣчается и вЪ другихЪ картинахЪ Экхоута.69 Во всѢхЪ этихЪ позДнихЪ 
работахъ мастера мы видимЪ нѣсколько плоскую лѣпку лицЪ при свѢт- 
ломЪ, слащавомЪ, неопредѣленномъ инкарнатѢ; сЪ этимЪ сопряжена чи- 
стая, тщательная, но безличная, выдѣлка аксессуаровъ, и вмѣстѣ сЪ 
ЭтимЪ угловатая осанка фигурЪ, тщетно претендующая на впечатлѣніе 
жизни, энергіи.

Вліянія этого духа условности, дѣйствующаго не путемЪ внутрен
няго убѣжденія, а при помощи внѣшнихъ средствъ, замѣтны и вЪ 
другомЪ нашемЪ портретѣ, слывшемЪ за портретѣ одного изЪ Эльзеви- 
ровЪ. 70 Изображенъ пожилой мужчина вЪ черной одеждѣ протестант
скихъ священнослужителей сЪ широкимъ бѢлымЪ воротникомЪ и уз
кими бѣлыми манжетами. ОнЪ сидитЪ вЪ креслѣ и лѣвою рукою ука
зываетъ на картину-эмблему на стѣнѣ, а правою держитЪ книжку. Слѣва 
на каменномЪ столѣ стоитЪ большая библія in folio, украшенная за
главною гравюрою, а справа кЪ громадному глобусу прислонена книга 
меньшихЪ размѣровъ. На подножіи стола виденЪ овальный щитЪ сЪ гер
бомъ вЪ орнаментированной рамѣ; синее поле золотой полосой раздѣлено 
горизонтально на двѣ неравныя части; вЪ верхней, меньшей, части три 
Золотыя звѣзды, вЪ нижней, большей,—бѣлая цапля, шагающая по 
болоту и держащая вЪ клювѣ рыбу. Картина-эмблема, висящая вЪ золо
ченой рамѣ на верхней части стѣны, изображаетъ вЪ холмистомЪ пей
зажѣ три дерева; кЪ верхушкѣ передняго изЪ нихЪ рука, выдвинутая изЪ 
За облаковЪ, прививаетЪ вѣтвь. На картинѣ видны надписи «'Ероі то 
Хризтос» и «AEtat: an. inch. 72. AErae. Christ. 1670».

Портретѣ этотЪ писанЪ однимЪ изЪ преемниковъ Б. ванЪ-дерЪ- 
Хельста, художникомъ посредственнымъ, какЪ видно по черствому 
рисунку и сухой лѣпкѣ рукЪ, остывшему выраженію лица, жесткости 
колорита. Картина нѣкогда принадлежала собранію ген. Фабриціуса и 
находилась вЪ Берлинѣ на распродажѣ этого собранія. Она воспроизве
дена вЪ каталогѣ аукціона 71 и описана, какЪ подписная работа какого то 
миѳическаго П. ванЪ-дерЪ-Альста. Изображенное лицо получило имя 
Эльзевира очевидно только потому, что на заглавномъ листѣ изобра
женной библіи ясно видна фирма издателей ЭльзевировЪ. Однако, тотЪ же 
Заглавный листЪ даетЪ намЪ дѣйствительное имя изображеннаго лица: 
Samuel Maresius или des Marets. Заглавіе гласитЪ:

«La Sainte Bible qui contient le Vieux et le Nouveau Testa
ment. Edition nouvelle, faite sur la version de Genève, revue et cor
rigée; enrichie outre les anciennes notes, de toutes celles de la Bible 
flamande, de la plupart de celles de T. Diodote... (up... d’autres... pour 
le soulagement... de plusieurs cartes curieuses...) Le tout disposé en cet 
ordre par les soins de Samuel Des Marets... (Docteur &... Gro- 
ningue et d’Ommelande... l’eglise Françoise de Delft...) 
et de Henry des Marets, son fils... Ne extra oleas. A Amsterdam chez 
Louys et Daniel Elsevier MDCLXIX, avec privilège». 72

Имя того же богослова читается и вЪ заглавіи книги, присло
ненной кЪ глобусу: «Collegium Theologicum sive Systema Breve Univers...
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Theologiae... orthodoxim Disputationibus Collegi... Samuele Maresio SS. 
Theologiae Doct... Editio quinta ultimo... Gron... Typis Johann... Typogr...». 
Уже костюмЪ указывалъ на то, что передЪ нами представитель кальви
нистскаго духовенства, а на имя des Marets намекаетЪ изображеніе 
болота (marais) вЪ гербѣ. Что дѣйствительно изображенъ на нашемЪ 
портретѣ Самуэль Демарэ, подтверждается другими его портретами. Самый 
извѣстный изЪ нихЪ гравированъ Ш. МатхамомЪ сЪ Яна Янса де Стомме, 
рѣдкаго гронингенскаго живописца, извѣстнаго читателямъ «СтарыхЪ 
ГодовЪ» по выставкѣ 1908 г.73 На гравюрѣ 74 имѣются, слѣдующія надписи: 
«Samuel Maresius Picardus SS. Theol. Doct. Eiusdemq. Facul. Prof. Pr. 75 
in Àcad Groning. Omi. 76 et Ecc. Gall. Pastor. Aet. LIV A° MDCLIII.

G a 11 i a quem nouit, nouit quem B e 1 g i c a tota
Et quo nunc felice sole Groninga micat 
Maresius parua depingitur hocce tabella 
Ars enim in paruis pondéré magna solet. 77 

I. I. D. Stomme pinx. Theod. Matham sculp.».
Существуютъ еще два гравированныхъ портрета де-Марэ. 78 Первый 

имѢетЪ простую надпись: Samuel Maresius Theol. Prof. Groning, второй, 
повидимому самый ранній, снабженЪ болѣе пространной надписью и, какЪ 
гравюра Матхама, стихами: «Samuel Maresius Picardus SS. Theolog. Doct. 
et. Eiusd. Facul. Prof, in Acad. Groning. et Omi. Aetat. 49. Anno 1648.

Samuel hic merito Mare dicitur est mare rerum
Sacrarum; Sophiae clarus ocellus ovat. 79 — Heim F.».
На всѢхЪ этихЪ гравюрахЪ черты лица совершенно сходятся сЪ 

нашймЪ портретомъ, если принять, конечно, вЪ расчетъ разницу лѢтЪ 
между отдѣльными изображеніями. Сходится сЪ другими указаніями и 
показанный на нашемЪ портретѣ возрастѣ Демарэ вЪ 1670 г., т. е. 
72-ой годЪ.

Біографія Марезіуса извѣстна довольно подробно. ВотЪ, что о немЪ 
говоритъ словарь Іёхера: 80 «Де Марэ или МарезіусЪ, Самуэль, родился 
вЪ УаземондѢ вЪ Пикардіи 29 августа 1599 г. Уже 7 лѢтЪ отЪ рода 
прочелЪ два раза Библію цѣликомъ, изучалЪ вЪ Парижѣ гуманистическія 
науки и философію, вЪ СомюрѢ еврейскій языкЪ и богословіе, и окон
чилъ вЪ Женевѣ курсѣ богословскихъ наукЪ, получилЪ званіе доктора 
вЪ Лейденѣ. ЗатЬмЪ онЪ былЪ проповѢдникомЪ вЪ Laon, но ввиду угрозЪ 
католиковЪ, перешелЪ вЪ СеданЪ. ПотомЪ поѢхалЪ вЪ качествѣ придвор
наго проповѣдника сЪ герцогомЪ БульонскимЪ вЪ Голландію, гдѣ посту
пилъ на голландскую службу, былЪ проповѢдникомЪ и профессоромъ вЪ 
ГертогенбосѢ и вЪ Гронингенѣ и умерЪ вЪ 1673 г. ОнЪ писалЪ противЪ 
католиковЪ, социніанцевЪ, Гуго Гроціуса и своихЪ собственныхъ одно- 
вѢрцевЪ много полемическихъ трудовЪ и издалЪ книгу: Systema universae 
theologiae etc., гдѣ есть и полный списокЪ его трудовЪ». Списокъ этотЪ 
содержитъ свыше 200 наименованій; едва ли можно, судя по чертамъ 
его лица, предполагать, что это фабричное богословіе отличалось жизнен
ностью, и трудно вѣрить вЪ глубину души этого свѣточа науки, «нена
видѣвшаго фрукты, музыку и поэзію».

Историческая живопись Голландіи представлена среди нашихЪ кар
тинЪ тремя произведеніями до-Рембрандтовской эпохи. Для Эрмитажа,
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я .д .  де Хеемъ: Омаръ, фрукты и вино. J. О. de Heem: Homard, fruits et vin.
(Императорскій Эрмитажъ. Даръ B. П. Зурова). (Ermitage Impérial. Legs Zouroffh



Школа Б. валъ-деръ-Хельста: Портретъ 
богослова Денара.

(Императорскій Эрмитажъ. Даръ В. II. Зурова). 

Ecole de В. van der Heist: Portrait du 
théologien Desmarets. 

(Ermitage Impérial. Legs Zouroff).



какЪ для галереи Рембрандта хате^о/^ѵ, каждый художественно - истори
ческій документъ, относящійся ко времени, непосредственно предшество
вавшему появленію самого великаго мастера, очень цѣненѣ. Учитель 
Рембрандта ПитерЪ Ластманѣ до сихЪ порЪ былЪ представленъ 
вЪ ЭрмитажЪ односторонне двумя религіозными картинами изЪ собра
нія П. П. Семенова ШянЪ-Шанскаго «Авраамѣ и ангелы» 1621 г. и 
«Благовѣщеніе» 1618 г. 81 Картина собранія В. П. Зурова, «СудЪ Ми
даса», 82 характеризуетъ творчество Ластмана сЪ другой весьма важной 
стороны: какЪ живописца-миѳолога. Она является повтореніемъ картины 
большей по размЪрамЪ, принадлежащей Кассельской галереѣ, куда по
ступила изЪ собранія Габиха, распроданной вЪ 1892 г. 83 НЪкоторыя 
отступленія отЪ композиціи кассельской картины замЪтны на лЪвомЪ 
заднемЪ планЪ вЪ зеленыхЪ холмахЪ на горизонтЪ, кромЪ того тамЪ 
отсутствуютъ птички, оживляющія свѣтлыми пятнышками темный правый 
уголЪ вверху картины. Эти различія подтв*ерждаютѣ, что Эрмитажная 
картина не представляетъ собою копіи сЪ Кассельской, если вЪ такомЪ 
подтвержденіи еще встрѣчается надобность при замѣчательно свѣжей, 
вполнѣ оригинальной живописи нашего экземпляра.

КуртЪ Фрейзе даетЪ вЪ своемЪ трудѣ о ЛастманѢ очень удач
ную характеристику кассельской картины, которую онЪ относитЪ кЪ 
1618 году. 84 «СудЪ Мидаса», говоритъ Фрейзе: «отличается красивымъ, 
широко — вЪ сравненіи сЪ болѣе ранними картинами — написаннымЪ 
лѣсистымъ и скалистымъ пейзажемЪ, скомпанованнымЪ, какЪ обычно у 
Ластмана такЪ, что почва поднимается по направленію слѣва направо и 
что лѣвый верхній уголЪ картины открываетъ видЪ на задній планЪ и 
на небо. ПейзажЪ этотЪ — вЪ противоположность болѣе раннимЪ — 
не имѢетЪ сине-зеленаго тона со свѣтлыми, зеленоватыми, освѣщенными 
частями, а обладаетъ скорѣе темно-коричневымЪ общимЪ тономЪ. Сцена, 
разыгрывающаяся на переднемъ планѣ, взята изЪ любимыхЪ художни
ками того времени Метаморфозѣ Овидія 85 (изЪ которыхЪ ЛастманЪ 
почерпалЪ неоднократно сюжеты своихЪ картинЪ) и разработана отлично 
уравновѣшенной композиціей. Прислушивающіеся кЪ игрѣ Аполлона, 
сатиры и нимфы сгруппированы вЪ красивую пирамиду. ПанЪ, окончивъ 
игру на флейтѣ, сѢлЪ сЪ правой стороны, и, убирая свою сирингу вЪ 
сторону, глядитЪ разинувЪ ротЪ на юнаго бога. Слѣва отЪ Аполлона 
сидитЪ свѣдущій вЪ художественныхъ дѢлахЪ арбитрЪ ШмолЪ. Осталь
ные слушатели внимаютЪ божественной музыкѣ, однако, часть изЪ 
нихЪ не забываетЪ, что надо позировать Ластману. СамЪ МидасЪ стоитЪ 
направо сЪ края группы и радЪ своему глупому замѣчанію, за которое 
онЪ, повидимому совсѢмЪ еще не замѢтивЪ этого, уже удостоился полу
ченія ослиныхЪ ушей. Относительно костюмовЪ фигурЪ ЛастманЪ ока
зывается свободнымъ отЪ археологическихъ предразсудковЪ. Для него 
безразлично изобразить музу вЪ глубоко вырѣзанномъ бальномЪ платьѣ, 
но босой, посреди козеногихЪ лѢшихЪ, изЪ которыхЪ младшіе подЪ 
торжественный тактЪ божественной игры возятся на деревьяхъ. На пер
вомъ планѣ расположена красиво и живописно ,мертвая природа4, музы
кальные инструменты и нотныя тетради. Лютня и віолончель, встрѣ
чающіяся тутЪ, изображены и на Брауншвейгской картинѣ (Давидѣ 
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играющій вЪ храмѣ на арфѣ). 86 Картина прежде приписывалась Жерару 
де-Лерессу, сЪ картинами котораго она и дѣйствительно имѢетЪ нѣ
которое сходство вЪ пониманіи типовЪ и композиціи, но она лишена 
гладкаго и слащаваго исполненія, присущаго работамъ мастеровъ конца 
XVII в. Лерессовскаго типа».

Именно вЪ техникѣ замѣтна разница между началомъ и концомъ 
XVII в., между тѢмЪ какЪ склонность кЪ миѳологическимъ темамЪ обща 
обоимЪ періодамъ. ПейзажЪ нашей картины еще не обладаетъ полной 
свободой живописной выразительности, достигнутой ЛастманомЪ вскорѣ 
послѣ ея написанія, напримѢрЪ, вЪ картинѣ «АвраамЪ и ангелы» Семе
новскаго собранія 87 (1621 г.). ВЪ пейзажѣ «Мидаса» все еще звучитЪ, 
хоть и отдаленно, вліяніе Эльсхеймера, кЪ которому ЛастманЪ примкнулЪ 
вЪ дни своей юности вЪ Римѣ. Не отрицая этого Зльсхеймеровскаго 
элемента вЪ нашей картинѣ, тѢмЪ болѣе слѢдуетЪ подчеркнуть разницу 
между коричневатымЪ колоритомъ ея пейзажа и болѣе ранними, синевато
зелеными, его пейзажами. 88 Наряду сЪ самыми извѣстными миѳологиче
скими картинами Ластмана, «Навсикаей» Аугсбургской галереи и «Спо- 
ромЪ Ореста и Пилада о самопожертвованіи» Амстердамской, 89 «СудЪ 
Мидаса» является однимЪ изЪ самыхЪ выдающихся твореній мастера.

ВЪ связи сЪ ЛастманомЪ стоитЪ еще «Жертвоприношеніе Авраама»,90 
слывшее за работу Яна Пейнаса. Сравненіе нашей картины сЪ подписными 
работами Пейнаса у гр. Е. В. Шуваловой и изЪ собранія П. П. Семенова- 
ШянЪ-Шанскаго 91 даетЪ по этому вопросу отрицательный отвѢтЪ и дока
зываетъ правильность мнѣнія покойнаго П. В. Деларова, узнавшаго вЪ 
ней направленіе Ластмана.92 Многое вЪ ней непріятное, конечно, является 
послѣдствіемъ жестокой чистки, такЪ, смыта фигура ангела, но и общій 
слабый характеръ живописи едва ли допускаетЪ мысль о собственно
ручной работѣ Ластмана; скорѣе это повтореніе мастерской по потерян
ному оригиналу изЪ числа сравнительно ранпихЪ работѣ Ластмана; ком
позиція фигурЪ ангела и Исаака показываетъ еще менѣе развитую силу, 
чѢмЪ вЪ двухЪ редакціяхъ того же сюжета: Луврской картинѣ и Амстер
дамской гризали. Если согласиться сЪ БредіусомЪ, что Луврская картина 
является подготовительною ступенью кЪ Эрмитажному «Жертвоприношенію 
Авраама» Рембрандта,93 то вЪ нашей картинѣ мы должны привѣтствовать 
первую стадію до-Рембрандтовской разработки темы по направленію кЪ 
свѣтотѣни. На третьей исторической картинѣ — «Великодушіи Александра 
Македонскаго» Броманса намЪ не приходится останавливаться, ибо она 
извѣстна уже читателямъ изЪ статьи В. А. ІЦавинскаго о БрамерѢ. 94

Наравнѣ сЪ ЛастманомЪ и др. К. ГейгенсЪ и С. ванЪ ХохстратенЪ 
восхваляли почти забытаго нынѣ голландскаго послѣдователя Караваджо— 
Дирка ванЪ Бабюрена. Не этому ли мастеру слѢдуетЪ приписывать 
«Гитариста» собранія В. П. Зурова? 95 Наша картина, напоминающая 
«дневныя» картины Хонтхорста, вродѣ Эрмитажной веселой парочки 
(№№ 750 и 751), подписи не имѢетЪ, но стилистическія отступленія 
отЪ образцовъ Караваджо, хочется сказать ухудшенія стиля, держатся 
именно того направленія, которое кажется характернымъ для Бабюрена. 
ШутЪ и вялость лѣпки, и мягкій, лишенный энергіи, тонЪ инкарната, 
и особенно характерныя для Бабюрена тѣни лѣпки. 96
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À. Верстраленъ: Конькобѣжцы. д . Verstraelen: Patineurs.
(Императорскій Эрмитажъ. Даръ В. П. Зурова). (Ermitage Impérial. Legs Zouroff).



П. Кодде: Живописецъ. (Императорскій Эрмитажъ. Даръ В. П. Зурова). 
P. Codde: Un peintre. (Ermitage Impérial. Legs Zouroff).



ПитерЪ Кодде вЪ Эрмитажѣ не былЪ представленъ вовсе, а вЪ 
СеменовскомЪ собраніи — недостаточно: одной любопытной, но нехарак
терной картиной и двумя не вполнѣ достовѣрными. Наша картина «Ку
рящій художникѣ» 97 хотя и не подписана, но вполнѣ достовѣрна. 
ГПонкій, коричневатый, немного холодноватый тонЪ весьма характеренъ 
для Кодде, равно какЪ склонность растягивать фигуру вЪ длину и умень
шать обЪемЪ головы. Еще болѣе убѣдительными доводами надо считать 
параллели сЪ достовѣрными картинами, какЪ сЪ «Курильщикомъ» Лилль
скаго музея. 98 ГПехника нашей картины очень тонкая, но бойкая, по
всюду просвѣчиваетъ грунтЪ и оживляетЪ красочную поверхность, ко
торая иначе, при склонности мастера кЪ монохроміи, вышла бы немного 
мертвой. Что техника нашей картины ничего общаго не имѢетЪ сЪ тра
диціей ХальсовЪ, можетЪ смущать только тѢхЪ, кто забываетЪ, что 
прежнее мнѣніе, будто Кодде былЪ ученикомъ Франса Хальса, основы
валось только на фактѣ, что вЪ 1637 г. его неоконченная картина 
«Амстердамскіе стрѣлки» была дописана Кодде. 99 ГПехника заставляетъ 
думать, что наша картина относится скорѣе кЪ раннему, чѢмЪ кЪ позд
нему времени мастера. Она кажется близкой кЪ амстердамскимЪ портре
тамъ 1627 г., кЪ картинѣ вѣнскаго собранія Піритша и дрезденской 
«Караульнѣ» 1628 г., болѣе ранней, чѢмЪ лилльскій «Курильщикѣ», 
котораго, по аналогіи сЪ гагскимЪ «БаломЪ», помѣченнымъ 1636 г. 
относятЪ кЪ срединѣ 30-хЪ годовЪ XVII в. 100

«Юные картежники» 101 назвали мы картину Яна Минсе Мо- 
ленара, изображающую мальчиковъ, играющихъ вЪ карты подЪ надзо- 
ромЪ женщины, занятой плетеніемЪ кружевЪ. Она помѣчена монограм
мой «MR», встрѣчающейся на раннихЪ картинахЪ мастера. 102 Свѣтлый 
сѣроватый тонЪ картины и немногія, но весьма опредѣленно выдвину
тыя мѣстныя краски, какЪ голубая юбка женщины, тоже характерны 
для ранней манеры Яна Минсе, значительно отступающей отЪ обычнаго 
представленія обЪ его стилѣ. Послѣднее считается только сЪ болѣе 
поздними произведеніями, написанными начиная сЪ 1640 г., когда ЯнЪ 
Минсе пошелЪ «вЪ рембрандтисты» и его картины стали похожи на 
второ- или даже третьестепенныхЪ АдріановЪ ванЪ-Остаде. И вЪ ран
нихЪ своихЪ работахъ скромный супругЪ геніальной Юдиѳи ЛейстерЪ 
отнюдь не является самостоятельной силой, вЪ нихЪ будущій рембранд- 
тистЪ высказывается вполнѣ убѣжденнымъ «хальсистомЪ». Однако, его 
«хальсизмЪ» гораздо привлекательнѣе, гораздо жизненнѣе его «рем- 
брандтизма» сЪ сухой, никогда не доведенной до конца, свѣтотѣнью. 
Гарлемскій юморЪ, унаслѣдованный у великаго главы школы, нашелЪ 
и вЪ ЯнѢ Минсе достойнаго выразителя. Если вЪ нашей картинѣ онЪ 
и не проявляется сЪ тою жизненностью, какЪ вЪ знаменитой «Мастер
ской художника» берлинской галереи (1631 г.), вЪ «Спорѣ дѣтей» со
бранія Джонсона вЪ Филадельфіи и вЪ «ВеселомЪ обществѣ» барона 
Гейля вЪ Дармштадтѣ, 103 то она всетаки очень близка кЪ этимЪ карти- 
намЪ не только по типамЪ лицЪ, но и по свѣтлому, спокойному колориту.

Среднее положеніе между бытовыми картинами и пейзажами зани
маютъ произведенія Бегейна иВиллартса. Художники эти представляютъ 
собою двѣ крайности голландскаго «пейзажа со стаффажемЪ», иначе
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Янъ Минсе Молеваръ: Юные картежники. 
(Императорскій Эрмитажъ. Даръ В. П. Зурова). 

Jan MIeneze Molenaer: Les jeunes joueurs de cartes. 
(Ermitage Impérial. Legs Zouroff).

говоря—«группЪ людей вЪ пейзажѣ». Подписной «Италіанскій портЪ» 104 
Бегейна (f 1697 г.) проявляетъ всѣ признаки упадка, разложенія 
стиля. Основная тенденція линейной, групповой и красочной компанов
ки — внѣшняя декоративность. Изображенія бухты и ея береговЪ сЪ го
рами, скалами и постройками служатъ лишь кулиссами и фономЪ для 
фигурЪ и предметовъ и лишены всякой жизненности. ГПо же слѣдуетъ 
сказать и про самыя группы людей и грузовъ, разбросанныя произ
вольно и безмысленно по всей площади картины. Интересъ худож
ника сосредоточился, повидимому, исключительно на комбинаціи яркихЪ 
тоновЪ ради внЪшнихЪ эффектовъ, кажущихся глазу, привыкшему кЪ 
болѣе тонкимЪ ласкамЪ, рѣзкими и грубыми. Желаніе щегольнуть пере
дачей южнаго блеска красокЪ навязывается зрителю слишкомъ явно. 
«Стрѣлки на берегу моря» 105 Адама Виллартса, помѣченные моно
граммой и 1624 г., напротивъ, имѢетЪ всѣ признаки колористической 
примитивности. Весь пейзажЪ сЪ дюнами переданъ еще очень просто 
сѣрыми вдали и коричневыми вблизи тонами, равномѣрной сѣрой пло
скостью виднѣется море сЪ еще немного схематическими волнами. Просто* 
сЪ нѣкоторою прозаической ясностью, изображены стрѣлки, отчетливыми 
красными тонами выдѣляющіеся изЪ сѣро-коричневой среды. Наша кар
тина еще далека отЪ оптическаго единства передовыхъ современниковъ 
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мастера, каковЪ в.-ГойенЪ. Мы приписываемъ ее сЪ нѣкоторою увѣ
ренностью Адаму Виллартсу, хотя извѣстно, что его пейзажи иногда 
трудно отличимы отЪ пейзажей его сына Абрагама (род. вЪ 1603 г.). 
Конечно, АбрагамЪ ВиллартсЪ, поступившій вЪ 1624 г. вЪ Утрехтскую 
гильдію, свободно могЪ бы написать вЪ томЪ же году нашу картину. 
Однако, этому противорѢчатЪ не только пейзажный стиль картины, но 
и форма монограммы, рта форма встрѣчается только на картинахЪ 
отца, монограмма же другого типа, менѣе завитая, болѣе приближаю
щаяся кЪ простому типу «А. W.», встрѣчается у обоихЪ и даетЪ поводѣ 
кѣ колебаніямъ, которыя мы только что указали. 106

КЪ той же промежуточной стадіи голландскаго пейзажа наканунѣ 
полнаго расцвѣта, какЪ предыдущая картина, принадлежитъ и маленькій 
«Зимнійпейзажѣ сЪ конькобѢжцами» рѣдкаго Антонія Верстралена, 
помѣченной его монограммой и 1632 г. 107 По компановкѣ наша кар
тинка напоминаетъ архаизмЪ Гендрика ванЪ - Аверкампа, по фигурамЪ — 
картины Эзайаса ванЪ-де-Вельде, вЪ общемЪ же тонѣ она уже прибли
жается кЪ тональности Гойена, объединенной уже свѣтовой и воздуш
ной перспективой. Картина Верстралена написана очень тонко и, при всей 
сдержанности тоновЪ, отличается вЪ высшей степени мягкимЪ и пріят- 
нымЪ колоритомъ. ВЪ общей композиціи, сЪ любимымЪ художникомъ де
ревомъ справа, чувствуется очень удачное соотношеніе фигурЪ кЪ пейзажу, 
между тѢмЪ какЪ вЪ самихЪ фигурахъ замѢтенЪ еще нѣкоторый прими
тивный натурализмѣ движеній. МягкимЪ и пріятнымЪ переходомъ отЪ пе
редняго плана кЪ удивительно тонко написанной и замѣчательной свѢто- 
вымЪ эффектомъ дали служатЪ хижины, замыкающія композицію справа.

Направленіе Гойена, который самЪ представленъ вЪ Эрмитажѣ и 
СеменовскомЪ собраніи столь богато и всесторонне, имѢетЪ среди на- 
шихЪ картинЪ двухЪ представителей. ВоутерЪ КнейфЪ, одинЪ изЪ 
вѣрнѣйшихъ послѣдователей Гойена, своимЪ «ПейзажемЪ сЪ церковью» 108 
очень близко подходитЪ кЪ настроенію и кЪ колориту самого великаго 
мастера; характерны для него сѣро-синій тонЪ воды и зеленовато-голу
бая даль. Картина помѣчена монограммой, но не датирована. Другая 
картина, принадлежащая кЪ сферѣ вліянія Гойена,— «Пейзажѣ сЪ мель
ницей»,—109 отличается тонкимЪ, серебристымъ тономЪ и легкой, про
зрачной техникой. КакЪ будто она представляетъ собою болѣе развитую, 
болѣе утонченную стилистическую ступень, чѢмЪ картина Кнейфа. Она 
помѣчена монограммой «R. С.». Монограмма изЪ тѢхЪ же буквЪ нахо
дится на картинѣ также подражателя Гойена вЪ Брауншвейгской га
лереѣ. 110 Принадлежатъ ли обѣ картины кисти того жъ мастера?

ВЪ значительно меньшей степени, но все еще ясно, видно вліяніе 
Гойена вЪ мойограммированной «Крѣпости на берегу моря». 111 Моно
грамму скорѣе всего можно принять за сочетаніе буквЪ «I» и «В», 
однако подобную монограмму на картинѣ вЪ собраніи бар. Бонде вЪ Эрикс- 
бергѢ вЪ Швеціи, принадлежащей несомнѣнно той же рукѣ О. ГранбергЪ 
читаетЪ: «ГП. В.»; наконецъ, по любезному сообщенію В. А. Щавинскаго, 
вЪ его собраніи находится третья картина той же руки, сЪ подписью Ло- 
виса Блумарта, художника, про котораго только извѣстно, что вЪ 1642 г. 
вЪ МиддельбургѢ жилЪ «feinschilder» этого имени, умершій вЪ 1658 г. 112
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«ЗамокЪ на берегу рѣки» 113 Руло фа де-Вриса, подписная, 
очень пріятная картина этого весьма неровнаго мастера, написанная 
явно подЪ вліяніемъ Я. И. Рейсдаля, принадлежитъ кЪ позднему вре
мени дѣятельности художника. Рѣдко онЪ такЪ удачно приближается кЪ 
своимЪ прототипамъ и вЪ тонѣ, и вЪ композиціи, и вЪ настроеніи. 
Наша картина освѢтитЪ вЪ Эрмитажѣ его манеру сЪ новой стороны 
наряду сЪ лѣсными пейзажами № 1780 (считался вЪ каталогѣ 1901 г. 
работой Г. Ромбоутса и переименованъ Гофстеде-де-ГроотомЪ) 114 и под
писнымъ Семеновскаго собранія (по кат. 1906 г. № 576).

«Бушующее море» Питера Мюлира Старшаго, 115 постигла 
судьба многихЪ маринЪ этого мастера. Его монограмма «PML» имѢетЪ 
слишкомъ заманчивую форму, чтобы оставаться невредимой: уничтожая 
правую половину ея, легко получить для неопытнаго покупателя монограм- 
мированную марину Рейсдаля. На нашей картинѣ затѣя была доведена 
только до половины и остатки буквЪ М и L еще ясно видны черезЪ 
лупу на бревнѣ, выглядывающемъ безЪ всякаго смысла среди высокихъ 
волнЪ. Шрактовка самихЪ волнЪ довольно мелочная, ихЪ профиль крутЪ, 
вода написана немного жестко, что, наряду сЪ изображеніемъ атмо
сферы и тяжелыми тучами, направленными по діагонали, даетЪ до
вольно полную характеристику стиля Мюлира Ст. Эрмитажная картина, 
приписывавшаяся ему еще галерейнымЪ каталогомъ 1901 г. (№ 1192), 
ничего общаго сЪ нимЪ не имѢетЪ, и она, по мнѣнію Гофстеде-де-Гроота, 
если вообще принадлежитъ одному изЪ МюлировЪ, можетЪ приписы
ваться только младшему Питеру, извѣстному «кавалеру ТПемпеста». 116 

ГендрикЪ де-МейерЪ считается спеціалистомъ по изображенію 
Схевенингенскаго побережья 117 и названіе «Морской берегЪ у Схеве- 
нингена» носитЪ и картина собранія В. П. Зурова. 118 Она написана 
вЪ обычной манерѣ мастера сЪ упрощеніемъ колорита берега на два об
щихъ тона: песчано-желтый для ближней и темно-сѣрый для дальней 
полосы. Довольно богатый, какЪ всегда у художника, стаффажЪ не 
играетЪ самостоятельной роли: фигуры и предметы служатъ, вЪ каче
ствѣ красочныхъ, преимущественно красныхЪ, пятенЪ, только для ожи
вленія слишкомъ скучнаго безЪ нихЪ пейзажа.

ИменемЪ «К. ШартаріусЪ» помѣченъ «ПейзажЪ сЪ маякомЪ на 
берегу залива», 119 картина, очевидно голландскаго происхожденія, на
писанная вЪ концѣ XVII, если не вЪ XVIII в. Интересна она только 
именемЪ художника, не встрѣчающимся вЪ литературѣ.

Остается намЪ сказать нѣсколько словѣ о двухЪ картинахЪ «мерт
вой природы». Одна, «Завтракѣ» Питера Класа, 120 обычнаго типа, по
мѣченная извѣстной монограммой мастера и 1653 г., сравнительно хо
лодная и пестрая по колориту и дополняющая этимЪ представленія о 
художникѣ, которыя могли составиться слишкомъ односторонне по 
изящной колористикѢ Эрмитажнаго «Завтрака» (X? 1836) и по золо
тистому брюнизму картины Семеновскаго собранія (№1021). Вторая 
картина — по преданію помѣченная монограммой «J. J.», которой, 
однако, теперь на ней нѢтЪ —121 изображаетъ «Кладовую», вЪ которой 
виситЪ свиная туша и гдѣ неимовѣрно искусно для складочнаго мѣста 
сложены кухонная посуда, овощи и т. д. Изображенія такихЪ тушЪ 
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вызываютъ вЪ насЪ всегда воспоминанія о ЛуврскомЪ «Быкѣ» Рембрандта 
и мы всегда склонны признать ихЪ зависимость отЪ послѣдняго. Но во 
многихЪ случаяхъ эта конструкція неправильна. И вЪ нашей картинЪ 
свѣтовая и красочная проблемы иныя, чѢмЪ у Рембрандта. Сухая кор
ректность исполненія, напоминаетЪ подобныя картины Питера ванЪ- 
Слингеланда, Згберта ванЪ-дерЪ-Пуля и Губерта ванЪ-Равестейна. 122

Дж. А. Шмидтъ.
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Гроотъ: Собачка Императрицы Екатерины II. Масло. —(Гатчинскій дворецъ).
Grooth: La chienne de l'impératrice Catherine. Palais de Gatchina.

СОБАЧКА ЦАРИЦЫ.
(S.: La chienne de l’impératrice Catherine).

«ГПы вѣрность мнѣ изображай — 
Люби меня и утѣшай».

K. К — ш в ъ. 1804 г.

Среди остроумныхъ и подробныхъ описаній, оставленныхъ наблю
дательными современниками Императрицы Екатерины И о ея каждо
дневныхъ привычкахЪ п обыкновеніяхъ, о ея любимыхЪ вещахЪ и 
животныхъ, описаній, нерѣдко столь удачно дополняющихъ характери
стику богатой и широкой личности «Росской Минервы», извѣстное 
мѣсто занимаютъ повѣствованія о ея постоянныхъ четвероногихъ друзь
яхъ— англійскихъ левреткахЪ.

Разсказываютъ, что эти «маленькіе живчики» пользовались большимъ 
почетомЪ во дворцѣ, наблюдать за ними было поручено особо для того 
назначенному пажу, спали они вЪ атласной колыбели, которая стояла 
вЪ спальной комнатѣ самой Императрицы, и т. д.

Во время пребыванія вЪ ЦарскомЪ Селѣ Государыня каждое утро 
прогуливалась вЪ сопровожденіи всего многочисленнаго семейства Ан
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дерсонЪ, такЪ что по звонкому лаю этого семейства, носившагося по 
лужайкамѣ, всегда можно было узнать приближающуюся Августѣйшую 
хозяйку «АрмидиныхЪ Садовѣ». Одну изЪ такихЪ утреннихЪ прогулокЪ 
запечатлѢлЪ ПушкинЪ вЪ «Капитанской дочкѣ», — левретка Императрицы, 
не особенно ласково встрѣтившая Марію Ивановну Миронову, была 
даже поводомъ завязавшагося, столь важнаго для нея, разговора.

На двухЪ портретахъ Императрицы Екатерины II — Боровиковскаго, 
хранящемся вЪ Русскомъ Музеѣ Императора Александра III «Прогулка 
вЪ ЦарскомЪ Селѣ», и Фальконэ-сына вЪ Романовской галереѣ — мы 
найдемѣ изображенія тѢхЪ же «вѢрныхЪ друзей».

Послѣ своей смерти они получили достойное успокоеніе среди 
прекрасныхъ сѣней Царскосельскаго парка — еще и теперь около Пира
миды, строенной архитекторомъ НеѢловымЪ, противЪ ЛебединыхЪ остро- 
вовЪ, можно видѣть три мраморныхЪ плиты, подЪ коими зарыты СирЪ- 
ГПомѣ-Андерсонѣ (должно быть, отецЪ семейства), Земира (дочь ІПома 
и Лэди) и Дюшесѣ...

Земира окончила свои дни лѢтомЪ 1785 г. Императрица была 
опечалена смертью своей любимицы и поручила гостившему тогда вЪ 
ЦарскомЪ французскому послу графу Сегюру почтить ее эпитафіей, 
что онЪ сЪ успѣхомъ и выполнилъ вЪ слѣдующемъ стихотвореніи:

«Ici mourut Zémire, et les grâces en deuil 
Doivent jeter des fleurs sur son cercueil. 
Comme Tom, son aïeul, comme Lady, sa mère, 
Constante dans ses goûts, à la course légère, 
Son seul défaut était un peu d’humeur; 
Mais ce défaut venait d’un si bon coeur! 
Quand on aime, on craint tant! Zémire aimait tant celle 
Que tout le monde aime comme elle!
Voulez-vous qu’on vive en repos 
Ayant cent peuples pour rivaux? 
Les dieux, témoins de sa tendresse, 
Devaient à sa fidélité 
Le don de l’immortalité 
Pour qu’elle fût toujours auprès de sa maîtresse».1

Строки эти вырѣзаны на каменной плитѣ Замиры.
Одна изЪ предшественницѣ Замиры (можетЪ быть, самЪ Сирѣ- 

ГПомЪ-АндерсонЪ или ДюшесЪ) удостоилась еще большей чести — она 
сохранена вЪ памяти потомства на портретѣ кисти Ивана Федоровича 
Гроота (Johann Friedrich Grooth),2 когда то славнаго «живописца звѣ
рей и птицЪ». Портретѣ этотЪ, писанный вЪ 1767 г., находится теперь 
вЪ ГатчинскомЪ дворцЬ 3 и является хорошимъ образчикомъ творчества 
мастера, если и не особливо вдохновеннаго, то, во всякомЪ случаѣ, вни
мательнаго и по старинному пріятнаго. ТПогда же это полотно было 
гравировано РотомЪ4 и вЪ гравюрѣ посвящено князю Григорію Гри
горьевичу Орлову, тогдашнему владѣльцу Гатчины, можетЪ быть, даже, 
и заказавшему, чтобы сдѣлать пріятное своей Высокой Покровительницѣ, 
портретѣ Грооту и украсившему имѣ свои «сельскіе покои».

47



По сравненію сЪ оригиналомъ, вЪ гравюру 5 внесены нѣкоторыя 
измѣненія — такЪ, на полу нѢтЪ узорнаго ковра, который мы видимЪ 
на холстѣ, измѣнены нѣкоторыя детали дивана и пр.

Существуетъ еще другой портретЪ этой счастливицы — вЪ Англій
скомъ дворцѣ вЪ Петергофѣ находится фарфоровая статуэтка, изобража
ющая ее отдыхающей на подушкѣ.

Должно также отмѣтить, что вЪ Галереѣ Драгоцѣнностей Импе
раторскаго Эрмитажа хранятся мраморное изображеніе другой левретки 
Императрицы, работы Эстеррейха, 6—Міші, какЪ о томЪ свидѣтель
ствуетъ надпись на ея ошейникѣ, и табакерка работы Шарфа, укра
шенная портретомъ друтой левретки, окруженнымъ нарядной сѣткой 
драгоцѣнныхъ каменьевъ (воспроизведена вЪ «СтарыхЪ ГодахЪ» 1907 г., 
стр. 60).

Мы немного смущены, предлагая вниманію читателя «цѣлое изслѣ
дованіе» о портретѣ левретки Императрицы Екатерины II, но, вѣдь, 
мелочи, еле-замѢтные штрихи, незначительные факты иногда такЪ цѣнны 
и показательны вЪ нашей жизни, что мы надѣемся, что и эта страничка 
не будетЪ совсѢмЪ безполезна.

ПРИМѢЧАНІЯ.

1. «Записки графа Сегюра о пребываніи его вЪ Россіи вЪ царствованіе Екате
рины II» (1785 - 1789). СПБ. 1865, стр. 80.

2. О немЪ см. изслѣдованіе барона H. Н. Врангеля — «Иностранцы вЪ Россіи» 
«Старые Годы», 7 — 9, стр. 40—1, 81—2.

3. Кухонное карэ, № 25; размѣрѣ 172x15$; по описи № 1883.
4. ВотЪ что сообщаетъ о немЪ Ровинскій — «РотЪ, ХристофорЪ (С. М, 

Roth); довольно плохой Нюренбергскій граверЪ, учился вЪ тамошней художественной 
школѣ; вызванъ вЪ Петербургъ вЪ 1761 году; но не долго оставался при Академіи 
НаукЪ и вЪ 1770 году взялЪ отставку для производства частныхъ заказовъ по 
ландкартной части (ПІтелинЪ). УмерЪ вЪ 1798 году вЪ НюренбергѢ (НаглерЪ, XIII, 
465)». («Подробный словарь русскихъ граверовЪ» 1895, т. 2, ст. 844). ІПамЪ же 
можно найти и перечисленіе другихЪ работЪ гравера.

5. Воспроизведена тамЪ же, ст. 847 — 848.
6. Подписана иниціалами «FGÖ». За нее художнику заплачено 29 сентября 

1794 г. 300 р. (см. КамерЪ-Фурьерскій Журналъ, стр. 99; — любезно сообщено 
С. Н. ІПройницкимЪ.
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Г.К.Лукомс кій.Памятники старинной архитектуры 
Россіи. Часть первая. Наша провинція. Изд. «Шиповникѣ» Птг. 
Ц. 7 р. 50 к.

Конечно, какЪ художественное изданіе, какЪ альбомЪ интереснѣй
шихъ провинціальныхъ памятниковъ нашей архитектуры, этотЪ большой 
томЪ, со множествомъ иллюстрацій, долженЪ сдѣлаться настольной книгой, 
подобно другимЪ нашимЪ прекраснымъ изданіямъ по искусству. Среди со
браннаго иллюстраціоннаго матеріала многое впервые публикуется. Си
стематическаго изученія, даже простой регистраціи нашихЪ провинціаль
ныхъ архитектурныхъ памятниковъ, провинціальныхъ произведеній ис
кусства вообще еще не существуетъ, и всякій первый опытъ подобнаго 
издательства цѢненЪ самЪ по себѣ, какЪ хотя бы далеко не полный, но 
всетаки общій показатель нашихЪ совершенно не изслѢдованныхЪ и не 
извѣстныхъ художественныхъ богатствъ. Отсюда крупная заслуга и изда
тельства и автора. Но, кЪ сожалѣнію, ни кЪ методу, правильнѣй ска
зать его примѣненію, ни кЪ литературному пользованію матеріаломъ 
нельзя отнестись одобрительно. Вѣдь, говорить о типахЪ строительства 
возможно только тогда, когда оно всесторонне и подробно изучено во 
всѢхЪ дошедшихЪ до насЪ образцахъ. Иначе окажутся крупные пробѣлы 
и случайныя выдѣленія якобы наиболѣе типичнаго, что и произошло, 
напримѢрЪ, вЪ книгѣ сЪ характеристикой типовЪ монастырей, вЪ дѣй
ствительности гораздо болѣе многочисленныхъ и разнообразныхъ. КакЪ 
и вЪ другихЪ книгахЪ автора, текстЪ производитъ впечатлѣніе необра
ботаннаго, гдѣ мѣстами излишнее многословіе, мѣстами досадная кон
спективность. ТПѢмЪ не менѣе, есть интересныя и привлекательныя стра
ницы и строки, свидѣтельствующія обЪ эстетизмѣ и освѣдомленности 
автора, даже впервые вскрывающія оригинальныя красоты нашей про-
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винціи. Столь настоятельно необходимыя государственныя регистраціяч 
и охрана нашихЪ памятниковъ старины идутЪ такимЪ черепашьимѣ ша- 
гомѣ, что вЪ новомЪ изданіи «Шиповника» чувствуется какЪ бы назрѣв
шая и потому отрадная частная иниціатива собирательства и издательства.

СЪ чувствомъ величайшей радости надо привѣтствовать выходѣ 
23 выпуска «Исторіи Русскаго искусства» И. Грабаря вЪ издательствѣ 
I. Кнебеля, дающій надежду, что столь необходимое изданіе не прекра
тится, несмотря на разореніе издательства вЪ дни московскаго погрома. 
КЪ счастію, хотя погибли негативы, уцѢлѢлЪ весь фотографическій 
матеріалъ для IV тома. ВыпускЪ, начало IV тома, посвященный москов
скому послѢ-петровскому барокко, великолѣпно иллюстрированъ. ВЪ 
текстѣ Грабаря превосходно разработанЪ архивный матеріалъ, дающій 
новыя свѣдѣнія и освѣщенія. ВыходЪ слѣдующихъ выпусковъ зависитъ 
исключительно отЪ наличности бумаги. Выяснилось, насколько изданіе 
«Исторіи Русскаго искусства» и другихЪ художественныхъ изданій 
I. Кнебеля считается у насЪ препріятіемЪ общекультурнымЪ. ВЪ Обществѣ 
Защиты и Сохраненія вЪ Россіи памятниковъ искусства и старины 
состоялось постановленіе, аналогическое постановленію Общества Архи- 
текторовЪ-ХудожниковЪ ходатайствовать обЪ оказаніи помощи разгром
ленному издательству. Общество широко, но совершенно правильно, 
поняло свои задачи охраны. Среди представителей министерствъ на
роднаго просвѣщенія и торговли ходатайства о помощи I. Кнебелю 
встрѣчаютъ самое просвѣщенное сочувствіе. СловомЪ, отношеніе кЪ 
частному предпріятію, прекрасно зарекомендовавшему себя сЪ худо
жественной и культурной стороны, тѣсно и сознательно связывается 
сЪ общими интересами искусства и старины, чего еще недавно 
совсѢмЪ не наблюдалось вЪ нашемЪ оффиціальномЪ покровительствѣ 
искусству. — А. Р—въ.

Послѣ кончины H. В. Соловьева у насЪ выражалось пожеланіе, 
чтобы превосходно поставленное имЪ издательство «Русскаго Биб
ліофила» нашло продолжателей. Надежда наша оправдалась и жур
налѣ продолжаетѣ выходить и вѣ 1916 г., издаваемый вдовою покойнаго 
В. А. Соловьевой-ГПрефиловой подѣ редакціей В. А. Верещагина, хорошо 
знакомаго всѣмѣ любителямѣ искусства, а особенно читателямѣ «Старыхѣ 
Годовѣ». Новый редакторѣ су мѣлѣ привлечь еще новыхѣ сотрудниковѣ, и 
вѣ первыхѣ выпускахѣ журнала появился рядѣ очень интересныхѣ ста
тей. Кромѣ вопросовѣ библіографіи и библіофиліи, вѣ журналѣ помѣщенѣ 
и рядѣ историческихѣ статей, гдѣ встрѣчается много указаній, цѣнныхѣ 
и для занимающихся искусствомѣ и его исторіей, иконографіей и гра
фикой.
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ВОПРОСЫ ОБЪ ОХРАНѢ ОПАРИНЫ.

ВЪ послѣднее время вЪ правительственныхъ сферахъ чрезвычайно 
оживился вопросЪ обЪ охранѣ нашихЪ памятниковъ старины и искус
ства, что отчасти стоитЪ вЪ связи сЪ назначеніемъ на постЪ това
рища Министра Внутреннихъ ДѢлЪ извѣстнаго археолога гр. А. А. Боб
ринскаго. Еще вЪ Государственномъ Совѣтѣ при обсужденіи росписи по 
смѣтѣ Св. Синода Н. Ф. ДитмарЪ высказался о недостаточной охранѣ у 
насЪ памятниковъ церковной старины, а гр. Ф. А. УваровЪ при обсу
жденіи смѣты Министерства Внутреннихъ ДѢлЪ поддержалЪ пожеланія 
нѢсколькихЪ членовЪ Совѣта о принятіи мѢрЪ кЪ охранѣ памятниковъ 
старины вЪ мѣстностяхъ, гдѣ размѣщены военноплѣнные и военнообя
занные воюющихЪ сЪ нами государствъ. Пожеланія эти вызваны слу
хами, что плѣнные занимаются скупкой нашихЪ памятниковъ старины 
для отправленія ихЪ за границу. Кромѣ того гр. Уваровымъ предло
жено, чтобы были приняты мѣры кЪ вывозу памятниковъ старины изЪ 
мѣстностей, угрожаемыхъ непріятельскимъ вторженіемъ. Пожеланія эти 
были приняты сЪ полнымЪ сочувствіемъ присутствовавшимъ вЪ засѣ
даніи гр. А. А. БобринскимЪ. ВЪ результатѣ особому совѣщанію при 
Министерствѣ Внутреннихъ ДѢлЪ будетЪ поручено выяснить вопросы: 
1) о своевременномъ вЪ полной мѣрѣ наблюденіи вЪ мѣстностяхъ, угро
жаемыхъ непріятелемъ, Высочайше утвержденнаго 17 іюля 1914 г. по
ложенія обЪ обязательномъ вывозѣ древностей и 2) о категорическомъ 
воспрещеніи продажи предметовъ старины изЪ церквей и скитовЪ вЪ 
остальныхЪ мѣстностяхъ Имперіи, а также о принятіи коренныхЪ мѢрЪ 

51



кЪ прекращенію хищнической скупки иностранцами предметовъ древ
ностей и недопущенія вывоза этихЪ предметовъ за границу черезЪ Фин
ляндію, Архангельскъ и Владивостокъ. Одновременно при Министерствѣ 
Юстиціи образовалось подЪ предсѣдательствомъ А. Н. Веревкина особое 
совѣщаніе для выработки законопроекта обЪ охраненіи памятниковъ 
древне-русской иконописи. ВЪ составъ совѣшанія вошли кн. А. А. Ши- 
ринскій-ШихматовЪ, гр. Д. И. Шолстой, представители Академіи Ху
дожествѣ Н. П. КондаковЪ и Музея Александра III П. И. Нерадовскій и 
П. Н. ШефферЪ, Н. П. Лихачевѣ, II. К. Покровскій, А. Н. Померан
цевѣ. Совѣтѣ Общества Защиты и Сохраненія вѣ Россіи памятниковъ 
искусства и старины рѢшилЪ ходатайствовать передЪ Министерствомъ 
о допущеніи вЪ составЪ совѣщанія представителя Общества. Но осо
бенно значительно, что Министерствомъ Внутреннихъ ДѢлЪ взятЪ обратно 
изЪ Государственной Думы внесенный туда вЪ 1911 г. законопроектъ о 
мѢрахЪ кЪ охраненію памятниковъ древности. ПроектЪ этотЪ будетЪ 
переданъ для переработки вЪ особое совѣщаніе подЪ предсѣдательствомъ 
гр. А. А. Бобринскаго. ВЪ свое время и компетентныя общества и СЪѢздЪ 
художниковъ и печать единодушно высказались вЪ смыслѣ абсолютной 
негодности и нежизненности проекта. ВЪ пресловутую коммисію не были 
приглашены ни видные художественные дѣятели, знатоки старины и 
искусства, ни представители компетентныхъ художественныхъ обществъ 
и учрежденій. Зато изобиловали представители вѣдомствъ, роль кото
рыхЪ должна быть ограничена только разработкой юридической и фор
мальной стороны вопроса. Самое важное — художественно-научный прин
ципъ и только имЪ руководимыя категоріи отдѣльныхъ положеній — 
отсутствовало вЪ этомЪ дѣлѣ общественно-государственной и культур
ной важности. Само собой понятно, что повтореніе этой основной ошибки 
при организаціи новаго совѣщанія недопустимо.

Художественно-научная безграмотность пролежавшаго пять лѢтЪ 
подЪ сукномЪ проекта настолько выяснена, что переработка должна на
чаться сЪ устраненія именно этой основной ошибки.

А. Ростиславовъ.

ОГПРАЖЕНІЯ ВОЙНЫ.

13 февраля н. ст. непріятель заклеймилЪ себя еще ненужнымъ и 
безцѣльнымъ злодѣйствомъ: австрійцы бросали бомбы вЪ Равенну и 
одна изЪ нихЪ попала вЪ церковь S. Ароіііпаге Nuovo, построенную ІПео- 
дорихомЪ вЪ началѣ VI в. Случайно ударЪ пришелся на западную стѣну, 
гдѣ украшенія не представляютъ особой цѣнности и могутЪ быть воз
становлены; но придись онЪ на 3-4 сажени восточнѣе, онЪ бы безвоз
вратно погубилъ драгоцѣннѣйшія мозаики, такЪ какЪ разрушенія запад
ной стѣны очень серьезны: весь верхЪ ея обрушился и представляетъ 
нынѣ безформенную кучу битаго камня. Римляне прозвали «варварами» 
полчища того ГПеодориха, который завоевывалъ Италію, но соорудилъ 
ЭтотЪ дивный памятникъ искусства; какЪ же исторія назоветъ тѢхЪ, кто 
на него покушается?
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ВЪ ВерденЪ разрушены живописныя набережныя, старые дома 
времени Вобана превращены вЪ безформенныя руины; разрушены 
колокольни, башенки, купола храмовЪ и общественныхъ зданій, куда 
по обыкновенію особенно цѣлились германцы.

ВЪ одномЪ изЪ своихЪ фельетоновъ вЪ газетѣ «Рѣчь» «ИзЪ воюющей 
Англіи» В. Д. Набоковъ, посѣтившій ее вЪ числѣ другихЪ русскихъ 
журналистовъ, сообщилъ, что хотя большинство картинныхъ галерей вЪ 
Лондонѣ закрыто, часть Національной галереи открыта и худо
жественныя сокровища изЪ нея не убраны. Между тѢмЪ, именно здѣсь 
опасность отЪ нѣмецкихъ бомбЪ очень велика. ОнѢ уже падали вЪ 
недалекомъ разстояніи. РискЪ слишкомъ великЪ, несмотря на симпатичный 
мотивЪ дать возможность душевнаго отдыха отЪ впечатлѣній войны. 
Лондонская печать, особенно вЪ лицѣ художественнаго критика «Daily 
Telegraph», ведетЪ энергичную компанію противЪ компромиснаго и 
рискованнаго рѣшенія попечителей галереи. СейчасЪ воздушная война 
принимаетъ особенно интенсивный характеръ и возможность ужасной 
случайности становится особенно пугающей.

Военныя дѣйствія на ГаллипольскомЪ полуостровѣ и связан
ныя сЪ ними земляныя работы дали интересные результаты. Было 
найдено много предметовъ большой исторической и художественной 
цѣнности. Пока они хранятся вЪ музеѣ вЪ СалоникахЪ, а потомЪ будутЪ 
распредѣлены между ЛувромЪ и Британскимъ музеемЪ.

ВЪ отчетѣ посѣтившаго вЪ декабрѣ Литву ёекретаря шведско- 
литовскаго комитета для оказанія помощи пострадавшимъ отЪ войны вЪ 
занятой Литвѣ, редактора газеты «Stockholm Dagblat» сообщено, что 
изЪ литовскихъ городовъ менѣе всего пострадала Вильна. Разрушен- 
выхЪ домовЪ вЪ городѣ почти нѢтЪ. Зато вЪ КовнѢ большая часть 
домовЪ повреждена или разрушена пушечными выстрѣлами. Особенно 
сильно пострадали «Зеленая Гора» и старый городЪ. Разрушены духовная 
католическая семинарія сЪ костеломЪ при ней; сильно пострадали Петро
павловскій соборЪ, у котораго снесена одна башня, и кафедральный соборЪ 
на Николаевскомъ проспектѣ. ВЪ городѣ Шавли, пострадавшемъ болѣе 
всѢхЪ другихЪ литовскихЪ городовъ, неразрушенныхъ зданій осталась 
одна шестая, одна восьмая часть.
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ВЫС ШАВКА ПРОИЗВЕДЕНІЙ ИСКУССШВЪ ВЪ ПОЛЬЗУ 

ИНВАЛИДОВЪ -ПОЛЯКОВЪ.

Эти строки появятся тогда, когда выставка уже будетЪ закрыта» 
ГПолько подЪ этимЪ условіемъ я ихѣ помѣщаю. Я ни за что не хотѣлѣ, 
чтобы онѣ хотя бы косвенно помѣшали такому хорошему дѣлу, какЪ 
помощь инвалидамѣ-полякамѣ. Но теперь, когда выставка закрыта, 
сборЪ собранЪ, необходимо сказать о ней два слова правды. Говорить 
буду только о ретроспективномъ отдѣлѣ.

Мысль собрать таковой — очень интересна. Но здѣсь вкрались такіе 
элементы, которые дѣлали его непріятнымъ и вносили фальшивую 
нотку во всю выставку. Составители каталога (полнаго ошибокъ, что/ 
касается до старыхЪ мастеровЪ) скромно заявляли: «[Возможны споры 
относительно нѢкоторыхЪ картинЪ старыхЪ мастеровЪ. Но споры эти 
явленіе обычное даже при условіи болѣе спокойной организаціонной 
работы. Общеизвѣстны случаи переоцѣнки картинЪ даже музеемѣ». Ко
нечно, да. Но развѣ такЪ можно писать о картинахЪ, о которыхЪ спора 
быть не можетЪ? СкажутЪ: хорошія картины трудно собрать; вѣрно. 
Шогда почему было не ограничиться предоставленными княземЪ БѢло- 
сельскимЪ-БѢлозерскимЪ великолѣпными портретами? затѢмЪ добавить 
еще св. Григорія Ванѣ-Лоо, и то что было подЪ рукою: портреты Мо- 
линари, Пушкарева, сценку Краузе (почему то эта миленькая картинка, 
четко подписанная полной подписью художника, значилась вЪ каталогѣ 
работой неизвѣстнаго), пейзажЪ Зибрехтса, можетЪ быть отца знамени
таго пейзажиста-жанриста. И все. И непретендовать на какихЪ то фантасти
ческихъ Рембрандтовъ, ПуссэновЪ, Перуджино...

Хотя знакомыя по предыдущимъ выставкахъ, картины БѢлосель- 
скихЪ были радостнымъ пятномЪ. Пріятно было снова увидѣть прекрас
ныхъ Рослина, Греза, Шоккэ. ВсѢ посѣтители благотворительной выставки 
вполнѣ удовлетворились бы ими вЪ ретроспективномъ отдѣлѣ. Но кЪ 
чему рядомЪ сЪ картинами БѢлосельскихЪ вѣшать подЪ громкими име
нами явную мазню? Допустимъ, что многіе устроители вѣрили, что на 
выставкѣ у нихЪ два Рембрандта. А можетЪ быть вЪ ихЪ средѣ кто 
нибудь, посѣтившій когда либо Эрмитажѣ и видавшій оригиналы великаго 
мастера, сомнѣвался вЪ подлинности выставляемыхъ «шедевровѣ»? ЗачѢмЪ 
же устроители не сняли сЪ себя отвѣтственности, хотя бы написавЪ вЪ 
каталогѣ «приписывается Рембрандту»? Вѣдь, вЪ словѣ «приписывается» 
не содержится непремѣнно указаніе на то, что картина признается Боде, 
БредіусомЪ, а «приписывается» можетЪ значить — что за Рембрандта ее 
считаютъ владѣлецъ, его знакомые, родные, друзья и т. д.

Вѣдь, передЪ картиной Перуджино была же приписка «приписы
вается», а она была не хуже Рембрандта. Но и не лучше. СЬ такимЪ же 
успѣхомъ эту картину, вставЪ на уровень приписавшаго, можно было 
приписать Боттичелли или Грезу, Леонардо да Винчи или ГПропинину, 
назвать первое попавшееся имя. Зат^мЪ, кЪ чему эта копія сЪ Гвидо 
Рени, слывущая за оригиналъ, ужасающій СальваторЪ Роза, еще болѣе 
страшный историческій пейзажѣ Пуссэна? Если, по мнѣнію составителей 
каталога, «картины вѣ музеѣ — только предметы искусства, а картины 
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у частнаго лица — кромѣ того еще и свидѣтельство извѣстнаго отноше
нія кЪ этому предмету искусства», то не поздравляю владѣльцевъ на
званныхъ картинЪ. Если всѣ эти промахи опущены устроителями вы
ставки по невѣдѣнію, то вотЪ чего не могли не знать устроители поль
ской выставки. На комодѣ стояла пара высокихъ канделябровъ явно 
новыхЪ и подЪ ними была надпись, которую вЪ качествѣ курьеза выпи
сываю in extenso: а Пара канделябровъ. Куплена вЪ Парижѣ изЪ Шюл- 
лерійскаго Дворца; эта пара канделябрѣ принадлежала французскому 
королю Станиславу Августу, который вЪ то время былЪ также королемъ 
ПольскимЪ и курфюрстомЪ саксонскимЪ. Это было вЪ 18 столѣтіи, 
потому на канделябрахъ есть гербЪ польскій и саксонскій. Заплочено 
4.000 франковъ, пошлины 156 р. Цѣна 1.500 руб.». Если эти вещи 
продавались не цѣликомъ сЪ благотворительной цѣлью или, что хуже, 
если нѣкоторыя вещи на выставкѣ, явно поддѣльныя, санкціонированныя 
громкимЪ именемЪ вЪ каталогѣ, предназначались кЪ продажѣ не вЪ пользу 
инвалидовъ-Поляковѣ, или шли отЪ антикваровЪ, то кромѣ безграмот
ности входитЪ элементѣ менѣе красивый, чѢмЪ помощь страдальцамЪ.

На этомЪ бы я кончилѣ мою замѣтку и не сталЪ бы говорить обЪ 
обстановкѣ квартиры: у каждаго свой вкусЪ,—но она сама себя реклами
ровала, какЪ «помѣщеніе, представляющее исключительный художествен
ный и историческій интересѣ, являющееся вполнѣ сохранившимся образ- 
цомѣ стариннаго барскаго жилья начала минувшаго вѣка».

Конечно, для рекламы, чтобы завлечь публику на доброе дѣло, 
многое прощается, но развѣ не звучитѣ непріятно такое безвкусное 
рекламированіе претенціозной квартиры? — А. Ш.

вѣсши за мѣсяцъ.
Обществомѣ Архитекторовѣ-Художниковѣ получено 

увѣдомленіе отѣ начальника Петергофскаго Дворцоваго Управленія, что 
пожеланія Общества о бережномѣ отношеніи кѣ историческимѣ памят- 
никамѣ Петергофа приняты кѣ свѣдѣнію и встрѣтили полное сочувствіе. 
Пожеланія эти были высказаны послѣ доклада Е. Е. фонѣ-Баумгартена, 
согласно его предложенію. Вѣ другомѣ докладѣ «Историческое прошлое 
Павловска», отлично иллюстрированномѣ многочисленными діапозитивами, 
Е. Е. фонѣ-Баумгартеномѣ было указано, что среди прекрасно поддержи
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ваемыхЪ памятниковъ старины знаменитой резиденціи вЪ запущенное 
состояніе пришли павильоны «Эхо» и «Роза безЪ шиповЪ». Обществомъ 
АрхитекторовЪ-ХудожниковЪ было постановлено ходатайствовать обЪ ихЪ 
поддержкѣ и реставраціи.

ВЪ Обществѣ Архитекторовъ состоялся докладЪ П. Н. Стол- 
пянскаго «Старый Петербургъ. УголокЪ Перузины». На основаніи чрез
вычайно интересныхъ архивныхъ изысканій, авторомъ доклада была 
изложена исторія застройки участка, ограниченнаго НевскимЪ проспектомъ, 
Фонтанкой, ЕкатерининскимЪ каналомЪ и Мойкой, гдѣ когда-то былЪ 
цѣлый рядЪ царскихЪ садовЪ и только частью уцѢлѢвшихЪ дворцовЪ. 
Очень много интереснаго было сообщено обЪ исторіи исчезнувшихъ и 
еще существующихъ зданій, между прочимЪ, Министерства Юстиціи и 
рядомЪ бывшаго Министерства Финансовъ. Здѣсь авторомъ высказана 
любопытная гипотеза, идущая вЪ разрѢзЪ сЪ характеромъ послѣдней 
постройки и данными, приведенными вЪ «Исторіи русскаго искусства» 
И. Грабаря, и требующая очень основательнаго подтвержденія вЪ 
архивно - графическихъ документахъ. Будто бы домЪ Министерства 
Юстиціи на Итальянской ул. построенъ не КокориновымЪ, а Растрелли, 
а рядомЪ для гр. И. И. Шувалова КокориновымЪ построенъ домЪ бывшій 
Министерства Финансовъ, хотя чисто ампирная постройка вЪ 1754 г. 
кажется явной нелѣпостью. Приходится предполагать, что КокориновЪ 
забѢжалЪ далеко впередЪ вЪ ходѣ развитія стилей.

Согласно отчету Музея Стараго Петербурга, посѣщаемость 
музея увеличилась. Среди работавшихъ лицЪ были студенты духовной 
академіи, изучавшіе старинныя церкви Петрограда. Благодаря военному 
времени пріостановилась дѣятельность по сниманію фотографій. Число 
предметовъ вЪ музеѣ сейчасъ 2273 (вЪ прошломъ году было 2209). 
Среди новыхЪ пріобрѣтеній: 5 чертежей плановЪ, фасадовЪ и деталей 
Сальнаго буяна (обмѣры архитекторовъ Любарскаго и Любимова), болѣе 
30 акварельныхъ видовЪ Петрограда, рисунки и чертежи, пожертвован
ные художникомъ К. Э. ГефтлеромЪ 23 листа — коллекція рѢшетокЪ, 
карнизовъ и пр. деталей зданій Петрограда, еще коллекція чертежей и 
рядЪ акварелей. ИзЪ наслѣдія бар. H. Н. Врангеля поступилъ чрезвы
чайно интересный сборникЪ газетныхъ вырѢзокЪ и альбомныхЪ портре
товъ 1850 — 60 гг. «ВЪ городѣ и свѣтѣ». А. Ѳ. ГаушемЪ пожертвована 
коллекція фотографій дачи бывшей рбсвортЪ вЪ ЛиговѢ.

Несмотря на благопріятное для попечителя ТПретьяковской 
галереи постановленіе Московской городской коммисіи, цѣлый рядЪ 
художественныхъ обществъ и отдѣльныхъ художниковъ выразилЪ новые 
протесты. Исключительный случай, когда представители городского у пра
вленія вЪ вопросѣ искусства оказываются культурнѣе, чѢмЪ его дѣя
тели. Недавно галереей пріобрѣтены портреты Императора Петра III и 
Измайловой, работы А. П. Антропова, который до сихЪ порЪ былЪ пред
ставленъ вЪ галереѣ только «МужскимЪ портретомъ». Кстати, 14 марта 
исполнилось 200 лѢтЪ со дня рожденія художника.

ВЪРумянцовскомЪ музеѣ при гравюрномЪ кабинетѣ была 
открыта небольшая выставка (81 листЪ) «Эпохи западно-европейской 
гравюры», дававшая понятіе обЪ основныхъ моментахъ вЪ развитіи 
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гравюры и главныхъ видахЪ ея техники. ВЪ каталогѣ данЪ пояснитель
ный текстЪ.

Собраніе Академіи ХудожествЪ выбрало коммисію изЪ пред
сѣдателя В. Маковскаго и г.г. Визеля, Дубовского, Котова и Липгарта 
для производства отбора и опредѣленія картинЪ (около 100), изЪ 
собранія гр. Кушелева Безбородко. До сихЪ порЪ сложенныя вЪ кла- 
довыхѣ, какЪ «имѣющія менѣе чѣмѣ второстепенное значеніе» онѣ со
хранили опредѣленія, сдѣланныя вЪ академическомъ каталогѣ 1863 г., 
ошибочныя, устарѣлыя и недостаточныя. Ввиду новаго отбора, необхо
димо расширить помѣщеніе, для чего и можетЪ служить боковая запас
ная зала, бывшая до сихЪ порЪ кладовой.

ВышелЪ годовой отчетЪ литературно-театральнаго музея имени 
А. Бахрушина. Поступили вЪ него вновь афиши Императорскихъ и 
другихЪ театровЪ отЪ 1801 —1914 гг. и двѣ болѣе ранняго періода 
1791 и 1803 гг.

«Саратовскій ВѢстникЪ», удѣлившій очень много мѣста вѣ цѣломѣ 
рядѣ №№ фельетонамъ С. Гилярова «Саратовская пинакотека» (Ради
щевскій музей), сдѢлалЪ бы очень хорошо, еслибы издалЪ ихЪ 
отдѣльной брошюрой. Наша литература о музеяхЪ бѣдна вообще, а о 
провинціальныхъ особенно.

25 марта исполнилось 100-лѢтіе существованія Волкова клад
бища, устроеннаго еще вЪ XVIII ст. старообрядцами и уже позднѣе 
перешедшаго кЪ единовѢрцамЪ и православнымъ. На кладбищѣ едино
вѣрческая церковь, построенная А. Мельниковымъ и, помимо знамени
тыхъ «литераторскихъ мостковЪ», немало старинныхъ памятниковъ 
начала XIX ст., расположенныхъ преимущественно на ЯковлевскихЪ 
мосткахЪ.

Исполнилось 20-лѢтіе издательской дѣятельности Общины с в. 
Евгеніи. Дѣятельность эта столь сейчасЪ популярна и подробно за
фиксирована вышедшимЪ недавно отчетомъ. Среди новой серіи воспроиз
веденныхъ на открыткахЪ произведеній Добужинскаго виды Вильны: 
Остробрамскія городскія ворота и часовня, входЪ вЪ монастырь св. 
ТПроицы и ІПорговая улица. Среди акварелей, оригинальныхъ рисун- 
ковЪ, гравюрЪ и литографій мастеровЪ XVII, XVIII и XIX вв. на по
стоянной выставкѣ вЪ помѣщеніи склада Общины св. Евгеніи было не 
мало скромныхъ, но привлекательныхъ работЪ, напримѢрЪ, портретЪ 
Молинари, работы Скотти, Казановы, акварели Садовникова, работы Чер
нецова, А. Шарлеманя, Штернберга, маленькія раскрашенныя гравюры 
французскія или англійскія и др.

Сначала вЪ помѣщеніи А. Ѳ. Гауша, а потомЪ художественнаго 
адвокатскаго кружка состоялись спектакли «Кукольнаго театра». 
ВЪ попыткѣ возродить далекую старину и вЪ организаціи перваго у 
насЪ интереснаго предпріятія участвовали гг. ГаушЪ, Давыдова, Добужин- 
скій, КалмаковЪ, Карсавина, Сергѣй Маковскій, Сазоновѣ, Слоним
ская, Сомова-Михайлова и др. Представлено было «Силы любви и вол
шебства», комическій дивертисментѣ вЪ трехЪ интермедіяхЪ, впервые 
поставленный вЪ Парижѣ на СенЪ-Жерменской ярмаркѣ вЪ 1678 г. 
Готовится «Адвокатѣ Пателенѣ».

57



Кромѣ отмѣненныхъ, состоялся еще рядѣ лекцій. ВЪ Ше- 
нишевскомЪ залѣ Обществомъ Защиты и Сохраненія вЪ Россіи памят
никовъ искусства и старины была устроена лекція кн. Е. ТПрубецкого 
«Два міра вЪ древне русской иконописи», блестяще изложенная, тракто
вавшая о символическомъ значеніи цвѢтовЪ вЪ иконахЪ, обЪ ихЪ «сол
нечной мистикѣ» и психологіи и иллюстрированная прекрасной иконой 
«Всякое дыханіе да хвалитЪ Господа» изЪ собранія Ханенко. Лекція эта 
вмѣстѣ сЪ уже напечатанной лекціей того же автора «Умозрѣніе вЪ 
краскахЪ» отчасти—любопытный показатель, какЪ широко можетЪ у 
насЪ развиться интересъ кЪ нашему старинному искусству. ВЪ Обще
ствѣ Защиты В. Н. фонЪ ЗдингомЪ былЪ сдѢланЪ докладЪ о памятни
кахъ старины русскаго сѣвера, преимущественно Архангельской и Во
логодской губ., иллюстрированный большимъ количествомъ фотографій. 
ВЪ обществѣ Архитекторовѣ-Художниковѣ состоялся докладЪ В. С. Щер
бакова «Нѣсколько памятниковъ древней церковной стѣнописи Сербіи и 
Россіи», а вЪ собраніи Императорскаго Общества ревнителей исторіи 
докладЪ кн. Путятина «О Карлѣ Брюлловѣ», иллюстрированный нѣсколь
кими эскизами и рисунками Брюллова изЪ собранія автора.

По словамЪ московскихъ газетЪ найденныя вЪ Благовѣщен
скомъ соборѣ замѣчательныя иконы св. Димитрія и Георгія Побѣ
доносца (будто бы, по мнѣнію археологовъ написанныя вЪ XII в.) не 
будутЪ водружены вЪ храмѣ, чтобы не закрывать реставрированную 
живопись.

Археологической Коммисіей были командированы вЪ Новгородѣ 
П. П. Покрышкинѣ и К. К. Романовѣ для осмотра ремонтиро
ванныхъ подѣ наблюденіемѣ мѣстнаго Общества Любителей Древно
стей кремлевскихѣ башенѣ — Покровской и Живоноснаго Источ
ника. Богадѣльня около Покровской башни удачно передѣлана мѣстнымѣ 
архитекторомѣ и опущена, благодаря чему открылись стѣнки башни. 
Вѣ башнѣ Живоноснаго Источника задѣланы трещины. Мѣстнымѣ 
епархіальнымѣ начальствомѣ возбужденѣ вопросѣ о написаніи фигуры 
ангела на деревянномѣ тимпанѣ, устроенномѣ между потолкомѣ башни 
и замкомѣ арки, чему, особенно не зная выбора художника, едва ли 
можно сочувствовать.—А. Р — вѣ.

Аукціонѣ Маковскаго. Давно, пожалуй со времени аукціона 
Линевича,—не было у насѣ распродажи, столь привлекавшей вниманіе 
даже широкихѣ круговѣ, какѣ аукціонѣ имущества и собраній умершаго 
профессора К. Е. (Г.?) Маковскаго. Но никогда еще у насѣ ни одинѣ 
аукціонѣ не сопровождался такой откровенной и беззастѣнчивой рекла
мой, вѣ которой принимали усердное участіе и нѣкоторыя газеты.

Еслибы газетные отчеты велись людьми свѣдущими, они могли бы, 
по крайней мѣрѣ, служить какѣ бы протоколами аукціона, но вѣ дан- 
номѣ случаѣ хроникерскія замѣтки, повторяя и еще искажая забавныя 
опредѣленія каталога, только вводили публику вѣ заблужденіе. Шакѣ, мы 
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встрѣчаемъ восторженныя указанія на продажу «комода Людовика XVI», 
«его же чернильницы», «покрывала Людовика XVI» и его же жезла, 
«палки короля Георга» и тому подобныхъ quasi-историческихЪ цѣнно
стей; столь же достовѣрны свѣдѣнія о покупателяхъ,якобы съѣхавшихся 
со всѢхЪ концовЪ міра, о борьбѣ музеевЪ за обладаніе той или иной 
вещью, и т. п. Явленіе это отвратительно и знаменуетЪ собою новый 
«прогрессѣ» вЪ нашихЪ нравахЪ.

ВЪ дѣйствительности же собраніе K. Е. Маковскаго, распродавав
шееся втеченіе 11 дней (по 26 марта) вЪ галереѣ Ауэра, представляло 
собою интересѣ довольно разнообразный. Несомнѣнно выдающимся явля
лось собраніе старинныхъ тканей и вышивокЪ, вЪ видѣ какЪ цѢльныхЪ 
костюмовЪ, такЪ и отдѣльныхъ кусковЪ. РядЪ подобныхъ прекрасныхъ 
образцовъ пріобрѣтенъ Этнографическимъ ОтдѢломЪ Русскаго Музея 
Александра III еще до начала аукціона, нѣсколько отличныхЪ матерій 
купилЪ и Музей барона Штиглица; этимЪ же учрежденіямъ достались 
другіе хорошіе предметы старо-русскаго искусства — ларцы, деревян
ная рѣзьба, финифть на мѣди и т. п. Но любопытно, что предметы, 
привлекшіе вниманіе этихЪ испытанныхъ учрежденій, были ими пріоб
рѣтены по нормальнымъцѢнамЪ; вещи же, вызвавшія оцѣнки «рекордныя», 
были такого свойства, что музеи ими не интересовались... ШакЪ, шпа
леры были весьма посредственныя, среди картинЪ особенно выдающагося 
не было, а изЪ витринныхъ вещицЪ лучшею была финифтяная туалет
ная коробка, доставшаяся Музею бар. Штиглица за 1.003 р., поэтому 
отдѣльныя аукціонныя цѣны, какЪ порожденныя обстоятельствами по
сторонними качеству вещей (имя собирателя, реклама, увлеченіе и т. д.) 
и не могущія служить мѢриломЪ правильной оцѣнки, мы приводить не 
будемЪ; общая же выручка достигла 285 тысячЪ рублей. — В.

Кража вЪ Перуджѣ. ВЪ ночь на 16/29 марта грабители про
никли вЪ церковь S. Pietro вЪ Перуджѣ, заключавшую вЪ себѣ столько 
цѣннаго для искусства, въ томЪ числѣ знаменитые пять маленькихъ обра- 
ЗОвЪ Перуджино сЪ поясными изображеніями Свв. Петра, Схоластики, 
Мавра, Геркулана и Констанція, когда то составлявшіе пределлу боль
шого «Вознесенія», нынѣ хранящагося вЪ ЛіонскомЪмузеѣ. За исключе
ніемъ «Св. Констанція», эти жемчужины похищены ворами. Кромѣ 
того они выкрали «Увѣнчаніе терномЪ» Бассано, «Несеніе Креста», при
писываемое Мантеньѣ, «Истязаніе Христа» Гверчино, «Истязаніе Спа
сителя» и «Снятіе со Креста», приписываемые Караваджо, и извѣстную 
маленькую копію Рафаэля сЪ Перуджино «МладенецЪ ХристосЪ и ІоаннЪ 
Креститель», уже однажды выкраденную, но затѢмЪ возвращенную на

59



мѣсто. Грабители хотѣли еще похитить превосходныя рукописи сЪ ми
ніатюрами и вытащили ихЪ изЪ хранилищѣ, но не успѣли ихЪ вынести. 
Нѣсколько другихЪ картинЪ попорчено при попыткахъ снятія ихЪ со 
стѢнЪ. Вся полиція поставлена на ноги и можно надѣяться, что война, 
ставящая нынѣ столько затрудненій при международныхъ сообщеніяхъ, 
поспособствуетъ отысканію похищеннаго вЪ самой Италіи.

РедакторЪ-издатель П. П. Вейнеръ.



«Старые Годыѵ. МартЪ, 1916 і. 1

СТАРЫЕ ГОДЫ
ЕЖЕМЪСЯУНИКЬ 

аля любителей^ 
искусства и старшій,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1916 ГОДЪ.
ВЪ десятомъ году изданія «Старые Годы» будутЪ выходить по 

прежней программъ и при участіи тЪхЪ же сотрудниковъ.

ВЪ ближайшихъ выпускахъ будутЪ помЪщены слѣдующія статьи: В и п п е рЪ, 
Б. Р.: Собраніе В. В. Горшанова. — В о и н о в Ъ, В. В.: Мыза Пелла. — Д у л ь- 
скій, II. М.: СоборЪ Петра и Павла вЪ Казани. — Ку бе, А. Н.: Кунстка
меры.—Л е р н е р Ъ, Н. О.: Рисунки А. С. Пушкина. — Лукомскій, Г. К.: 
Обстановка Военнаго Министерства. — Р а к и н т Ъ, В. Н.: Воспоминанія 
Желѣзнова обЪ А. Ивановѣ. — Столпяискій, П. Н.: КЪ исторіи рус
скаго портрета. — Шройницкій, С. Н.: Исторія табакерки; Японскія 
цубы; Часы. — ШрубниковЪ, А. А.: Матеріалы кЪ исторіи царскихЪ 
собраній. — ФелькерзамЪ, бар. А. Е.: Мраморѣ и его примѣненіе 
вЪ искусствѣ; Ароматы и флаконы. — Ч у р а е вѣ, С. А.: «Рестораторѣ 
9 класса Андрей Митрохинѣ». — Щавинскій, В. А.: Собраніе Шид- 
ловскаго; Корнеліусѣ Гарлемскій. — Эрнстѣ, С. Р.: Щедринѣ и его 
пейзажи: По выставкамѣ Имп. Академіи Художествѣ. — Собр. Б. П. и 

М. С. Оливѣ. — Собраніе Н. И. и А. С. Шанѣевыхѣ и др.

ЦЪна вЪ годѣ сЪ доставкою и пересылкою 15 руб., безЪ до
ставки—14 руб., за границу — 50 франковъ.

За перемѣну адреса 50 коп.

При подпискѣ черезЪ контору редакціи допускается разсрочка: 
при подпискѣ — 7 руб., 1 апрѣля — 4 руб., и 1 іюля — 4 руб.

Подписка принимается: вЪ Петроградѣ — вЪ конторѣ редакціи 
(Рыночная ул., 10) и вЪ книжныхЪ магазинахЪ: Вольфа, Мелье, 
«Новаго Времени», Клочкова, Митюрникова, Лебедева и Карбас- 
никова; вЪ Москвѣ — вЪ книжныхЪ магазинахЪ: Вольфа, «Новаго 
Времени», «Образованіе», вЪ антикварныхъ маг. П. П. Шибанова, 
В. Н. Морозова и вЪ складахъ изданій Общины Св. Евгеніи 
Краснаго Креста: вЪ Петроградѣ — Морская, 38, и вЪ Москвѣ — 

Кузнецкій мостЪ, 11.

Объявленія: стр. — 90 p., ^2 стр. — 55 р., */з стр. — 40 р., 
х/< стр. — 30 р., Ѵ8 стр.— 20 р.

Комплектовъ журнала за 1907 — 1918 гг. не имѣется.

Комплекты журнала за 1914 и за 1915 годы — по 15 р. безЪ 
пересылки.

Заявленія о неполученіи номера принимаются вЪ редакціи вЪ 
теченіе 2-хЪ недѣль со дня выхода слѣдующаго за недоста

вленнымъ номера.

РедакторЪ-издатель П. П. ВейнерЪ.
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ПРОДОЛЖАЕШСЯ ПОДПИСКА НА 1916 ГОДЪ 

НА ИСтОРИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

РУССКАЯ СТАРИНА
Статьи, подлежащія напечатанію въ 1916 году.

ВЪ 1916 г. ред. журн. «Русская Старина» предполагаетъ напечатать слѣду
ющія статьи: А. Ѳ. Кони. — «ИзЪ воспоминаній и замѢтокЪ судебнаго дѣятеля». 
«Житейскія встрѣчи». Дневныя записки генерала Патрика Гор
дона, сподвижника царей: Алексѣя Михайловича, Ѳеодора Алексѣевича и Петра 
Великаго А. С. Лацинскаго.—Петрѣ Великій, Императорѣ Всероссійскій вЪ Голландіи 
и вЪ СаардамѢ вЪ 1697 и 1717 годахъ. Сочиненіе Якова Шельтена. Е. С. Шуми- 
горскаго. — Донесенія датскаго посланника Гакстгаузена о царствованіи Петра ІП 
и переворотѣ 1762 г. ИзЪ записокЪ гр. Ѳ. И. Головкина. Разсказы современниковъ 
обЪ Императорѣ Павлѣ I. В. Н. Бочкарева. КЪ исторіи проведенія вЪ жизнь 
губернской реформы Екатерины П. Дневникѣ статсЪ-секретаря Гр. И. Вилламова. 
Записки H. А. Р о з е н б а х а. Записки касаются Императоровъ Александра II, 
Александра ПІ, Вел. Кн. Владиміра Александровича, гр. ЭДилютина, ген. Скобелева, 
гр. Шувалова, ген. Анненкова, кн. Имеретинскаго, ген.: Ванновскаго, Обручева, 
Черняева, Бобрикова и др. Эмира Бухарскаго, Хана Хивинскаго, Императоровъ 
Вильгельма I, Вильгельма П, эргерцоговЪ Рудольфа, Франца Фердинанда, Мольтке, 
Каприви и др. А. П. НѢелова. — ИзЪ дальнихъ лѢтЪ. Капризѣ Екатерины II и 
разговорѣ ея по этому поводу. Разговоры Импер. Павла I и Александра I. Марія 
Парижская. Импер. Марія Ѳеодоровна ее воспитываетѣ вѣ малыхѣ лѣтахѣ, отдаетѣ 
вѣ Смольный и выдаетѣ замужѣ за В. Б. Жукова. Шабакѣ Жукова. Пожарѣ двор
цовой церкви, вѣ которой стояло тѣло Александра I. Императорѣ Николай I сажаетѣ 
Брюлова на гауптвахту за икону Саваоѳа вѣ Исаакіевскомѣ куполѣ. Н. Модесто- 
ва. — Послѣдніе дни жизни Императора Александра I. Ал. Бородиной. — Мои 
воспоминанія объ А. С. Даргомыжскомѣ. H. М. С у т ы р и н а.— Подробный разсказѣ 
очевидца о пребываніи Пугачева вѣ г. КурмышѢ. В. Андерсона. — Дневникѣ 
И. М. Снегирева. Н. А. Соловьева.— Кража книгѣ изѣ Императорской публич
ной библіотеки германскимѣ ученымѣ Пихлеромѣ. Записки гр. Н. П. Игнатьева 
о его пребываніи вѣ Константинополѣ вѣ 1864—1874 гг. В. X. Кондараки.— 
Воспоминанія обѣ Императорѣ Александрѣ II вѣ Крыму. С. Штрайха. — Неиз
данныя письма Н. И. Пирогова религіозно-философскаго содержанія, представляю
щія чрезвычайно важное дополненіе кѣ его «Дневнику» «Вопросовѣ жизни». Н. Л. 
Бродскаго. —15 неизданныхѣ писемѣ И. С. Шургенева. С. М. Шпицера. — 
Два неизданныхѣ стихотворенія А. В. Кольцова. Неизданныя письма И. С. Шурге
нева, Н. Курочкина, П. И. Каратыгина, В. Р. Зотова, Вл. Чуйко, Д. И. Мамина- 
Сибиряка, Д. Л. Мордовцева. А. И. Георгіевскаго. — Мои воспоминанія и 
размышленія. Е. А. Рагозиной. — Дарданеллы и Египетѣ при ИзмаилѢ-пашѢ. 
П. Л. Ю д и н а.—НѢмецѣ все могитѣ. А. М. Чижевскаго. — Воспоминанія о 
студентахѣ Кіевской духовной академіи. В. П. Замѣтки Петроградскаго обывателя 
во время русско-нѣмецкой войны.

Вѣ настоящемѣ году будетѣ обращено особое вниманіе на печатаніе воспоми
наній участниковѣ русско-нѣмецкой войны.

По примѣру прежнихѣ лѣтѣ, вѣ журналѣ будутѣ помѣщаться портреты 
выдающихся русскихѣ дѣятелей. Журналѣ, какѣ и прежде, будетѣ выходить 1-го 
числа каждаго мѣсяца.

Подписная цѣна на годЪ 10 руб., сЪ пересылкой за границу 12 руб.

Книгопродавцамѣ, принимающимъ подписку, дѣлается уступка по 5°/о сѣ 
каждаго рубля.

Подписка принимается въ Петроградѣ, Фонтанка, д. ЛИ 18.
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Вышла, разослана подписчикамъ и продается въ книжныхъ 
магазинахъ б-ая книга (февральская)

НОВАГО ЖУРНАЛА МУЗЫКАЛЬНАГО ИСКУССТВА

О

ЮЫКШНЫИ СОВРИННИКІ,
издающагося въ Петроградѣ подъ редакціей А. H. Р и м с к а г о- 
Корсакова, при ближайшемъ участіи Ю. Вейсбергъ, В. Г. 
Каратыгина, проф. И. И. Лапшина. А. В. Оссовскаго, П. П. 

Сувчинскаго и Ю. Д. Энгеля,

СОДЕРЖАНІЕ:
Три неизданныхъ письма М. И. Глинки. — А. Преобра
женскій. Отъ уніатскаго канта до православной херувим- 
ной. — Е. Браудо. Клавесинъ и клавихордъ.—П. Стол- 
пянскій. Музыка и музицированіе въ старомъ Петербургѣ 
(продолженіе). — Переписка М. А. Балакирева и Н. А. 
Римскаго-Корсакова (продолженіе). — А. Авраамовъ. 
Грядущая музыкальная наука и новая эра въ исторіи му
зыки.— Л. Сабанѣевъ. Письмо о музыкѣ. — Библіографія 

и нотографія.

Иллюстраціи: Снимки съ картинъ, гравюръ съ изобра
женіемъ старинныхъ клавесиновъ и клавихордовъ, снимки 

съ автографовъ и т. п.

Обложка журнала работы А. Головина, заглавныя буквы 
по рисункамъ Е. Нарбута, заставки и концовки, заимство

ванныя изъ старинныхъ изданій.

Цѣна въ отдѣльной продажѣ 1 р. 50 п«9 съ пере
сылкой наложеннымъ платежомъ 2 рубля«

Въ виду полнаго израсходованія 1-й и 2-й книги и 1—9 выпусковъ „Хроники“ 
журнала „Музыкальный Современникъ“ годовая подписка на 

журналъ прекращена. ,

Подписка принимается лишь съ 3-й книги журнала и съ 10-го выпуска 
„Хроники“.

Лица, подписавшіяся послѣ 1-го января 1916 года, получатъ въ апрѣлѣ 
мѣсяцѣ, въ видѣ безплатнаго приложенія, оттиски: 1) очер
ковъ П. Столпянскаго „Музыка и музицированіе въ старомъ Петербургъ“ 
и 2) переписки М. Балакирева съ Н. Римскимъ-Корсаковымъ, — начатыхъ 

печатаніемъ съ первой книги журнала.

Подписная цѣна —10 руб.
Адресѣ Редакціи и Главной Конторы: Петроградѣ, Свѣчной пер., 2, кв. 12. 

Телефонѣ 643-07.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 

PÉfifîKÏH ШІИТА 
издаваемый Петромъ Бартеневымъ (младшимъ).

1919 годъ (годЪ изданія 54-й).
За 1915 годъ въ Русскомъ Архивѣ были напечатаны, между прочими, 

слѣдующія статьи и сообщенія:
Гр. С. Шереметева: Записки о пребываніи вЪ Римѣ Таракановой, «Извѣстіе 
о пребываніи вЪ Римѣ вЪ 1774 или 1775 годахъ неизвѣстной принцессы 
Елисаветы, именовавшей себя дочерью Россійской Императрицы Елисаветы 
Петровны»; Двѣ черновыя записки кн. П. П. Вяземскаго о Таракановой.— 
Е. Каменскаго Заботы Цесаревича Александра Александровича о перево
оруженіи арміи и помощи голодающимъ 1867 г. — И. Бр.: Св. Пафнутій 
Боровскій и родЪ ЗубовыхЪ. — М. В. БеэрЪ: Письма И. С. Аксакова кЪ 
Л. А. Елагину. — Письма Кап.-Лейтенанта П. Воеводскаго кЪ А. П. 3<>нтагЪ 
о Севастопольской оборонѣ. — Письмо А. С. Хомякова кЪ Гр. Блудовой.— 
Письмо И. С. Аксакова кЪ Графинѣ Блудовой 1860 г. — ИзЪ собранія авто
графовъ А. А. МилорадовичЪ: Письмо Императора Николая I, Императора 
Александра II, Ѳ. М. Достоевскаго, И. С. Тургенева, А. Островскаго, И. Ла
жечникова, Н. Пазу хина, II. Некрасова, Апухтина, Я. Полонскаго, Гр. М.Ю. 
Віельгорскаго. — Переписка кн. Д. И. Долгорукаго. — Вл. Данилова: Мелочи 
литературнаго прошлаго: Сатира на П. Свиньина; Нападки на Н. П. Полевого; 
ШеньерЪ вЪ русской литературѣ; СюжетЪ «Пропавшей грамоты» Гоголя во 
французской повѣсти.—Д. Д. Языкова: ОбзорЪ жизни и трудовЪ русскихъ 
писателей и писательницъ, умершихъ вЪ 1882 году; ИзЪ архива И. А. Чаева — 
С. Шервинскаго: БаронЪ ДельвигЪ и русская народная пѣсня. — Д. X. КЪ 
исторіи отечественной бюрократіи. ОберЪ-прокуроры Святѣйшаго Синода вЪ 
XVIII и вЪ первой половинѣ XIX столѣтія. — Прот. Сергѣя Петровскаго: 
Переписка К. II. Побѣдоносцева сЪархіепископомъНиканоромЪ.—Н. Г. Высоц
каго; ХлыстЪ параноикЪ (о сектантѣ Радаевѣ). — П. Л. Юдина: Расколѣ вЪ 
Оренбургскомъ краѣ. (Историческая записка епископа Оренбургскаго и Уфим
скаго Антонія). — Барона де Бая: Пруссификація Германіи, ея исторія, цѣли 
и слѣдствія; Дѣло Вильгельма; Міровой германскій вопросѣ; Нравоученія 
войны. — И. Мордвинова: Кѣ исторіи изученія писцовыхѣ книгѣ.—Н. Мо
дестова: Кѣ исторіи освобожденія русскихъ плѣнныхъ изѣ Хивы. — В. А. 
Военскаго: Потѣшные вѣ Петербургскомѣ и МосковскомъУниверситетахѣ 
вѣ исходѣ царствованія Императора Николая [. — В. Крыжаповскаго: Все
подданнѣйшіе доклады М. Сперанскаго сѣ резолюціями Императора Але
ксандра I. — Б. Модзалевскаго: Кѣ исторіи Смоленска; автобіографія I. Г. 
Тыртова. — С. Фарфоровскаго: Кѣ исторіи Кракова. — В. С. Арсеньева: 
Письмо Императрицы Александры Ѳеодоровны, Гр. Каподистріи, Гр. Поццо- 
ди-Борго, Гр. Алопеуса и кн. Козловскаго.— И. С. Бѣляева: КЪ 500-лѢтію 
кончины Яна Гуса; ПоходЪ боярина П. В. Большого Шереметева вЪ Мало
россію вЪ 1679 году. — Записки Іосифа Петровича Дубецкаго. — Мариной: 
Головино. — Власова II.: О Бѣлокриницкой іерархіи. — Никитина Е.: Два 
своеручныхъ доклада К. Леонтьева вЪ Московскій Цензурный комитетъ.— 
Письмо Н. Петерсона о Н. Ѳ. Ѳедоровѣ сЪ приложеніемъ розыскного 
дѣла о Стенькѣ Разинѣ, и пр. пр. Кромѣ того, вЪ каждомЪ выпускѣ помѣ

щался рядѣ отзывовъ о вновь выходящихъ книгахъ и изданіяхъ,
Годовая цѣна «Русскому Архиву» въ 1916 году, за двѣнадцать вып., съ пересылкой и 
доставкой, десять руб., для чужихъ краевъ пятнадцать руб. Контора «Русскаго 

Архива» помѣщается въ Москвѣ, на Арбатѣ, въ Денежномъ переулкѣ, д. № 3.
За перемѣну адреса тридцать коп. Жалоба на неполученіе принимается лишь 
вЪ теченіе мѣсяца со дня выхода книжки, при чемЪ жалобщики благоволятъ 

заявлять № своей бандероли, что и при перемѣнѣ адреса.
Въ конторѣ «Русскаго Архива» продаются 12'вып. журнала за 1913, 1914 и 1915 гг., 

по цѣнѣ 12 р. Отдѣльные №№ за 1913, 1914 и 1915 гг., по цѣпѣ 2 руб,
Объявленія вЪ «Русскомъ Архивѣ» печатаются по цѣнѣ: передЪ текстомъ — 
стр. 200 р., 1І2 стр. 100 р., Щ стр. 50 р.: послѣ текста — стр. 80 р., */з стр. 40 р., 
*/< стр. 20 р. ЛицамЪ, печатающимъ ооЪявл. многокр. Контора дѢлаетЪ уступку.

Составитель и Издатель Петръ Бартеневъ (младшій).
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1916 годъ

(6-й годЪ изданія)

РУССКІЙ Б И Б.ПО ФИЛЪ
ЖУРНАЛЪ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ И БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ

основанный H. В. Соловьевымъ.

Выходитѣ 8 разѣ вѣ годЪ, книжками около 100 страницѣ со многими 
* иллюстраціями.

По примѣру первыхЪ пяти лѣтѣ изданія, наиболѣе обширнымъ отдѣломъ 
«Русскаго Библіофила» является отдѣлъ историко-литературный, вЪ которомЪ будутЪ 
помѣщаться неизданные мемуары, дневники альбомы и рисунки, письма и произведе
нія выдающихся русскихъ людей. Возрастающій сЪ каждымЪ годомъ интересъ 
обширныхъ записокЪ кн. И. М. Долгорукова, начатыхъ печатаніемъ покойнымъ 
H. В. Соловьевымъ вЪ 1913 году, позволяетъ редакціи продолжать ихЪ и вЪ теку
щемъ году.

Литературная критика, описанія прежняго быта и прошлое русскаго театра 
будутЪ дополнять содержаніе журнала.

ВЪ журналѣ предполагается отводить, равпымЪ образомѣ, видное мѣсто 
вопросамъ искусства, вообще, и графическаго вЪ частности, вмѣстѣ сѣ вопросами 
чисто книжно-любительскаго свойства.

Библіографическій отдѣлѣ, кромѣ рецензій на книги по исторіи, искусству и 
исторіи литературы, а также перечней вновь выходящихъ по этимЪ вопросамъ 
изданій, будетЪ заключать описанія частныхъ собраній и библіотекъ общихЪ п 
спеціальныхъ.

Редакція намѣревается кромѣ того:
1) значительно расширить отдѣлѣ хроники, подробнымъ обзоромЪ наиболѣе 

выдающихся событій литердтурнЫі ж; художественной жизни какЪ вЪ Россіи, такЪ 
и за границей, правильное поступленіе которыхЪ будетѣ, по мѣрѣ возможности, 
обезпечено непосредственными ёнощеніями на< мѣстахѣ;

2) образовать новый отдѣлѣ, исключительно посвященный вопросамѣ собиранія 
и коллекціонерства. Вѣ этомѣ отдѣлѣ имѢетсяІгЬ виду пОмѢщать, независимо отѣ 
чисто практическихѣ, необходимыхъ для собирателя, свѣдѣній, всѣ поступающія 
отѣ подписчиковѣ и читателей Йредложенія, касающіяся пріобрѣтенія, продажи или 
обмѣна желаемыхѣ или имѣющихся у нихѣ книгѣ, гравюрѣ, рукописей, произведе
ній искусства и

3) открыть «почтовый ящикѣ».
Вѣ виду вызваннаго военнымѣ временемъ непомѣрнаго возрастанія цѣнѣ на 

бумагу, фотографіи, клише и типографскія работы, редакція вынуждена нѣсколько 
повысить па это время прежнюю цѣну подписки.
Подписная цѣна 11 р. вЪ годЪ сЪ пересылкой (за границу 40 фр.); 
безЪ доставки 10 р. Допускается при подпискѣ вЪ конторѣ журнала 

разсрочка: при подпискѣ 5 руб.; 1 марта — 8 руб.; 1 августа — 3 руб.
Цѣна отдѣльнаго номера 2 руб. 50 коп.

Объявленія: >/і стр. 50 p., і/г стр. 25 р., Ѵ< стр. 15 p., Vs стр. 10 р. 
При повторныхъ объявленіяхъ дѣлается скидка по соглашенію. За 

перемѣну адреса 50 коп.
Комплекты за прошлые годы: 1912,1913 и 1914 по 8 руб. 50 коп., 1915 г. 10 р. безѣ 

пересылки (1911 годѣ распроданѣ).

Издательница В. А. Соловьева-Трефилова. Редакторѣ В. Верещагинѣ.
Адресѣ Редактора: Мойка, 82. Тел. 433-21.

Пріемъ подписки вЪ конторЪ журнала: ПетроградЪ, Рыночная, 10. 
Tun. -СиріусЪ-, тел. 583-67, а .также вЪ книжныхъ магазинахъ 

Вольфа, „Новаго Времени“, Соловьева и др.
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L’ART FLAMAND & HOLLANDAIS
REVUE MENSUELLE ILLUSTRÉE 

DIRECTEUR: P BUSCHMANN
L’Art Flamand & Hollandais» la principale revue d'art publiée en Belgique, avec 
l'appui du Gouvernement Belge, est spécialement consacrée à l'étude de l'art Flamand 
(Belge) et Hollandais, ancien et moderne. Elle compte parmi ses collaborateurs les 
historiens et les critiques d'art les plus autorisés, tandis que des soins spéciaux sont 

consacrés à la reproduction des oeuvres les plus intéressantes et les moins connues.
La série des 10 premières années (1904—1913), 
comprenant environ 4000 pages de texte et 3000 
planches hors texte et dans le texte, est offerte 
au prix réduit de 170 francs, en livraisons, 
ou 250 francs en 20 tomes reliés toile, fers 
spéciaux, tranche supérieure dorée (port en sus). 
Plusieurs volumes étant épuisés, la série complété 
est devenue rare, et constitue un complément 
de la plus haute valeur pour toute bibliothèque 

d’art et d’archéologie.
(Une édition Flamande est publiée sous le titre «Onze Kunst»).

Librairie G. van Oest & Cr”, 6) Boul-d. Haussmann. Paris.

lART
ET LES ARTISTES

Revue d’Art ancien et moderne

Directeur M. Armand Dayot— Inspecteur général des Beaux-Art. Admini
stration: 23 quai Voltaire. Paris.

Prix de l’abonnement 25 francs par an.

Pendant le période de guerre la Revue l’Art et les Artistes^publie des nu
méros spéciaux, doubles des numéros ordinaires, et ornés chaqun d’un nombre consi
dérable de superbes illustrations. — Chaque abonné a droit, en outre, à une gravure 
originale sur bon, tirée sur papier royal du Japon et signée desjnomsles plus^célébrés.

Les N-os déjà parrus portent pour titres:
La cathedralle de Reims, Au front, La Belgique héroïque 

tyre, Les Vandales en France, l’Alsace délivrée...
En préparation: La Pologne immortelle, La Lorraine reconquise.
Les textes sont signés: Rodin, Maeterlinck, Verhaeren, Vilmotte, Camille Enlart, 

Arsène Alexandre, Armand Dayot... etc.
On peut s’abonner directement: 23 quai Voltaire. Paris.
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ІІМ^

« L ’Егоі са » —самый 

изысканный журналъ 

въ Италіи. Выпуски 

его украшены ориги

нальными гравюрами, 

рѣзанными на деревѣ.

Цѣна 20 фр. въ годъ 

съ пересылкою.

Открыта подписка на 1916 годЪ.—3-й годЪ изданія.
Большинство за 1914 и 1915г.г. распроданы,хотя выходили нѢсколъкимиизданіями.

С Т О Л И Ц А
УСА Ь Б А

ЖУРНАЛЪ КРАСИВОЙ ЖИЗНИ.
ЖурналЪ отводитѣ главное мѣсто свѣтской жизни вЪ Россіи, спорту, охотѣ, 

туризму, выставкамъ, театру, коллекціонерству, музыкѣ, искусству вообще, и 
особенно жизни русской усадьбы вЪ прошломъ и настоящемъ.

Двухнедѣльный роскошный журналѣ, совершенно новаго вЪ Россіи типа, по 
образцу англійскихъ.

Редакція — Каменный остр, 31, соб, вилла.
Контора — Невскій, д. Зингера, контора 10.
Вслѣдствіе увеличенія цѣны на мѣловую бумагу сЪ 28 руб. до 106 руб, за 

стопу, подписная цѣна на журналѣ, кѣ сожалѣнію, повышается на 2 руб, 
(только на время войны).

Годовая подписка — 13.50 вѣ Петроградѣ и 1Ü.5O— вездѣ вѣ Россіи, Отд. <№ 
85 коп. Для ознакомленія одинѣ .№ высылается за 30 коп, марками.

Редакторѣ Нл. Крымовъ.
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Д В*Т1 Д.. & ж ІЖ»*
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ РЕЛИГІОЗНАГО ИСКУССТВА ВЪ ПРОШЛОМЪ И НАСТОЯЩЕМЪ.

Любителямъ предлагаются оставшіеся вЪ небольшомъ количествѣ экземпляры 
журнала по цѣпѣ: Комплектъ за 1913 г. (№ 1 — 9 полный) за 50 руб. Комплектъ 
за 1913 г. (№ 2 — 9 безЪ 1 №) 18 руб. Комплектъ за 1914 г. (№ 1 — 12 полный) 
25 руб. Комплектъ за 1915 г. (№ 1 —12 полный) 18 руб. Упаковка и пересылка 
почтою отдѣльно 2 руб. сЪ комплекта. Отд. нумера журнала (каждый нумерЪ закон
ченъ) продаются, за исключ. № 1 за 1913 г. и №№ 11/12 за 1914 г., по цѢнЪ один.— 
2 р. 50 к. двойн,—5 р. и и четверн—10 р. сЪ перес. Москва, Никольская, № 1.

ИЗДАНІЯ КРУЖКА ЛЮБИШЕЛЕЙ 
РУССКИХЪ ИЗЯЩНЫХЪ ЙЗДАНІЙ

имѣются въ продажъ: 
КАЗНАЧЕЙША 

ЛЕРМОНШОВА
сЪ литогр. М. В. Добужинскаго. Ц. 5 руб. 

ЧЕШЫРЕ БАСНИ КРЫЛОВА сЪ неизд. рис.
А. Орловскаго. Ц. 2 р.

РАЗСВѢШЪ, поэма гр. А. А. Голенищева- 
Кутузова, сЪ 8 офортами худ. Пятигорскаго.

Ц. 10 р.
МАШЕРІАЛЫ ДЛЯ БИБЛІОГРАФІИ РУССК. ИЛЛЮСІПРИР. ИЗДАНІЙ.

Выпускъ первый — Сост. В. А. Верещагинъ. РаспроданЪ.
Выпускъ второй. — Сост. H. К. СинягинЪ. РаспооданЪ.
Выпускъ третій. — Сост. Е. Н. ШевяшовЪ. Ц. 2 р.
Выпускъ четвертый — Сост. H. К. СинягинЪ. Ц. 3 р. 50 к.

„Невскій Проспектъ“ Гоголя съ рис. Кардовскаго, „Гравюра 
и литографія“ I. I. Лемана и каталоги выставокъ Кружка 

распроданы.

КАРТИНЫ, СТАРИННЫЯ ВЕЩИ, ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА.
The Burlington Magazine

ИЛЛЮСШРИРОВАННЫЙ ЕЖЕМѢСЯЧНИКЪ,

подъ редакціей Lionel Gust в Roger Е. Fry, при участіи More Adey,
The Burlington Magazine признанъ авторитетомъ во всѢхЪ вопросахъ 

искусства и исторіи искусствъ. КЪ сотрудничеству привлечены главные 
знатоки вЪ различныхъ областяхъ. ВЪ журналѣ помѣщаются полныя обозрѣ
нія литературы обЪ искусствѣ, могущія служить совершеннымъ руководствомъ

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

АРХИТЕКТУРА.
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