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Введение 

Перед читателем - третий том писем академика Игоря Эммануило
вича Грабаря, завершающий начатое в 1 974 г. издание его :шистоляр
ного наследия 1• Он охватывает два последних десятилетия жизни и 
творчества этого, всегда «юного сердцем и душой неутомимого деяте
ля, энтузиаста искусства и неукротимого организатора все новых и 
новых плодотворных работ» 2• Названные десятилетия, несмотря на 
преклонный возраст художника, были особенно плодотворны и насыщен
ны не только в части собственной живописи, но и в общественно-ор
ганизационной и научной деятельности. Активное патриотическое вос
приятие действительности, отзывчивость на важнейшие события в жиз
ни советского общества, и прежде всего художественно-культурной 
жизни своего времени, определяли деятельность Грабаря в этот пе
риод с неменьшей, пожалуй, целеустремленностью и энергией, нежели 
в первые годы Советской власти. 

Удивительное, счастливое свойство творческой личности Граба
ря, подмеченное В. Н. Лазаревым, заключалось в том, что «почти всег
да его личные интересы совпад�ли с государственными интересами. 
Поэтому когда он предпринимал какое-нибудь дело и вдохновенно это 
дело осуществлял , то всегда государству была от этого великая поль
за» 3• Это свойство вновь с неиссякаемой силой проявилось в годы Вели
кой Отечественной войны, в послевоенные годы восстановления народно
го хозяйства и дальнейшего развития советской художественной куль
туры. «Мне действительно довелось в жизни уделять исключительно много 
времени общественной деятельности, но ведь это было также служением 
искусству, искусству и искусству» 4• Это признание, сделанное Грабарем 
еще в 1937 г., целиком подтвердилось и последними десятилетиями егf' 
жизни. Письма эпохи Великой Отечественной войны наглядно демон
стрируют позитивность его жизненных установок, его твердую веру в 
победу советского народа , ясное понимание роли искусства в достижении 
грядущей победы, стремление внести в эту победу свою собственную лепту. 
Эвакуация в 1941 -1942 гг. в Грузию вместе с другими деятелями худо-

1 Грабарь И. Письма, 1891 - 1 917/ Ред.-сост . ,  авт. введ. и комм. Л. В. Андреева, 
Т. П. Наждан. М . ,  1974; Он же. Письма, 191 7 -1941/ Ред.-сост. , авт. введ. 
11 комм. Н. А. Евсина, Т. П. Наждан. М . ,  1977. 

2 А сафьев В. В. Письмо И. :1. Грабарю.- Отдел рукописей ГТГ, ф.  106. 
3 Лазарев В. Н. Игорь :1ммануилович Грабарь: [ Некролог] .- Вести. мировоii куль

туры, 1960, .No 4, с. 157.  
4 Грабарь И. Моя жизнь: Автомонография. М. ,  1937 , с.  331 . 
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жественной культуры не заглушила творческой энергии Грабаря. Письма 
художника из Нальчика и Тбилиси к преподавателям и руководству Мос
ковского государственного художественного института, директором кото
рого он был с 1 940 г . ,  свидетельствуют, что, даже будучи оторванным от 
института, Грабарь продолжает быть озабоченным его делами: налажива
нием академической учебы студентов ,  их быта , питания и т. д. Важно от
метить, что речь идет о первом выпуске института - поколении студентов,  
ставших в будущем известными художниками. 

Значительный интерес представляют письма военных лет к брату, 
В. Э. Грабарю, наполненные сведениями о выдающихся деятелях искусст
ва ,  о художественной жизни Грузии в первые военные годы и т.д. Война -
непременный фон этих писем, хотя и нет в них военных событий. 

Большую роль в дальнейшей деятельности Грабаря сыграло назна
чение его в июле 1 942 г. председателем :Комиссии по учету и охране памят
ников искусства при :Комитете по делам искусств при СН:К СССР и после
довавшее затем возвращение весной 1 943 г. в Москву. :Как и в далекие 
годы, судьба памятников архитектуры, скульптуры, живописи, их обсле
дование в освобожденных от оккупантов районах и городах воспринима
ются Грабарем как нечто личное, наиважнейшее в данный момент. И не 
случайно , что именно в 1 943 г . ,  в самый разгар Великой Отечественной 
войны, уносившей миллионы человеческих жизней, когда гибли величай
шие ценности русского и мирового искусства , Грабарь ставит перед Пре
зидиумом Академии наук СССР и :Комитетом по делам искусств вопрос о 
необходимости создания новой полной комплексной «Истории русского 
искусства». По инициативе Грабаря для обсуждения этого вопроса в 
указанных двух высоких государственных и научных учреждениях соби
раются представительные конференции, а в конце 1943 г.  Президиум Ака
демии наук возбуждает перед правительством ходатайство об организа
ции «в целях создания в СССР единого научно-исследовательского центра 
по изучению истории искусств» в составе Отделения истории и философии 
Академии наук Института истории искусств 5• Осенью 1944 г.  Институт ис
тории искусств 6 бю:л основан. Во главе его встал И. Э. Грабарь,  вокруг ко
торого объединились многие крупнейшие ученые того времени - В .  Н. Ла
зарев, М .  В .  Алпатов , А. В .  Щусев, Б .  Р .  Виппер ,  А. А. Сидоров,  
А. М.  Эфрос, Б.  В. Асафьев,  А.  :К .  Дживелегов ,  В.  Н. Всеволодский-Герн
гросс и многие другие . Главной задачей института было создание капи
тальных многотомных трудов - «История русского искусства», «История 
русского театра», «История русской музыКИ>} . :Красной нитью, по замыслу 
Грабаря, должна была проходить в этих трудах «мысль о величии русского 
народа, о его богатыl'юких силах и громадности им содеянного на про
тяжении тысячелетней историю} 7• 

«История русского искусства>} , главным образом ее архитектурные 
разделы, составила одну из ведущих тем переписки И. Э .  Грабаря в кон
це 1940-1950-х годов. Думается, что письма Грабаря, посвященные мето-

5 Арх. АН СССР, Ленинградский фил . ,  ф . 2, оп. 6а, д. 42, л. 165, 28 декабря 1943 г. 
6 Ныне Всесоюзный научно-исследовательский институт искусствознания Министер

ства культуры СССР. 
7 Грабарь И. Тезисы к «Истории русского искусства». Рукопись 1943 г.- Отдел ру

кописей ГТГ, ф.106. 
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дологии построения истории искусства, атрибуции памятников, их дати
ровке и т. п . ,  представляют несомненный интерес для историков искусства 
и архитектуры. 

В письмах Грабаря этого времени немалое место занимают также во
просы охраны памятnиков, особенно в связи с организацией в 1948 г . ,  
опять-таки п о  его инициативе и под его руководством, Методического со
вета по охране памятников культуры при Президиуме АН СССР. 

Особая группа писем Грабаря (к Е .  Г .  Пызгаревой-Мещериной) в 
свойственной художнику живой и непосредственной форме повествует 
об одном из важных в его личной жизни, продиктованных самыми высоки
ми патриотическими чувствами деяний - передаче в Ужгородскую худо
жественную галерею значительного числа своих произведений. 

Нет необходимости перечислять все темы, охваченные письмами Гра
баря , публикуемыми в данном томе. Следует лишь еще раз подчеркнуть 
ту наглядность, с которой проявляется в этих письмах яркая, многогран
ная, талантливая и до последних дней вдохновенно и беззаветно отдавав
шая себя слуп;ению горячо любимому родному искусству личность Гра
баря-художника , Грабаря-ученого , Грабаря - общественного деятеля .  

* 

Представляя вниманию читателей настоящий том эпистолярного на
следия И. Э. Грабаря, составители считают необходимым сделать несколь
ко замечаний по его содержанию и структуре .  

По сравнению с предыдущим томом писем Грабаря (1917-1941 ) ,  здесь 
в некоторой степени изменился круг адресатов , который в .связи с затраги
ваемыми в письмах вопросами как бы <шриблизилсю} к первому тому 
(1891-1917).  Однако и тут, помимо писем к художникам, педагогам, му
зейным деятелям и ученым, написанных в частном порядке, дается не
скол:r.ко официальных писем Грабаря , имеющих определенное значение 
для истории советской художественной культуры 1 940-1950 годов.  По
прежнему достаточно широко используются материалы переписки Гра
баря с родными, в данном: случае с В .  Э. Грабарем и Е .  Г. Пызгаревой
Мещериной. Естественно ,  что в состав публи:куемых ныне писем не в:ключа
ются уже появившиеся в других изданиях, та:кие, например, :как письма 
Грабаря Н. R. Рериху 8• 

В предлагаемом сборнике сохраняется структура вышедших ранее 
томов писем Грабаря, дополненная еще одним приложением. Оно состав
лено из наиболее интересных как по содержанию, так и по адресатам пи
сем Грабаря,  обнаруженных после выхода в свет первых томов. В отличие 
от основной части сборника письма, помещенные в приложении, по понят
ным соображениям сгруппированы по адресатам. Тематика этих писем 
связана главным образом с подготовкой монографий о И .  Е. Репине и 
В .  А. Серове , разработкой «Истории русского искусства>} и ее графическо
го оформления, замыслом журнала «Вестник искусства>) (1905) и выста
вочной деятельностью. Комментируются эти письма лишь в самых необ-

8 Рерих Н. Н. Письма И. Э. Грабарю (1938-1947)/Сост. В. М. Володарский8- В кн.: 
Рерих Н. К. Из литературного наследия/Под ред. М .  Т. Кузьминой. М., 1974, 
с .  407-438. 

. 
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ходимых случаях, учитывая наличие достаточно широ1>их пояснительных 
данных в комментариях к письмам предыдущих томов. 

Принципы отбора писем основного раздела ,  их сокращений , купюр 
и комментирования в данном сборнике сохранены. Справочные сведения 
о художественных объединениях , учрешдениях , периодических изданиях 
и событиях, содер;нащиеся в комментариях первых двух томов,  здесь не 
повторяются. Не повторяются также биографические данные об адре
сатах Грабаря и лицах, упоминаемых в письмах ; в Указателе имен фами
лии таких лиц соответственно отмечены одной или двумя звездочками, 
в зависимости от тома , в котором помещены сведения о них. 

Составителям не удалось расшифровать фамилии некоторых лиц, 
называемых Грабарем только по имени или имени и отчеству; не всегда 
таюке удалось найти точные биографические данные об отдельных , встре
чающихся в письмах лицах , иногда даже достаточно известных. Состави
тели будут искренне благодарны за любые сведения, которые читатели 
смогут сообщить им об этих лицах. 

Составители приносят глубокую благодарность за содействие и по
мощь в подготовке публикуемого тома эпистолярного наследия И .  Э. Гра
баря его дочери О. И. Епифановой, Е .  Г. Пызгаревой-Мещериной, за
ведующей и сотрудникам Отдела рукописей Государственной Третьяков
ской галереи Н. Л .  Примак, М. В. Астафьевой, В. В .  Андреевой, заве
дующей Научно-библиографическим архивом Академии художеств СССР 
М. В .  Иогансен, научным сотрудникам Государственного Русского му
зея Ю.  Н .  Подкопаевой (ныне пенсионер) ,  Б .  С .  Вапник и А. М.  Каппе
лян, заведующей и научным сотрудникам Отдела рукописей Государствен
ной Республиканской библиотеки Литовской ССР И. Жебрите, Ю. Ру
зайте , Р .  Шимнуте, В .  Вилноните , сотрудникам Отдела рукописей Госу
дарственной библиотеки СССР имени В .  И .  Ленина, Отдела рукописей 
Государственной публичной библиотеки имени М. Е .  Салтыкова-Щедрина, 
Архива Академии наук СССР в Ленинграде, Центрального Государствен
ного архива литературы и искусства, Ленинградского государственного 
архива литературы и искусства ,  Архива Института грузинского искусства 
Академии наук Грузинской ССР, Отдела рукописей Государственного 
музея Татарской АССР, Словарной группы Научно-исследовательского 
института теории и истории изобразительных искусств Академии худо
жеств СССР. архива Союза советских архитекторов СССР. Составители 
благодарят А. Н .  Петрова,  Ж. Е .  Баркударову, Л .  И. Денисова , канди
дата искусствоведения А. Ф. Крашенинникова и доктора искусствоведе
ния А.  Н .  Бродского, С. М .  Ограновича, кандидата искусствоведения 
В .  И. Свенцицкую, предоставивших для публикации письма из своих 
собраний, а также А. В .  Храбровицкого, В .  С. Попова,  кандидата искус
ствоведения Г. И .  Вздорнова, способствовавшего уточнению ряда ком
ментариев. 

Особую благодарность составители выражают доктору искусствоведе
ния Г. Ю. Стернину за консультации и помощь в уточнении комментариев 
и рецензентам данного тома , кандидату искусствоведения Т. М. Сытиной 
и доктору искусствоведения Г. А. Недошивину, чьи замечания и рекомен
дации были учтены при подготовке писем И. Э .  Грабаря и 1юммента-
риев к ним к печати. 

Н. А. Евсина , Т. П. Каждан 



Пись1иа 
1941-1960 

1941 

1 .  М. Б. ХРАПЧЕНКО 

[Москва] ,  7 августа 1 941 г .  

ГJ1убокоуважаемый Михаил Борисович 1, 
Н чувствую, что не исполнил бы своего долга, если бы, уезжая на не

определенное время - будем надеяться , что не на долгое ,- из Москвы, 
не обратился бы к Вам с горячей просьбой пересмотреть вопрос о непо
нятной ликвидации большого советского дела - Постоянной реставраци
онной комиссии при Комитете [по делам искусств при СНК СССР] 2• 

К<ш это согласовать с прямой директивой председателя Совнаркома 
СССР организовать в системе Номитета Главное управление по делам рес-
таврации? :i · 

Я птшмаю, что война долаша бьша отодвинуть на второй пдан все 
вопросы, пепосредств[енн]о с войною не связанные , и ни о каком Управ
лении сейчас думать нельзя, но не время и ликвидировать то , что дало 
уже осязательные результаты. Как раз война несет разрушения, которые 
придется восстанавливать методами реставрационными. 

Надо объединить Постоянную реставрационную комиссию с Номиссией 
при Академии архитектуры в одно целое 4• А силы есть , и энергия есть. 

Игорь Грабарь. 

2. В. Э. ГРАБАРЮ 5 

Нальчик, 1 2  августа 1 941 г. 

Приехавша� вчера группа музыкантов и композиторов (Гольденвей
зер, Игумнов ,  Нейгауз , Шапорин 6, С. Прокофьев и пр. )  ночевала сегодня 
еще на путях в вагоне. Сегодня вместе с нами их рассовали по разным 
местам ( . . .  ) Мы пока устроились в гостинице «Нальчик» ( . . .  ) Я предло
жил архитектору академику Рыльскому, моему давнему сотруднику и 
приятелю 7, одну из (. . .  ) комнат, с отдельным ходом. ( .  . .  ) 

Целую. Игорь. 
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3. В. Э. ГРАБАРЮ 
Нал.1очик, 20 августа 1941 r 

Вчера пришло наконец первое письмо от Теб11: , - от 10/VIII. ( . . .  } 
У нас в гостинице ( . . .  ) остановились Неиировпч, Игумнов , Cepr . Проко
фьев, Шапорин, Доливо, Любимов-Ланской 8 и др. с семьями. В трех ки
лометрах отсюда в нескольких домах остановилась другая группа -
Москвин, Тарханов , :Качалов, Тарасова, :Книппер, Гольденвейзер,  Фейн-
берг, архитекторы Веснины 9• ( • • •  ) 

Целую. Игорь. 

4. В. Э. ГРАБАРЮ 

(Нальчик] ,  4 сентября [ 1941 г . ] .  
( . . .  ) Тут ежедневно, кроме понедельников, выходит газета «Социа

лист. :Кабардино-Балкария)) на русском языке. За ней надо ходить часов 
в 8 утра в киоск и становиться в очередь по номерам. Часам к 81/2 при
носят. Иногда по очереди не достается уже, но всегда кто-нибудь получив
ший одолжит газету. 

Продаются и <(Правда)) , п «Известия». <(Правда», говорят, печатается 
по матрицам, доставляемым на самолетах, чем объясняется исключи
тельная временами скорость доставки: No от 28-го был �уже 30-го здесь. 
Но я думаю, что сейчас это только в виде исключения. Самолетам не до 
газет *. ( . . .  ) 

Москва вторично настаивает на принятии Нальчиком 1 7  эвакуируе
мых из Ленинграда деятелей искусства. ( . . .  ) :Кто эти 17,  мы пока пе 
знаем. Может быть, в их числе окю:кется Шостакович. Дело в том, что уа.;е 
свыше месяца назад из Нью-Йорка было послано нашему правительству 
[предложение] отправить в СССР специальный самолет для перевозки 
Шостаковича 10 в Америку, если он не находится в безопасности. А он в 
Ленинграде все время на крыше дома 11• 

Все целуем Тебя и Марусю 12• Привет всем. 

5. В. Э. ГРАБАРЮ 

НальчиR , 5 сентября 1941 г. 
( . . .  ) Жду с нетерпением извещения о Твоем свидании с Вл. Ник. Се

мен()вым 13• Очень милый, приятный и обязательный человек. Я еще не 
приступал к работе , но собираюсь на днях начинать. 

Целуем RpeпRo. Твой Игорь. 

* В здешней газете всегда печатается вчерашняя передовица «Правды» и в общеМ: все 
самое ценное из центр. газет, т.  ч. 111ожно последних и не читать [прим. И. Э. Грабаря] .  
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6. В. Э. ГРАБАРЮ 

Нальчик, 1 1  сентября 1941 г.  
Сегодня распаковал сложенные подрамки и холсты и половину уже 

их набил. Завтра кончу остальные и начну писать. Прямо из окна дивный 
вид на ледяные горы с великолепным парком на первом плане . К сожале
нию, нужен особенно ясный день и прозрачный воздух , чтобы эта панорама 
сияла во всей своей красоте , а это бывает редко: облана вознинают на 
леднинах и постепенно их заслоняют, надвигаясь оттуда и на нас. Сегодня 
было наR раз чудесно, но тольно до 12 часов , Rогда еще не быJIИ готовы 
холсты, а потом все заволонло . ( . . . ) 

7. В. Э. ГРАБАРЮ 
Нальчин, 1 6  сентября 1941 г. 

14-го начал писать утром вид из онна на горы и парR на переднем пла
не 14• Писал три дня и сегодня занончил. Это первый опус с начала вой
ны. Все три дня были чудесные, безоблачные и цепь снежных гор была 
ясно видна.  Кажется, вышло неплохо и по-новому. Впрочем, это и есте
ственно, ибо сюжет «достойный нисти Айвазовсного». 

Кстати, тут в местном :краеведческом музее есть нес:кольно оригиналов 
Айвазовсного и вообще много оригиналов руссних художнинов XIX века . 
Все это получено из Московсного центрального фонда. Но много ценных 
предметов оружия, костюмов , утвари и др . кабардинского далекого прош-
лого 10• 

Целуем. Твой Игорь. 

8. В. Э. ГРАБАРЮ 
Нальчик, 17 сентября 1941 г. 

( . . .  ) Сегодня состоится открытие выставки нальчинсних художнинов . 
Их всего 10  профессионалов,  учившихся в специальных учебных заведе·
ниях . Все они русские. Кроме того , есть еще свыше десяти самодеятель
ников, выставлявших отдельно от профессионалов , в другой комнате , да 
с ними выставили и ученини Московской средней худо:ш . шнолы 16• В об-
щем картина нерадостная .  

Целуем. Твой Игорь. 

9. В. Э. ГРАБАРЮ 
Нальчик, 22 сентября 1941 г .  

Забыл Тебе написать, что третьего дня меня вызывал по телефону из 
Моснвы Моравов 17, справляясь , как мы тут живем, ибо собирается ехать 
сюда. Спрашивал , нужно ли что-либо особое передать Тебе. Я сназал , что 
особого ничего нет. Он мне также сказал , что занятия в Институте идут 
полным ходом 18• Сегодня начал писать портрет архите1,тора В .  Г. Гельф-
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рейха , одного из трех соавторов проеRта Дворца Советов (Иофан, поRой
ный ЩуRо и он) 19• У меня, Rак у Флобера , «из формы рождается содержа
ние» (читаю сейчас многотомную переписку Флобера , т. е. его письма) 20. 
Мне понравилась его голубая полосатая пиджама , в Rоторой он ходит, и 
я возгорелся его писать. В один двухчасовой сеанс написал всю голову. 
RaR будто ничего. 

Целуем, всем привет. Игорь. 

10. В. Э. ГРАБАРЮ 
Нальчик, 23 сентября 1941 г.  

( . . .  ) Я  уже писал о визите, нанесенном мне здешними художниками -
председателем Нальчикского Оргкомитета Союза сов. худ-ов и его за
местителем, а таюке начальником здешнего Управления по делам искусств, 
т. ск. здешним Храпченко 21• 

Подождав ,  поRа мы устроились, они решили зайти, прося организо
вать «встречу» приехавших художников-москвичей с здешними, притом 
не только художников, но и архитекторов. Через несколько дней встречу 
эту удалось устроить в помещении Управления. Их главная забота - по
высить свою квалификацию, воспользовавшись нашим приездом. 

Здесь нет ни одного художника кабардинца или балкарца ,- все рус
ские. Я предложил организовать студию, в которой работали бы главным 
образом юные дарования в области изобраз. искусств, для чего надо не
медленно приступить к выявлению таковых. А дело повышения квалифи
кации уже работающих художников ,  среди которых есть окончившие ху
дожественные вузы, по существу, второстепенное. А я на опыте своего Ин
ститута знаю, какие прекрасные дарования удалось выявить нам из азер
байджанцев ,  осетин и др. 

Вчера наконец Управлением в его помещении выделена большая свет
лая студия , и можно будет приступить к организации работ. Но я эти дни 
не выхожу, схватив грипп. ( . .. ) 

Вчера пришел сюда No «Советского искусства» от 28-го. В нем есть ваа;
ная для Кати статья о выступлении артистов на фронте (наско.11ько можно 
догадываться, под Смоленском, может быть в Вязьме) ,  где они особенно 
восторженно были встречены студентами Мое. Худ.  ин-а Рубаном, Ча
щариным, Нечитайло и др. ,  просившими передать привет и Игорю Граба
рю и обоим Герасимовым 22• Видимо, и дядя Вася там. ( . . .  ) 

Целую. Игорь. 

1 1 .  В. Э. ГРАБАРЮ 
Нальчик, 24 сентбря 1941 r. 

( . . .  ) Что касается Немировича, то он действительно хотел уехать, 
т. к. не привык сидеть сложа режиссерсRие руки, но ему дважды в кате
горической форме было отказано в разрешении возвращаться,- раз теле
граммой, второй раз по телефону ( . . .  ) Немировичу было заявлено, что 

12 



<>Н может выписать в Нальчик кого у1·одно из актеров, нужных ему для 
репетирования Гамлета (которым будет :Качалов, пребывающий здесь и не 
думающий ни капли о возвращении). ( . . .  ) 

Целую. Игорь Г. 

12.  В. Э. ГРАБАРЮ 
Нальчик" 5 октября 1 941 г .  

( . . .  ) Сегодня закончил свой новый автопортрет. Все говорят, что очень 
похо;n.  Маня и Слави:к говорят, что он самый похожий из всех моих авто
портретов 2а. На темном фоне, лицо на сильном свету. ( . . .  ) Сегодня начи
наю портрет С. Прокофьева,  за роялем сочиняющим новую оперу «Война 
и мир» , четыре акта которой уже готовы 24• (. • • ) 

Целую. Игорь. 

13. О. И. ГРАБАРЬ 
Нальчик, 5 октября 1941 г. 

Дорогая Оленька, 
Сегодня получил Твое письмо. Очень рад, что Ты себя хорошо чувству

ешь ,  бодра и сильна духом. ( . . .  ) :Кроме живописи, я занимаюсь сейчас 
и монографией о Серове. Я взял с собой необходимые материалы, но кое
чего не захватил, вернее, в спешке не смог на полках разыскать. Поищи, 
пожалуйста , книжку В. С. Серовой «Серовы Алекс. Ник. и Валент. Алек
<:андрович», изд. Шиповника 1914 г. Она у меня была. Где-нибудь на 2-3-й 
полне снизу, во втором-четвертом отделении от двери. И еще две или три 
маленьких монографий о Серове - там же. :Каталогов выставон его не 
надо,- я их взял. Если найдешь, вышли мне заказной бандеролью. 

Целую. Твой И. Грабарь .  

14.  В. Э. ГРАБАРЮ 
Нальчик, 7 октября 1 941 г. 

Второй день пишу большой портрет Прокофьева , очень необычный по 
композиции 20• Такого у меня еще не было . Идет хорошо, лучше Голь
денвейзеровсного 26• Вчера, когда н:ачал, было солнце, а сегодня дождь, 
что очень выбило из колеи. Если бы было солнце, я главную, центральную 
часть уже окончил бы. Прокофьеву после долгих усилий удалось достать 
инструмент себе в номер, от одного здешнего музыканта, а то ему до сих 
пор приходилось ходить ежедневно в одну квартиру, где ему разрешали 
неснолько часов пользоваться роялем. При этих условиях писать было 
невозможно. Рояль заграничный, но странной фирмы «Petrof», с одним 
f .  Сегодня :к Немировичу должна приехать его семья: сын 27 ( • • •  ) , вну
чоно:к, жена сына, няня и стенографистка-машинистка Худож. театра. 
А Москвин с Тарасовой уехали в Москву. Остальные, которые было тоже 
разохотились, теперь бьют отбой. ( . . . ) 

Все целуют. Твой Игорь. 
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1 5. В.  Э. ГРАБАРЮ 
Нальчик, 9 октября [ 1941 ] г. 

Пишу с увлечением портрет С. Прокофьева. Не знаю еще пока, что вый
дет 2 8• Когда начинаю ,  то каждый раз кажется, что он будет лучше дру
гих, а когда кончаю, то убеждаюсь, что я мог бы сделать значительно луч
ше и сделал не совсем то,  что хотел. Есть еще, помимо твоей воли, какие-то 
слагаемые - в виде перемены погоды, настроения модели и собственного 
и т. п . ,  которые приводят к тому, что вещь не дотягивается до предполо
женного и желаемого совершенства.  Рыльский ежедневно получает пись
ма от своих братьев, и мы в общем в курсе и московском и пригородном 
(один из братьев на даче). У Вас в Абрамцево, по-видимому, спокойно, а 
через две остановв:и дальше - нет. Качалов заболел воспалением легких, 
и положение сегодня тяжелое. ( . . .  ) 

Целуем. Твой Игорь. 

16.  В. 3. ГРАБАРЮ 

Нальчик, 21 октября 1 941 г. 
( . . .  ) Вчера я начал еще од11н портрет, на этот раз женский - жены 

Доливо 29• Она по  матери внучка испанки и сохранила от матери настоя
щую испанскую мантилью. Похожа на цыганку, желто-оливковое, как 
у южанок, лицо,  темно-карие глаза. Хотя лет ей, видимо,  не так-то мало, 
но очень красива,  вернее, интересна. Пишу с нее испанку (родилась в Бу
экос-Айресе). П ортрет обещает быть очень любопытным. Красивое, гармо
ничное сочетание цветов. 

Целую. Игорь. 

17 .  В. Э. ГРАБАРЮ 

Нал:рчик, 27 октября 1941 г. 
( . . . ) Я начал новый вчера и сегодня вел его дальше. До сих пор самый 

большой по размерам холст, т. к. модель очень велика - Виктор Ал. Вес
нин, архитектор, президент Академии архитектуры, очень высокого рос
та - немного пониже Селищева 30,- красавец собой, с роскошной се
ребряной шевелюрой и эспан:иолкой. В два сеанса уже почти готов в ос
новном. Взял я его романтически - с мечтательным взглядом в сторону 
и вдаль , стоя,  почти по Rолено. Кажется, не плохо выйдет. Женский вре
менно отложил , - оRончу после этого. Веснину приходится ежедневно 
утром приходить R 10 часам из «ДолинсRого»,- санатория, где живут дру
гие группы - МХАТ, композиторы, пианисты, актеры Малого театра,  
художники и пр. 31 Это минут 40-45 хода. Все удивляются моей продун-
тивности. 

Целуем. Привет. Игорь. 
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18. В. Э. ГРАБАРЮ 

Нальчик� 4 ноября 1941 г .  
Сегодня окончил женский портрет. Это, пожалуй, самая красивая по  

живописи. Все говорят, что работа у меня шла изо дня в день крещендо. 
Но вот новость: нас всех собираются перевозить в Тифлис ( . . .  ) . 

Целуем. Твой Игорь. 

1 9. В. Э. ГРАБАРЮ 

Тбилиси, 26 ноября [ 1941 г.]. 

От Тебя еще нет никаких известий. Не знаю, что и подумать. Сюда при
ехали два художника с Масловки - Налбандян и Rутателадзе 32• Они вы
ехали из Москвы 18-го и ехали 24 дня. Рассказали многое, чего мы не зна
ли. Они ехали на Молотов. Накануне туда же выехала Мухина 33, но это 
только этап. Rак будто дальше - в Среднюю Азию. ( . . .  ) 

Целуем. Твой Игорь. 

20. В. Э. ГРАБАРЮ 

[Тбилиси] ,  30 ноября 1941 г. 
( . . . ) Я очень доволен комнатой и превосходными хозяевами. Тут люди 

вообще прекрасные, радушием, гостеприимством и материальной незаин
тересованностью напоминающие испанцев . Мы прямо наслаждаемся ка
мином, который топим каждый вечер. Уютно и мечтательно. Газета «Заря 
В остока», которую получает хозяин, хорошо редактируется, не в пример 
нальчикской, дает массу материала из московских газет и держит в кур
се событий. Я тоже подписался на нее' , может быть уже на днях начну по
лучать. Кроме того, подпишемся на «Правду» (печатается по матрицам, 
доставляемым самолетами из Москвы). ( . . . ) 

Игорь. 

21. В. Э. ГРАБАРЮ 
Тбилиси,; 14 декабря 1 941 г. 

После вчерашнего разгrома немецких армий под Москвой 34 есть на· 
деаща , что в скором времени наладится прямое , а не кружное почтовое 
и пассажирское сообщение с Москвой. ( . . . ) Я усиленно работаю сейчас 
над сложным большим автопортретом, который пока не очень ладится,  
в чисто живописном отношении. Не помню, писал ли я Тебе, что получил 
от одного из своих зам. директоров письмо из Самарканда , :куда эвакуиро
ван мой Институт. Ему предоставлена медресе Шир-Дор - один из свер
кающих памятников Тимура, всемирно известiiый 35• Но предстоят боль
шие приспособления и ремонт. ( . . . ) 
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22. В. Э. ГРАБАРЮ 
Тбилиси, 28 денабря 1941 г.  

{ . . .  ) Онончил новый автопортрет с палитрой в )Iевой руне и кистью 
в правой, на фоне яблок (до сих пор всегда автопортреты выходили так, 
точно я левша, либо пишутся в зеркало) 36• Сделать обратно - очень труд
но и сложно, даже мучительно, ибо писать частично приходится левой ру
кой. Портрет этот лучше нальчиксного, т. ч .  не приходится жалеть, что 
тот там застрял. Он и вдвое большего размера. У меня намечается целая 
серия портретов , но не знаю, сколько из них удастся осуществить 3?, 
т. к. перебираться: в Самарнанд все-таки рано или поздно придется. Пиши 
подробности обо всем. 

Целуем. Игорь. 

1942 

23. В. Э.ГРАБАРЮ 
Тбилиси, 13 января 1942 г. 

{ . . .  ) Я  пишу сейчас большой портрет знаменитой кинозвезды Наты Вач
надзе 1, самого популярного человена в Грузии. :Когда хозяева мои, люди 
культурные (Яшвили - старый педагог, бывший директор гимназии, 
герой труда, автор многих учебников), узнали, что ко мне будет ходить 
сама Ната (она живет поблизости, ибо мой район самый фешенебельный 
в прошлом 2, с особнянами аристонратов и нефтяных норолей), то просияли 
от счастья и все время выбегают смотреть, прошла ли она в подъезд, 
ушла ли из моей комнаты. Она красавица, но «бывшая», ибо ей за 40, а 
тут бальзаковский возраст начинается с 25 лет. Молоденькой ее нинак 
не сделаешь, а это обидно и ей и всему воинству понлоннинов. Но,  по су
ществу, она моснвична и институтна, ибо она нн.  Андроникова по рожде
нию. :Как выйдет, не знаю: очень сложно и трудно затеял. Написал , нроме 
автопортрета, и пейзаж 3• 

Всем привет. Целуем. Игорь. 

24. И. М. ЛЕЙ3ЕРОВУ 4 

Тбилиси, 1 5  января 1942 г .  
{ . . . ) Спасибо за обстоятельное, как всегда, послание, дающее исчерпы

вающую нартину прошлого и настоящего дорогого нам всем Института. 
Сопоставляя множество сведений, полученных от разных лиц, выбиравших
ся вместе с Вами - несколько раньше , нескольно позже - в незадачли
вые дни 14-19 октября, я довольно отчетливо рисую себе ту ужасающую 
спешну, чтобы не сказать суматоху, которая con ровождала тогдашние не 
только индивидуальные, но и эшелонированные выезды из Моснвы. 
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Понемногу начинает выясняться местопребывание тех учреждений 
и лиц, которых судьба расшвыряла в октябре по всему Союзу. И все же 
кое-кого еще до сих пор не досчитывается. В частности, Мухина , попавшая 
в эшелон 16/Х , пережила тяжелые минуты и даже часы. Она где-то в де
ревне возле Свердловска. ( . . .  ) 

Но все хорошо , что хорошо кончается, а Ваш переезд не только хоро
шо кончиJ1ся, но благодаря энергии и собранности, спаянности всего кол
лектива и сверхэнергии Леонтия Ивановича [Денисова] 5 удалось органи
зовать сносные помещения в таком загруженном городе , как Самарканд. 
Вот пустить в ход бесперебойно такую машину, как наш Институт, да еще 
в военное время, да еще с влитыми в него двумя другими Институтами и 
Худ.-пром. училищем 6 - это дело сложное и трудное. Я очень болезненно 
пере;.�шваю свою оторванность от Вас всех ,- так бы сейчас сорвался и 
поехал к Вам, но зимние условия переезда через Каспийское море кошмар
ны: пассажирского движения вообще нет, есть нефтеналивные суда и воен
но-госпитальные, куда , кроме раненых военных , никого не пускают. 
Да и ужасающие штормы в январе-феврале. Я надеюсь приехать непремен
но в марте, если удастся устроить хоть сколько-нибудь сносный переезд. 
(. .. > 

Как радостно, что лучшие силы студенчества уже снова в сборе и почти 
весь состав преподавателей. Н .  Мих . [Чернышев) 7 тоже рвется к Вам. 
Хорошо, что Вы можете работать для себя. Мне нужны будут две комнаты, 
из которых одна может быть совсем маленькая, для Мар. Мих-ы [Меще
риной) ,  а мы помещаемся с сыном. Здесь Стуруа ( . . .  ) Он несколько раз 
звонил мне, но не заставал . 

Был у меня Игорь Константинов,  приезжавший из Баку, где все ба
кинцы. Гасан-заде 8 приехал раненый, не тяжело. 

С приветом. И. Грабарь 

25. В. Э. ГРАБАРЮ 

Тбилиси, 1 6  января 1942 r. 

Сейчас получил Твою открытку от 31 декабря с поздравлением с луч
шим годом. Действительно, он будет лучшим, и есть все основания на
деяться на скорое свидание. Эту скорость я, однако ,  не склонен преуве
личивать, ибо если мы даже теперешними темпами будем гнать врага 9,
а я надеюсь, что чем дальше, тем темпы будут быстрее ,- то все же едва 
ли мы получим разрешение выехать в Москву до приведения ее в порядок, 
постепенной реэвакуации учреждений, в порядке необходимой очереди, 
а затем и персонально эвакуированных лиц. На все это понадобится время. 
Хорошо бы , если бы удалось вернуться летом, но, пожалуй , раньше осени 
это едва ли станет возможным. Но,  впрочем, конечно, все зависит от стре
мительности наших успехов ( . . . ) 

Целуем. Игорь. 
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26. В. Э. ГРАБАРЮ 
Тифлис, 1 февраля 1942 г. 

Дорогой Володя, 
Пользуюсь счастливо представившейся оказией и посылаю это непод

цензурное письмо. Хотя мне и нечего сообщать неподцензурного, но все 
же свободнее себя чувствуешь в закрытом письме. Оказия открылась по
тому, что Ал. Герасимову хотелось бы приехать к нам в Тифлис, и он на
водит у пас справки, какие тут бытовые и прочие условия. Приехал ра
ботник т. н. «художественного фондм (или «худфонда») оргкомитета Сою
.за худ-ов и завтра или послезавтра уезжает обратно. Герасимов спраши
вает, как тут насчет «турецкой опасности» и куда мы намерены двигаться· 
на случай осложнения с этой стороны. Опасность, конечно, есть, хотя и не 
прямая: немцы ищут с отчаяния где бы отыграться ( . . .  ) Тогда возникнет 
непосредственная опасность для Баку, а вместе с тем для Тифлиса. Мне 
это представляется маловероятным, но суиасшедший фюрер может пойти 
на что угодно для эффекта. Мы принимаем, конечно , соответствующие меры, 
и нас это не застанет врасплох. Но основание для беспокойства есть. 
Я очень рекомендую Герасимову ехать сюда. ( . . . ) 

Приезжий рассказал нам о Москве все подробности (он выехал 21-го 
из Москвы) ,  так что мы в курсе Вашей не очень завидной жизни. При поч
ти полном отсутствии снабжения, кроме хлеба,  и при таких высоких ры
ночных ценах жить трудновато. Мы. находясь в относительно блестя
щих - сравнительно прямо в потрясающих условиях, - часто думаем 
о Вас: как-то они там, бедненькие? -У нас есть все, нужны только деньги, 
ибо жизнь и здесь с каждым днем дорожает. ( . . .  ) 

Теперь то , о чем я Тебе не мог написать до сих пор . Недавно я был в 
здешнем музее искусства ,  который сейчас помещается не в Музее Грузии 
на Головановском (ныне Руставели), а в Метехи 1 0• Н.огда пожилая 
дама, отворившая мне дверь директорской комнаты, услыхала мою фами
лию, она всплеснула руками и воскликнула: на11:онец-то я вас вижу, я 
все ждала - я Церетели! Как Маруся, как В .  Э .?  ( . . .  ) Опа работает по 
переводам для музея, где ее и устроили. Очень просила Вам обоим пере
дать привет. 

С тех пор , как я не был в Тифлисе, тут все улицы и площади начисто 
переименованы. Неразбериха получается страшная ,  т. к .  старожилы все 
еще продолжают называть их по-старому, а ты никак их не можешь найти, 
потому что надписи на груз . и русском языках уже значатся по новым наз
ваниям. ( . . . ) 

По вечерам мы с Маней часто бываем в концертах московских «масте
ров искусства» 11• Они почти ежедневны, для чего представлен концертный 

.зал Филармонии. Тут пианисты Игумнов , Гольденвейзер, Фейнберг, 
Нечаев, скрипачи Сибор , Гузиков , арфистка Эрдели, Доливо,  компози
торы Прокофьев , Мясковский, Анат. Александров , потом Началов , 
Книппер,  Климов, Массалитинова,  Рыжова 12 и т. д. без конца. Конечно , 
ходим не на всех, но на музыку почти всегда. Билеты бесплатные, да и 
:как-то неудобно иной раз не пойти. Играют хорошо, не халтурят. Фейн
берг никогда не играл так замечательно в Москве,  нак здесь .  Все работают, 
готовятся. Мясковский написал превосходную 22-ю симфонию, лучше 
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прошлогодней. С. Прокофьев кончает оперу «Война и мир», написал сюи
ту «1941 rод» и отличный квартет 13• Все отдохнули и с радостью работают. 
Они порядочно зарабатывают выступлениями и поездками - в Эривань. 
Баку, Сочи, Поти, Кисловодск и т. д. ( . . .  ) Художникам также оказана 
наконец помощь. Из нас только двое - я и Чернышев получаем зарпла
ту по Институту (получили все сполна по 15 января и обеспечена зарплата 
в дальнейшем) ,- остальные же, нигде не служа, находились одно время 
в довольно затруднительном положении. Правда , очень дельный началь
ник Управления по делам искусств Нальчика, кабардинец Темирканов" 
человек культурный, отзывчивый и хороший (кончал вуз ,  бывший пре
подаватель средней школы) , добыл около 130 тысяч от своего Совнаркома 
на заказы приезжим москвичам художественных произведений, которые
составили бы основу будущего музея (там пока есть только краеведче
ский, наркомпросский, хотя в нем есть немало хороших 1шртин - есть 
Брюллов , К. Коровин) 14• 

Вот почему у меня он хотел купить все, что я написал в Нальчике .  
Н решительно отказался и долго ему доказывал , что это бессмысленно ,  
что столько «Грабарей» ему н е  надо. Сперва я совсем отказался что бы то 
пи было продавать, но, узнав стороной, что из-за моего отказа создалось. 
в тамошних высоких кругах впечатление крайне невыгодное для москви
чей («мы так их встретили ,  так за ними ухаживали, все перевернули вверх 
дном, чтобы им было хорошо, а они не хотят даже оставить нам своих ра
бот») , я согласился продать 3 вещи: портрет Веснина (говорят, что он 
лучший из всех когда-либо мною написанных, что неверно - даже
С. Прокофьев лучше, один из 3-4-х самых лучших) ,  автопортрет и пей
заж. К ним я прибавил «Хризантемы», большой, довольно эффектный 
ходст, который поднес Музею в качестве подарка с надписью: «Кабарди
но-Балкарскому музею в знак сердечной признательности за радушие и 
гостеприимство ,  оказанное москвичам в 1 941 г .» .  Я, собственно ,  один так 
много работал , другие либо ничего не сделали, и им пришлось продать 
кое-что из старых вещей, привезенных из Москвы, либо,  не привезя с со
бой масляных красок и холстов , вынуждены были ограничиться акваре
лированием и рисованием углем и карандашом. Я назначил очень низкие
цены, имея в виду падение цен на эти вещи вообще, а затем и по принципи
альным соображениям. Всего я получил 7 ООО р . ,  которые мне перевели 
сюда на банк и которые я полностью получил , переведя их на свою здеш
нюю сберкассу. 

Мне придется довольно много потратиться на затеянную мною кар
тину. Тема - из теперешней войны. Если удастся - будет очень впе
чатляющей. Я долго пе знал, как мне наладить работу, т. к .  нужна внут
ренность украинской хаты, или русской избы, нужно писать с натуры 
ряд фигур в этом интерьере, нужны формы, т. е. сшитые мундиры каких
пибудь СС-овцев и пр. Когда я писал портрет Наты Вачнадзе (кстати, 
уже оконченный), она надоумила меня обратиться на кинофабрику здесь" 
которой заведует наш же член Сталинског() Комитета Чиаурели 10, и мне 
построят подлинный нужный мне угол и, наверное, дадут и костюмы . 
.Н уже переговорил с Чиаурели и завтра буду на фабрике договаривать
ся с ним. Посмотрю, что из этого выйдет и во что это мне обойдется. 

Союз груз. художников просил меня прочитать ле1щию. После дол-
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гих уговоров (мне очень не хотелось выступать) я согласился под тем ус
ловием, чтобы было изготовлено несколько десятков диапозитивов по 
моему указанию. Присоединился и Союз писателей. Я целую неделю по
тратил на подготовку к лекции, т. к .  тему взяJr сложную и трудную: 
«Реализм и этапы его развития в мировом искусстве»16• Перед самой лек
цией за час справляюсь, как обстоит дело с диапозитиllами. Забегали, за
волновались: «не готовы»! 

Оказалось, фотографы запросили за них 800 р . ,  денег пе было, и от 
них отказались. Я наотрез отказался читать, потому что в изобразитель
ном искусстве нельзя только говорить, а надо показывать. Съехался весь 
город, скандал невероятный, я, конечно,  и не думал пойти, заставил орга
низации самим извиняться, выгородив меня. 

Но ушла целая неделя, в течение которой я ничего не сделал. А я за
тевал портрет внучки моего хозяина Яшвили, очень хорошенькой грузи
ночки-скрипачки,  вундеркинда 11 лет. Она учится в консерватории и была 
в каникулы свободна , а сейчас каникулы кончаются, и у меня одной зате
ей будет меньше. 

( . . .  ) Приехавший директор Симферопольского музея говорит, что в 
:Крыму ( . .  ) нам удалось эвакуировать и все музейные ценности, как , впро
чем, и всюду (из Ясной Поляны, из :Клина и пр.) .  Было все сделано умно 
и вовремя. Но в :Крыму было организовано из Симферополя несколько 
выставок - в Ялте, Феодосии, Алупке, Севастополе,- приходилось эва
куировать по одиночке из всех этих мест. :Кое-что могло попасть на теп
лоход «Армения», отчаливший из Ялты с 4 ООО пассажирами и торпеди
рованный не.мцами. Спаслось 8 человек, а сколько и какие были там ху
дож. ценности, пока не выяснено. Печально,  если туда были погружены 
портреты Серова ( . . .  ) 

Твой Игорь. 

27. И. М. ЛЕйЗЕРОВУ 
Тбилиси, 4 февраля 1942 г. 

Дорогой Исаак Михайлович, 
( . . .  ) В Нальчике при нас работал талантливый студент Лющ. худо

жеств в Jlенинграде, ученик 5 курса мастерской Манизера. Он работает не 
натуралистически, отличный портретист, вылепил Ив. Павлова, Игумно
ва,  Массалитинову и много других . Т. к .  он стремится учиться дальше, 
то я думаю, что его следовало бы направить в Самарканд к Матвееву, ко
торый, я уверен, будет им доволен. Передайте Александру Терентьевичу 
привет от меня и его очень даровитого ученика-грузина Николая Перфиль
евича :Канделаки, «без лести преданного» своему учителю 17• Спросите 
его, не будет ли он возражать против нового ученика .  Но, кроме того, на
ведите справки, не тесно ли в его мастерской, может быть нет уже места . 
Сверх того, был, кажется, циркуляр ГУУЗ' а  [Главное управление учеб
ных заведений при :Комитете по делам искусств] о прекращении перехо
дов из вуза в вуз без разрешения :Комитета. Правда Jrи это? ( . . . ) 

Ваш И. Грабарь. 
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28. В. Э. ГРАБАРЮ 
Тбилиси, 9 февраля 1942 г. 

( . . .  ) Вчера я 01юпчил портрет девочки-скрипачки 10 лет (я думал что 
ей 11 , а оказывается 10) , дарование исключительное , но лентяйка , почему 
я полагаю, что это дело обреченное, как ни шпыняют ее отец и дед Яшви
ли 18• Портрет в натуру, в голубом платьице, поверх которого накинута 
белоснежная шубка . В руках держит лежащую на коленях скрипку со 
смычком. Вышло мило.  Написал в 4 дня .  Сегодня должен был начинать 
Шалву Дадиапи - самый большой грузинский драматург 19, кстати , 
быв[шийJ князь - но он снова,  уже в третий раз за: мое здесь пребывание , 
заболел гриппом и лежит. ( . . .  ) Хотел писать его в черкеске. 20-го как 
будто открывается выставка нас , нескольких москвичей (впрочем, работ 
мало , никто ничего не пишет , кроме меня и еще двух-трех , так кое-что) ,  
и я думал к ней успеть написать «знатного» вдвойне грузина.  ( . . .  ) После
завтра приезжает Храпченко из-за Сталинского комитета . 

Целуем. Твой Игорь. 

29. В.  Э. ГРАБАРЮ 
Тбилиси, 16  февраля 1942 г.  

( . . .  ) Так как в последнее время , как я уже писал , я непрерывно за
нят по делам Сталинского комитета (да и пишу ежедневно с утра часов до 
2-3 портрет) , то писать письма было некогда , да и повода не было, зацеп
ки - Твоей открытки. Вот почему написал после 9-го . Сегодня кончил 
или почти кончил портрет «Четы Сварогов» - двойной портрет. Сварог 
рисовал и писал акварелью мой портрет (целую фигурку, стоя перед моль
бертом) 20• А я одновременно писал его и сидевшую рядом'с ним на дива
не его жену. Вышло забавно, весело,  а главное жизненно и неофициально. 
Здорово похоже. К дню Красной Армии в Доме Кр.  Армии будет откры
та выставка приехавших сюда московских художников . По существу, 
только со Сварогом много вещей (у· него одни акварели) , притом все 
41-42-го годов . У меня будет вещей 1 3: Выставка предполагается закры
той (для военных организаций) , но через несколько дней мы надеемся 
открыть ее в здешнем выставочном павильоне (в Союзе худ-ов) .  К тому вре
мени , чего доброго , у меня еще что-нибудь прибавится. 

Целуем. Твой Игорь.  

30. В. Э. ГРАБАРЮ 
Тбилиси., 22 февраля 1942 Г· 

Вчера я был в здешнем драматическом грузинском театре, куда я с 
несколькими москвичами отправился смотреть «Отелло�> 21, после прощаль
ного обеда Храпченко. Играл Хорава ,  которому мы в прошлом году при
судили премию 1-й степени, не видав его . Действительно,  актер феноме
нальной силы. Я ,  да и все мы, не помним после Сальвини такого Отелло 22• 
Немирович уже давно убеждал нас пойти, ибо он того же мнения, но как-
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то было все недосуг. Да и поздно кончается,- домой пришел около часу 
ночи. Актеры все давно уже побывали (Массалитинова вчера была в 
пятый раз) , а музыканты и я не были. ( . . .  ) 

Целуем. Игорь.  

31 . В. Э. ГРАБАРЮ 
Тбилиси., 26 февраля 1942 г .  

( . . .  ) Сегодня кончил портрет Славика 23• Выдержан в очень сдержан
ной серо-черной гамме. Только книга , которую держит на коленях,
сине-зеленая, цвета морской воды , но не яркая. Говорят, до жути похож. 
Я снял бы фотографию и прислал , но как пошлешь? ( . . .  ) У  меня есть еще 
несколько намеченных портретов; хотя, собствешю, пора уже приниматься 
за картину, а я затеял целых две. ( . . . ) 

Крепко целуем вас. И гарь. 

32. В. Э. ГРАБАРЮ 
Тбилиси, 1 марта 1 942 г .  

( . . .  ) Как знать, может быть, и к концу лета удастся вернуться, если 
дела на фронте будут столь же блестящи, как сейчас. 

Вчера был на докладе Чубинашвили 24 в Академии наук. Там видел 
ослепительно красивую грузинку. Просил узнать, кто она, ибо очень уж 
хороша для портрета,- прямо профиль эллинский VI века - оказалась 
жена поэта Гамсахурдия. Президент Академии 20 познакомил меня с ним 
и с нею, и на днях они у меня будут. Можно сделать неплохой портрет. 
Доклад с прениями окончился после часу ночи, :к чему я не привык, ибо 
ложусь в 1 1 ,  а то и в половине 1 1-го. 

Целуем всех. Портрет Славика производит на всех впечатление -
будто бы не хуже Прокофьева и Наты [Вачнадзеl. 

Твой Игорь. 

33. В. Э.  ГРАБАРЮ 
Тбилиси�; 7 марта 1 942 г .  

( . . .  ) «Разгрома Москвы» 26 в кино я еще не  видал. Картина идет в 
страшно посещаемьiх кино ( . . . ) 

Но все мы , москвичи, посмотрим в киностудии, которая закрыта для 
публики (на здешней кинофабрике).  Там я и смотрел все остальные кар
тины , специально для этого ставившиеся на просмотр. Что Маруся соб
лазнилась греческим на классическом отделении 27, это я понимаю: и 
лестно и почетно . ( . . .  ) 

Целуем. Твой И гарь. ' 
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34. И. М. ЛЕй3ЕРОВУ 
Тбилиси, 12 марта 1942 г .  

Дорогой Исаак Михайлович, 
( . . .  ) Я  изо всех Ваших описаний и из писем Дм. Стахиевича [MoopaJ 2s 

пришел к выводу, что академической-то работы так ведь и не было и нет 
до сих пор, все только нечто вроде .Козской практики 29• Я очень боюсь -
все это крайне отрицательно отразится и даже прямо скажу, что меня это 
несказанно пугает. 

Вот Вы сами говорите, что особенно слабо обстоит дело с композицией. 
Это ведь застарелая болезнь, но из нее начали ребята было выходить. 
Сейчас следовало бы как раз по этой линии направить все усилия. 

А это и можно и должно было сделать, чему не только не мешало, 
.а способствовало отсутствие условий для работы над обнаженным телом. 
Всю энергию, тратимую на обнаженную натуру, надо было направить на 
композицию. 

Я, l\ю;1,ет быть,  чего-нибудь недоучел ,  или Вы не все мне сообщили, 
но я считаю, что был допущен значительный промах в этом отношении. 
( ... > 

Минаев часто пишет своей жене Тане Александровой зо (не сдавшей 
диплома), 1<оторая здесь с эвакуированным отцом, даровитым музыкантом 
Анатолпем Александровым. Сейчас Минаев на 1 1/2 месяца уехал в коман
дировку на фронт, забрав с собой линолеум и все, что нужно для грави
рования. 

Вы говорите, что среди студентов все чаще раздаются возгласы трех 
чеховских сестер: «В Москву, в Москву/1) 

Тут тоже они раздаются , и ,  чем мы больше бьем немцев , тем они, ес
тественно, усиливаются, но, по словам Храпченко, о возвращении в 
Москву - до осени, по к·райней мере, - не может быть и речи. 

Подождем, что будет. в июне-июле .  Ожидают грозных дней, каких еще 
не было. Я-то уверен, что мы осилим и победим, но «возвращенцы1)-ТО 
будут только в ногах путаться у Армии, ведь Москва - и сейчас фронт, 
военный лагерь. Чем меньше там нашего брата «mтрюцкого» , тем легче 
армии . Хорошо бы хоть осенью поехать . И то было бы какое счастье! 

Вы не пишете ничего , как идет творческая работа профессоров . Что 
касается Серг. Вас. (Герасимова} , то я ясно вижу, какие солнечные вещи 
с знаменитыми памятниками он уже написал и какие еще напишет, потому 
что без ашвописи он жить не может, ну а как другие? 

Я пишу сейчас одну знатную красавицу Грузии за другой. Надоели 
все старики да старухи , а таких красивых женщин, как в Грузии, нет 
нигде . llознруют охотно . Установилась у меня даже очередь на портреты , 
как за 1\еросином и хлебом . .Ка1<ие же чудаки эти горе-художники тифлис
ские: ведь никто этих красавиц не пишет, словно и нет их, не видят их. 
Скажите Дм. Стах-у, что напишу и ему ответное письмо, когда будет кон
верт. Нет их вовсе, последний московский. 

Привет всем. Ваш Игорь Грабарь. 

23 



35. И. М. ЛЕйЗЕРОВУ 

Тбилиси" 1U марта 1!:142 г. 
Дорогой Исаак МихайJювич, 
Отвечаю на Ваше короткое письмо от 4/111. Наше сообщение о телег

рамме Владимирского 31, предлагающего <шодготовить встречу Jlешшгр. 
Ак. худ.», меня не менее Нашего озадачиJIО.  Куда же такую ораву раз
местить? Правда , студентов там едва ли сейчас много , и не боJ1ьше ли 
педагогов и административного персонала, чем студентов? 

Как Вы меня ни утешаете_,, что «работа идет поJшым ходом», а теоре
тические предметы даже по довоенному плану, но я тут же из сопоставления 
рядом приводимых фактов и фактиков вижу, что академической работы 
в истинном смысле слова нет и пе скоро будет . 

Так в:ак я все же, хоть и с запозданием, собираюсь ехать в Самарканд, 
то мне хотелось бы получить от Вас несколько сведений. 

1. Ввиду того что студенты много месяцев не работали вовсе, по правде 
говоря, никав:их в:анив:ул не следовало бы организовывать. l{аковы пред
ложения на этот счет? 

2. Если бы Институт был сейчас где-нибудь на Волге или на Урале,  
я, не задумываясь, провел бы непрерывную работу в течение всего лета . 
Но все дело в том, что в Самарканде жара доходит до 60 и даже до 70 гра
дусов , а при такой температуре вообще работать физически немыслимо. 
Очевидно, что либо придется силою вещей сохранить в:анив:улы, либо ор
ганизовать где-либо в горах своего рода узбекские Rбзы, где и работать до 
осени. 

3. Д. С. Моор писал мне , что приходится не только студентам, но и 
профессорам жить впроголодь, ибо с продовольствием дело обстоит весьма 
плохо. Я бы хотел получить от Вас не беглый, а точный ответ по этому воп
росу: в:ав: питаются студенты, как профессора? Почему профессорам не 
дали до сих пор усиленного пайка? Ответьте точно и подробно_,, в:аковы 
цены на рынв:е на жиры, мясо , птицу, крупу, бобы, овощи; сколько чего 
полагается по карточв:ам и что фактически можно получить; как обстоит 
дело с керосином? 

4. Возвращаясь в: жаре,- существуют ли способы снижать ее вредо
носное действие? Ибо врачи мне прямо говорят, что в моем возрасте ее не 
перенести. 

5. Вам надо знать , что в Чимкенте, откуда мы имеем уже немало пи
сем от Весниных, всем дали велив:олепные пайки и вообще устроили всех 
прямо с комфортом. Они ни в чем не нуждаются и пишут прямо востор
женные письма. Я пе вижу, почему бы нельзя было и нам добиться того же 
в Самарканде. 

6. Rав: обстоит дело с материалами, особенно с холстом? Что насается 
подрамнов , то я уже убедился из Вашего письма, что это «одна из самых 
сложных проблем». О нраснах я уже не говорю: «Лав:онраска» нонечпо 
выпускает сейчас мины, а пе краски и последних не будет производиться: 
еще добрых 2 года , даже если мы уже в этом году прогоним фашистов . 

7. Rак с нвартирой? Есть ли возможность найти 2 комнаты? 
8. Будет ли возможность прислать кого-нибудь за нами с Ник.  Михай-
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ло11ичем [ЧернышеuымI, подобно тому как из Чимкента приехаJr за Весни
ными специальный человек , умелый и дошлый? 

Очень приятно будет прибытие Чекмазова ,  Шегаля и ,  надеюсь ,  Ряп-;
ского, по печально, что уже нет Л .  Ю. Крамаренко , отличного педагога, и 
захвораJI Истомин 3 2 •  

За выставку «Наша Родина» 3 3  снова усиленно взялись в Москве, 
Куйбышеве и Томске. Jlебедянский сейчас в Москве уже, так же как и 
Солодовников 34 • Храпченко добился права перевести в Москву (кроме 
себя) еще 10 человек, по своему .выбору. ( . . .  ) 

Получил сегодня зарплату за 2-ю половину февраля, присланную Мо
ховой (бухгалтером) с припиской, что очень кланяется Иодко и что Але
хин 3" добился права московских дипломников защищать дипломы в 
Москве. 

Сюда недавно приехал Ал. Герасимов.  ( . . .  ) Пишет мой портрет, а 
я его 36 • 

Он очень много порассказал о Москве и о всех, кто там. Бытовые усло
вия там ужасны. Не так голодно , как в Ленинграде, но изрядно все же. 
( . . .  ) 

Привет от Ник.  Мих. и Марии Михайловны. Привет Вашим и всем 
.друзьям . 

Ваш Игорь Грабарь. 

36. В. Э. ГРАБАРЮ 
Тбилиси, 1 апреля 1942 г. 

( . . .  ) Вчера окончил портрет красавицы Медеи 37•  Мечтал сделать 
шедевр, а сделал довольно посредственно, хотя всем нравится. Лучше бы 
всем не нравилось, а удовлетворяло бы меня. Думаю еще раз как-нибудь 
.ее пописать. А она говорит, что почтет за счастье. Ну и отлично. 

Целуем. И гарь. 

37. М. В. БАБЕНЧИI\ОВУ 
Тбилиси_, 4 апреля 1942 г .  

Глубокоуваа;аемый Михаил Васильевич 3 8 , 
Что Вы живете и работаете в Ереване, я уже давно знаю от Р. Г .  Драм

пяна , К. Н. Игумнова , Г. И. Кепинова 39 и многих других. Вы просите 
передать привет И. Н. Павлову 4 u , с которым приехали из Москвы. Пе
редам ему сегодня же, ибо сегодня в «Союзе» вечером происходит его чест
вование по случаю 70-летия со дня рождения и 50-летия деятельности. 
Я выступаю докладчиком, и будет организована его выставочка в превос
ходном здешнем выставочном павильоне, какого не имеет ни Москва ,  ни 
Ленинград. 

Что касается «Серова», то я привез с собой все нужные материалы, в 
том числе до 1000 фотографий Александровских, и работаю над таким же 
по типу двухтомником «Серою>,  как мой «Репин» 41• 

Думаю в ко1що апреля - начале мая устроить свою персональную вые-
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тавку. А может быть, устроим тройную - с А. М. Герасимовым и В .  С. Сва
рогом. У меня уже свыше 20 вещей эвакуационного периода . Может быть, 
попаду и в Ереван. С приветом Вам, Руб. Гр-у [ДрампянуJ и Март .. 

' Серг-у {Сарьяну} 42. 
Ваш Игорь Грабарь. 

38. В. Э. ГРАБАРЮ 

Тбилиси,, 7 апреля 1942 г .  

Получил сегодня заказное письмо от 1 6  марта, первое такого обширно
го размера и потому дающее хоть некоторое представление о Вашем 
житье-бытье. Житье неважное, но хоть бытье есть ( . . .  ) 

:Книга Чубинашвили «Еолнисский Сиою>. Это история сохранившегося 
в полуразвалинах храма - базилики конца V века. Большой том, обиль
но иллюстрированный и очень доказательно написанный. Большое и ваif\
ное для общей истории раннехристианского искусства открытие, плод. 
25-летнего труда. Поэтому я и выдвинул его на Сталинскую премию .43 •  
Храпченко очень возражал : это археология и раскопки, а не исRусство. 
Он замолчал только ,  когда я ему напомнил, что все мировые шедевры эл
линской и римской скульптуры добыты путем расRопок и при помощи 
археологии: Но,  конечно, будет, где нужно, отстаивать свою точRу зрения. 
Пока я еще не вспомнил автора колхидских розысRаний. :Когда узнаю и 
справлюсь, напишу, а если найду книгу, то и вышлю Марусе. Тут между· 
другими художниками живет и работает тот самый Феiiнберг, который ис
портил ее книгу. Но он неплохо иллюстрирует кабардино-балкарский 
эпос и вообще чувствует Rавказ, хотя и не без реминисценции Врубе
ля 44. ( • • •  ) 

Целуем Вас всех крепко и желаем бодрости и сил. Твой Игорь. 

39. В. Э. ГРАБАРЮ 
ТифJ1ис , 14 апреля 1942 г .  

Дорогой Володя, 
( . . .  ) Вчера кончил второй портрет красавицы Гамсахурдия 45• Вче

ра у меня были здешние известные художники отец и сын Тоидзе (сын -
прошлогодний Стал. лауреат) 4 6 ,  нашедшие, что он еще лучше первого. 
( . . .  ) . 

Целуем Вас крепко и желаем здравствовать. Вот из СамарRанда мне 
пишут , что из состава приехавших туда вместе с Jlепинградской Академ�r
ей художеств профессоров почти все по дороге умерли , в том числе и Би
либин , очень большой мастер Тырса, баталист Фреш� 47 и др. 

Твой Игорь. 
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40. В. Э. ГРАБАРЮ 
Тбилиси,, 18 '  апреля 1942 г.  

( . . .  ) Вчера начал новую «Красавицу», очень здесь прославленную 
Тамару Цицишвили,- кинозвезду 4 8 • Все они прославились уже в воз
расте 18-20 лет, так что с точки зрения кино это уже подстарочки ,  меж
ду 30 и 40 годами. Тамаре может быть 34-35 (12-летний мальчик имеет
ся) , муж уже в 37 г. получил доктора физиологии и здесь профессорствует. 
Она очень красива. Я ее взял в рискованной цветовой комбинации, но 
вышло очень хорошо для двух сеансов, пожалуй лучше всех до сих пор 
ио цветовой гамме (и предыдущий тоже неплох) . Она очень умная и обра
зованная . Вообще, женщины здесь все образованные и культурные. Они 
все жили и воспитывались в Москве или в Ленинграде, знают и любят рус

·Скую литературу и жизнь, талантливы и со вкусом. В Самарканд я ле
·том не собираюсь более , если не заставит ситуация ( . . . ) 

Целуем крепко. Твой Игорь. 

41. В. Э. ГРАБАРЮ 

Тбилиси, 21 апреля 1942 г .  
Вчера окончил портрет красавицы Тамары Цициашвили. Она беско

нечно счастлива,  ибо находит, что ни одна из бесчисленных фотографий 
.не передавала ее так похоже и выигрышно. Мне в первый раз мой портрет 
немножко нравится, не знаю, цадолго ли. Это, пожалуй, лучший из всех , 
написанных за месяцы эвакуации. ( . . .  ) 

Целую. Игорь. 

42. В. Э. ГРАБАРЮ 

Тбилиси, 3 мая 1 942 г. 
Одновременно с эвакуацией было приятно и полезно для живописи 

.разгрузиться от всех административных и общественных обязанностей, 
но сейчас меня снова начали из Москвы нагружать, правда только обще
.ственными делами. Пришло 2 приказа Комитета по д. иск-в: 1 )  о назна
чении меня председателем Экзам. Госуд. комиссии при Акад. художеств 
Грузии 49 ( • • •  ) 2) об организации в кавказском плане выставки «Отеч. 
война» 5 0• Выставка должна открыться в Тифлисе 15 июня из произв.  
художников,  живущих на территории всех кавказских республик, и 
вслед за тем передвинуться в другие кавказские столицы ( . . .  ) Я назна
чен председателем жюри, а моим первым заместителем новый здешний 
лауреат Уча Джапаридзе,  хороший художник, мною же выдвинутый и 
лроведенный на премию 51• ( • • •  ) 

Целуем. И гарь.  
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43. В. Э. ГРАБАРЮ 
Тбилиси, 8 мая 1942 г.  

( . . .  ) Напрасно Ты думаешь,  что я за «Дипломатию» присуждал пре
мию: это по науке, а не искусству,  там Бах, а мы с Немировичем 52• Вот 
Куфтину 5 3  я присуждал, и вообще я его кандидатуру выдвинул . При
ехав в Тифлис, увидел в магазине Акад. наук Грузии книгу «Археол. рас
копки в Триалети» и купил ее за 60 р. 54 Прочитал залпом и тут же ре
шил в о  что бы то ни стало проводить. Куфтина я знал давно , еще по му
зейному отделу в 1919-20 г .  ( . . .  ) 

Он открыл своего рода Микены в Грузии (третьи до сих пор - ибо 
вторые были открыты на Крите) . Это событие мирового порядка. Когда 
я доложил здесь на Комитете (нас здесь 8 человек членов Комитета по 
премиям) . со мной все согласились, но, когда приехал Храпч:енко , он 
заявил. что это не искусство,  а археология и «раскопки». Я напомнил, 
что без раскопок мы не знали бы всей истории эллинской скульптуры, да 
и римской. Т. к .  он очень возражал, а в конце концов он же все и прово
дит, где надо , я предложил «рекомендовать научной секции», т. е. Баху 
и Кафтанову 55• Составил отзыв и добыл еще отзыв здешней Академии . 
Так и прошло. А вот другую прекрасную книгу - Чубинашвили «Бол
нисский Сиою> ,  труд 25-ти лет жизни, вышедшую в 41 г . ,  которую я тон;е 
выдвинул, воспользовавшись прецедентом моего «Репина», прошедшего 
по разделу «Jlитературной критики» , здесь мною проведенную, там про
валили. Надо было мне также «рекомендовать» Баху, и она прошла бы. 
Ничего не пишешь о Вл. Львовиче, а от Васи я узнал , что он вернулся. 
Еще ничего не пишешь о Кардовских 56• А хорош, думаю, сейчас абрам
цевский пруд. 

Целуем. Твой Игорь. 

44. В. Э. ГРАБАРЮ 
[Тбилиси], 10 мая 1942 г. 

( . . .  ) Я 7-й симфонии Шостаковича еще не слыхал 5 7 ,  но читавшие 
здесь партитуру ее - Мясковский, Прокофьев , Гольдепвейзер - утверж
дают, что это совершенно гениально,  не хуже Чайковского и даже Бет
ховена.  Думаю, что если Тебе не  понравилось, то это еще далеко не до
казательство противного: Ты современной музыки не  выносишь, да еще· 
по радио передавалось.  ( . . . ) 

45. В. Э.  ГРАБАРЮ 
[Тбилиси] , 16 мая 1942 г .  

( . . .  ) А «Серов» никак н е  подвигается, мешает живопись. Ведь пишу 
целый день, а потом хожу несколько часов. Вечером без задних ног и ло
жимся в 11. Пишу сейчас последнюю красавицу - Александру Тоид
зе 5 8 ,  а то надо за тематику браться. 

Целуем { . . .  ) Игорь. 
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46. М .  В. БАБЕНЧИRОВУ 
Тбилиси, 19 мая 1942 г. 

Многоуважаемый Михаил Васильевич, 
Только вчера мне было принесено курьером (кажется , из Союза сов . 

художников) Ваше письмо, присланное с оказией. 
24-го , в воскресенье, здесь в Союзе открывается наша , совместно с 

В.  С. Сварогом, выставка. У меня около 25 вещей, все больше портреты. 
А у него тоже портретные акварели, тоже что-то около 20 59• 

А. М .  Герасимов уже цедели две как вылетел в Москву, столь же не
ожиданш;> и стремительно, как приехал сюда. За недолгое время своего 
пребывания здесь он успел написать только три портрета - сперва мой, 
потом Чиаурели и затем Николадзе 60• Двух последних я не видел , но 
по его словам мой несравненно лучше тех двух. Он находится у меня. 
Я его даю на здешнюю выставку как дополнение к двум моим автопорт
ретам. Все мои [и] свароговские вещи написаны за время эвакуации, 
частью в НаJiьчике, а большинство в Тбилиси. 

Против выставки в Ереване я не возражаю. Думаю, что можно будет 
ее целиком - мои и свароговские вещи - перевести к Вам в музей. Но 
я совершенно не в курсе транспортных вопросов и не знаю, насколько 
это в данное время вообще реально и осуществимо. Все мои вещи мною 
обрамлены. Я купил здесь хороший , чуть ли не львовский неширокий 
багет и сам бронзировал его привезенной мною из Москвы заграничной 
бронзой, с соответствующей подцветкой-патиной. 

Рубену Григорьевичу [Дрампяну) во всяком случае виднее, как за 
это дело взяться, да и позволяет ли сейчас всю эту затею невыясненность 
ситуации. 

Яковлева только что схоронили 61•  У него новых вещей не было, а 
только старые , парижские и частью подмосковные доэвакуационного 
периода, а мне думается , что упор должен быть на эвакуационном мо
:иепте. У УJiьянова вообще работ нет ,- он болел, да и сейчас болеет. 
У Радакова тоже �шло вещей 62. 

У И. Н. Павлова тоже пока все старые работы. Он только думает 
еще раскачиваться и попытать силы на «Старом Тифлисе» 63• 

Что касается вечера Серова, то мне не понятно, :к какой дате его при
урочить. 30-летие со дня смерти прошло уже ,  а так , ни с того, ни с сего , 
как-то не получается. 
Привет Р. Г. Дрампяну, М .  С. Сарьяну, Я .  Н .  Борзгану. 

Ваш Игорь Грабарь. 

47. В. Э. ГРАБАРЮ 
Тбилиси, 26 мая 1942 г. 

Дорогой Володя, 
( . . .  ) Вчера "'е я получил при:каз Комитета по делам искусств , § 1 

:которого средактирован так: «На основании распоряжения СНК СССР 
образовать при Комитете по делам искусств при СНК СССР Комиссию 
по учету и охране памятников искусства» ( . . .  ) Я сегодня же посылаю 
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Храпченко фототелеграмму с запросом, ехать мне или сидеть, с осно
ванием на неработоспособность :Комиссии и физическую невозможность 
.ее постоянного функционирования и пр. Редакция приказа оставляет 
в недоумении, является это информацией о состоявшемся Постановлении 
Совнаркома или этот состав :Комиссии утвержден не Совнаркомом, а 
только :Комитетом. Однако и в том и в другом случае мне может предсто-

. ять реэвакуация в Москву. Жду дальнейшего развертывания событий. 
Из полученных мною одновременно частных писем моих долголетних 
сотрудников по реставрации я узнал, что на первом же организационном 
з аседании (хотя и куцем) :Комиссии поднят вопрос об изъятии ее как из 
недр Академии архитектуры , к которой она пристегнута, так и из систе
мы :Комитета по д [елам] и [скусств] ,  в которой состоит Академия, и о пе
редаче ее непосредственно в Совнарком СССР, что было бы , конечно, луч· 
ше всего 64 • ( • • • ) :Ком:Иссия составлена из «генералов» , а действительных 
специалистов и энтузиастов, моих двадцатилетних (и дольше) сотрудни
ков вошло только двое, а десятка нет, и как раз наиболее работоспособ
ных и относительно молодых. ( • . .  ) Храпченко я пишу, что в данную 
минуту, может быть, и не требуется мой выезд: еще мало объектов, нуж
дающихся в концентрации всех реставрационных сил страны, но вот ко
гда погоним немцев из-под Ленинграда, из дворцовых мест, да из Пскова, 
Новгорода, Смоленска, особенно :Киева и Чернигова ,  вот тут начнется 
гигантская работа. Но сейчас надо бы сколачивать уже рабочий коллек
тив , строить бригады , возглавлять их надежными людьми и пр. Словом, 
организационной работы по горло . ( . . . ) 

Да, быстро прошли 25 лет со времени Вашей с Марусей свадьбы , а у 
меня и все 29. Поздравляю, хоть и с опозданием. ( . . . ) 

Вчера с большой помпой состоялось открытие выставки. Был весь 
«бомонд» 60 • ·  ( • • • ) · 

«:Красавиц» я выставил семь, но две из них портретированы двюrщы : 
Ната Вачнадзе ,  Гамсахурдия, Цициашвили, Медея Джапаридзе и Алек
сандра Тоидзе. Миранда Гамсахурдия и Медея представлены в двух 
портретах. Девочку-с:крипачку я уже не отношу :к «:Красавицам» 1 это -
другая ипостась. Лучшим портретом считаю Тамару Цициашвили. :Как
будто так и все считают, хотя некоторые находят еще более удачным 
последний, новый портрет Медеи. Она сидит за столом и двумя руками 
держит ярко-синюю, василькового цвета, фарфоровую вазу с сиренью. 
На столе тоже ветка сирени. Она в бледно-розовой кофточке, на светлом, 
чуть зеленоватом фоне. 

Самое замечательное ,  что всем до одной :красавицам их портреты ужl).с
но нравятся, они просто в восторге от них. Из этого Ты можешь заклю
чить, что они вышли не хуже оригиналов. Если бы у меня было время, 
я написал бы еще с десяток, думаю не худших, но придется браться за 
тематику. Я оч:еl'[Ь хотел бы написать несколько Героев Советского Сою
за ,  но здесь их нет, писать их надо в Москве,  где они бывают в театрах 
и приезжают за орденами 66• 

Тут есть, вернее, бывают генералы , но их не поймаешь. Несмотря 
на будний день, выставочный зал был до отказа набит публикой. Приш
лось мне выступить с «творческим рапортом» . Говорил минут 40, будто 
бы не скучно и с увлечением. Событие большое. Были оповещения в га-
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зетах и по радио. Готовится большая статья назавтра в «Заре Востока» . 
Посылаю пригласительный билет. Выступал старый художник Тоидзе, 
очень тепло и сердечно.  Умолял красавиц и им, грузинам, позировать. 
а то им завидно: «К Грабарю все пошли, а к нам нет!» Ни обеда,  ни воз
лияний никаких не было: неоткуда взять. 

Целуем. Игорь. 

48. II. Е. БОНДАРЕНRО 
Тбилиси, 27 мая 1942 г _ 

Дорогой Илья Евграфович 67 ,  
Спасибо за присланное Вами письмо. Только вчера получил я нако

нец приказ Храпченко .№ 132 об образовании Комиссии и ее составе. Мне 
толыю не совсем понятно , кем назначена и утверждена она. По точному 
смыслу приказа можно заключить, что состав ее определен и утвержден 
только самим Храпченко (составлен, конечно, Шквариковым и Алабя
ном 6 8, по�видимому), на основании давнего постановления Совнаркома, 
предложившего Храпченко организовать такую комиссию. Поэтому тут 
возможны и прямо необходимы всякие дополнения, поправки и даже иск
лючения. Подумайте только: нет Рыльского, Вас, Барановского, Удален
кова, Засыпкина, Маркова,  Максимова ,  Данилова, Никитина и ряда 
других 8 9 •  А включены люди, никогда никакого отношения к реставра
ции не имевшие. ( . . . ) 

С приветом. И. Грабарь.  

49. В. Э. ГРАБАРЮ 
Тбилиси, 31 мая 1942 г. 

( . . .  ) Н думаю, что вряд ли сейчас, при такой ситуации, меня вызо
вут, что еще можно было предполагать две недели назад. Выставка моя 
очень посещается публикою и имеет большой успех .  Появилась очень 
хвалебная статья в здешней «Заре Востока» . Познакомился со здешней 
лучшей портретисткою Магалашвили, у которой даже был с Григ. Фи
лимоновичем и которая по его поручению была даже у Тебя в Москве 7 0 •  
( _  . .  ) 

Целуем:. 

50. В. Э. ГРАБАРЮ 
Тбилиси, 4 июня 1942 г. 

Дорогой Володя, 
Вчера я говорил по телефону с Храпченко в Москве на тему о создан

ной постановлением Совнаркома СССР «Комиссии по учету и охране па
мятников искусства», председателем которой Совнарком назначил меня. 
Я боялся и со дня на день ожидал вызова ,  поэтому хотел выяснить мое 
положение. Оказалось, что ехать мне в данную минуту еще нет необхо
димости. Там пока действуют мои замы , и я только высказал ему свои 
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·Сообра;.J>епия о неудачном составе «Комиссии» и необходимости ее попол
нения рядом активных работников , моих долголетних сотрудников по 
реставрации. А их надо вызывать несомненно из Ташкента , Тифлиса , 
Суздаля, Jlенипграда и др . мест, если дело поставить серьезно. ( " . )  

Сейчас работаю над эскизами двух картин н а  тему и з  нынешней вой
ны. Одна тема веселая, другая мрачная. Первая - эскиз ее уже закон
чен - пJ1енные немцы под кощюем крестьянок с вилами. Такая тема из 
эпохи 1812 года была трактована Прянишниковым в его очень популяр
ной картине Третьяковской галереи 7 1 ,  - тоже со снегом, в трескучий 
мороз . О том, как происходили эти пленения, как бабы с вилами и ухва
тами конвоируют полузамерзших людей, укутанных в ризы из церквей) 
в женские шубки и т. п. Об этом так много писалось, что нетрудно себе 
все это представить. Я здесь долго искал возможности достать ризу, ка
кую задумал , и только на днях достал в Метехи, откуда , в в иде особого 
исключения, мне ее выдали для работы на дом. 

Достал я после долгих поисков и мундиры кое-какие, но получил их из 
грузинского театра, где идет пьеса грузинского драматурга «Батальон идет 
на Запад» 7 2 •  Они будто бы сделаны по образцу трофейных, но оказалось .• 
что это не так, - сплошь фантазия. 

Обнаружилось это так . На выставку ещедневно приходил какой-то 
молодой лейтенант, оказавшийся моим почитателем, любитеJ1ем искус
ства,  попавшим на фронт по окончании 4-го курса военно-инженерной 
академии (через год он был бы инженер-капитаном). Он - командир 
батальона, сделал весь поход от границы и был серьезно ранен уже в бо
ях за Москву. Сейчас поправляется и через месяц отправляется снова 
на фронт. Он внес очень существенные поправки и рассказал многое, 
что помогло мне разобраться в теме. Надеюсь достать для картин и под
линные «трофейные» мундиры,  и оружие, которое щедро в последние 
дни стали большими комплектами присылать театрам. Сам лейтенант 
очень приятный и хороший человек , даще не подозревающий, что он са
мый подлинный герой. Фамилия его Шульга . Он мне согласился пози
ровать вместе со Славиком. Нужен был для второй картины еще третий, 
но не могу найти его . Нужна еще женщина , которая сама нашлась: приш
ла ко мне моя iI\e ученица , которую я допустил вместе с «Николяй Нико
ляич» и: еще третьей работать у себя в мастерской. Она очень охотно, 
в благодарность, позирует. Вышла за это время заму;к за человека, пере
веденного на службу из Москвы сюда. 

А сюжет трагический. Лежит изнасилованная и только что убитая 
молодая женщина на полу избы, а тут же (ноги около ее головы) трое 
СС-овцев пьянствуют и чокаются. Пiульга сказал мне очень важную 
подробность: лицо только что убитого сохраняет свой цвет, даже румя
нец, чего я не знал . Последний даже определенно говорит о только что 
наступившей смерти от убийства . Для меня это было очень ваашо и 
нущно.  

Ну вот тебе мои «труды и дни». Обе темы :меня очень увлекают, и они 
мои собственные , а не предложенные. Если вторая картина удастся, то 
она дошю1а будет произвести большое впечатление. 

Я, кажется, уж:е писал Тебе,  что несколько времени тому назад полу
чи.11 назпачеппе возглавить вею работу по организации выставки «Оте-
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чественпая война» в кавказских республиках и областях. Кроме того" 
я назначен уполномоченным оргкомитетом Союза Сов. худ. по Грузии 73• 
А сейчас директива такова ,  что все должны включиться в тематику обо
ронную. ( . . .  ) Ответственным являюсь на Кавказе я. ( . . . ) 

Англичане и американцы славно работают над Кёльном и Руром 74• 
Если так будет продолжаться и дальше - а на это есть все надежды, 
то война :\Iожет окончиться гораздо скорее, чем ожидали и уж во всяком 
случае в этом году и даже, может быть, до зимы. В Европе, конечно .  
Поэтому я очень рассчитываю приехать в Москву и Абрамцево уже в 
к,онце лета , быть может в начале августа или, в худшем случае, в сен
тябре. 

Маня и Славик очень огорчены, что я не настаивал на выезде сейчас. 
Ведь вот Мухина вернулась, а Замков с сыном нет. И так многие. ( . . .  ) 

Целуем :крепко. Твой И горъ. 

51 .  В. Э. ГРАБАРЮ 
Тбилиси" 18 июня 1942 г ,  

( . . .  ) Тут создалось убеждение, что мы все, скопом, двинемся в Моск
ву в августе. Ну хоть бы в сентябре. Насчет августа как будто и с Храп
ченко есть какая-то договоренность. Пока же дней через 10 уезжают 
9 артистов Малого театра в Челябинск. Руководитель худож. части, лау
реат Судю{ОВ 70 потребовал , чтобы их срочно ему привезли, т. к .  у него 
летом два театра там и пе хватает сил. Уедут Климов,  Массалитинова ,  
Рыжова и др. И з  МХАТ'а,  кроме Немировича , остались уже только 
Качадоn и Кппппер. Остальные уже уехали. Немирович настаивает, 
капрпзнпчает, но его не пускают. Он ни за что не хочет ехать в Саратов , 
а тодько в Москву. Тогда , мол, подождите до августа. «Ждать не могу, 
т .  к. погибну от жары, а в горах без удобств и питания жить не могу»76• 
Хорошо, что Тебе, хоть и с большими хлопотами, удалось закрепиться 
в Доме ученых . О докладе Ты мне ничего не сообщал, как его приняли 
и пр. ( . . .  ) 

Целуем. Игорь. 

52. В. Э. ГРАБАРЮ 
Тифлис, 24 июня 1942 г .  

Дорогой Володя, 
Итак ,- решено: еду в Москву. Может быть, даже полечу, если удаст

ся убедить лететь . и Немировича. Он, собственно, не прочь, но еще не  
известно, разрешит ли врач. Если не удастся вылететь, уедем в между
народном, числа 30/VI.  Скорые поезда в дороге только 5 дней (говорят, 
даже 4, но я что-то сомневаюсь). Я бы не отважился ехать, если бы приш
лось самому обо всем хлопотать. Сейчас это адовы муки. Но все хлопоты 
лягут на нашего «уполномоченного» (он же один из администраторов , или 
что-то в этом роде , МХАТ'а) , человека дошлого , с апломбом, хотя фами
лия его очень нежная - оп Игорь Владим. Нежный 77 ,- масса солид-
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ных знакомств всюду, где :надо, и т. д. Если мы даже поедем поездом, Т() 
назад прилетим вместе в ним (оп.ять без хлоп9т для меня) .  Приеду на 
10-15 дней для проведенил ряда совещаний по моей Совнаркомовской 
комиссии и длл общего направленил дела. Сегодня говорил по телефону 
с Храпченко, который не возражает и обещает одновременно прислать 
телеграфный (правительственный) вызов Немировичу и Нежному с семьл
ми и мне (вероятно , и Рыльскому). Немирович едет на летние жаркие 
меслцы, до октябрл, но думаю, что не вернется, - ему здесь , как и нам 
всем, осточертело. 

Письмо это повезет профессор Rонсерватории Ник. Мих. Данилин1 
долголетний регент Чудовского хора (или, может быть, синодального) , 
большой мастер,  известный всей Европе, где он со своим хором концер
тировал неоднократно 7 8 •  

После этого письма л уже ни одного более Тебе писать не буду, т. к .  
все они прибудут позднее настоящего . ( . . .  ) 

На всех парах кончал картину «Под конвоем колхозниц». Выходит 
неплохо, значительно лучше эскиза ,  хот.я и он всем нравится. 

Дня на 3 еще осталось работы. 
Rартины свои все снимаю с подрамков , наверчу на круглый каток 

и отправлю багажом. Если полетим, то поездом поедет столько народа 
(человек 10) ,  что хватит жел.-дор .  билетов для багажа . 

Rогда вернусь , мне подрамки и рамы снова пригодятся, а в мастер
ской в Москве у меня всего этого до черта. ( . . .  ) 

Целуем Вас крепко.  До скорого свиданил. 
Твой И гор , .  

53. И. М.  ЛЕй3ЕРОВУ 
Тбилиси, 3 июля 1942 г .  

Дорогой Исаак Михайлович, 
В последнее время на меня навалилось столько дел, что я еле успе

вал с ними справляться и не мог Вам сразу ответить на Ваше письмо от 
1 7/VI . А дела вот какие. 

Во-первых, сессия госуд. экзаменов , - защита диссертаций в тбилис
ской Академии художеств. Во-вторых , жюри выставок «Передвижной 
Отечественной войны» и «Наша Родина». Но ,  кроме того, первая выстав
ка распадается на несколько групп: по московским договорам, по тбилис
ским договорам. Тоже и вторая. И всюду я назначен Москвой, приказом 
Храпченко , председателем жюри. 

Очень велика работа по жюрированию «Отеч. войны». Сюда присыла
ют 8 кавказских республик свои работы. Открываем ее на днях . Собраны 
картины из Армении, Грузии, Азербайджана и Rраснодара .  Не присла
ли мелкие республики (Rабардино-Балкария, Осетия, Ингушетия и Чеч
ня,  Д агестан) 7 9 •  ( • • •  ) Среди азербайджанцев очень выделяются наши 
институтские - Абдулаев , Мирзазаде, Алиев 80 и пр. 

Сам я написал картину «Фашисты под колхозным конвоем»: иней, 
восходит солнце, первые лучи, шагает группа из четырех пленных -
один в поповской ризе, другой в женской шубке и т. д.- под конвоем> 
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Rолхозниц и одного мальчишки, важно шагающего с отобранным немецним 
.автоматом. (Это было подробно описано в газетах 81.) 

Над другой картиной работаю сейчас. «Молодцы против овцы»: тройна 
эсэсовцев пьянствует в избе,  а на полу лежит изнасилованная ими и уби
тая девушка .  Достал подлинные трофейные :костюмы. 

Вы слыхали от :кого-то, что я собирался ехать в Мос:кву .  Д ействитель
но собирался, возможно, что я же Вам и писал, Храпчен:ко, приветство
вал , тем более что я счел долгом заявить о своей охоте внлючиться в ра
боту моей же Комиссии, созданной Совнар:комом,- по учету и охране 
памятников ис:кусства 82• Но после оставления нами Купянс:ка и Неми.:. 
ровичу и мне - хотя я просил толъ:ко на 2 недели, а Немирович - на 
3 месяца - было :категоричес:ки реномендовано воздержаться. Я все же 
.настоял , чтобы прислали вызов анад. Рылъс:кому, моему долголетнему 

· соратни:ку по вопросам охраны и реставрации. Он завтра уезжает, и я 
подробно договорился об общей линии установо:к. По:ка там меня заменя
ют в начестве зама моего Сухов , се:кретаръ Ар:кин 83 и др. 

Из Москвы мне пишут, что там распространился слух о приезде 
С. В .  Герасимова .  Так ли это? Когда начинаются осенние занятия? Кан 
дипломы? Не под:качали? А :ка:к в Мос:кве? Не имеете сведений? 
·{ . . .  } 

С приветом. Игорь Грабарь.  

54. В. Э. ГРАБАРЮ 
Тбилиси, 10 июля 1942 г.  

{ . . .  ) А на меня действительно столь:ко навалили здесь из Мос:квЫ дела, 
что едва успеваешь справляться, и в последнее время ни минуты не оста
·ется для себя: весь день в беготне,  хлопотах и занятиях, в заседаниях, 
выступлениях,  убеждениях, ходатайствах (за других, а не за себя),  а 
по вечерам :корпение над докладными записками, репортажами и т .  п .  
Хожу я толь:ко пешком, не езжу, - весь день на ногах. Т .  :к . я председа
тель жюри Все:кавказской выставни, то на мне все - и знаномые и не
знакомые, и здешние и приезжие, и грузины и армяне и пр. - приходят 
со своими картинами, после всяних исправлений и переделок, предло
женных им для того, чтобы не просто от:клонять никуда не годную вещь. 
Э:го мучительная процедура ,  от :которой тягостно на душе. 

Но сверх всего этого ,  т. :к . я здесь наиболее ответственное лицо и лич
но наименее заинтересованное материально,  то на мне лежит тяжелая 
обязанность за всех, перед всеми инстанциями тут и главным образом 
в Москве, Куйбышеве, Свердловсне и Томске хлопотать, добиваясь по
собий, пенсий, дотаций, заказов , авансов и т .  д. без :конца . Десят:ки те
леграмм , десятки писем, телефонных разговоров с Москвой. От всего это
го к концу дня голова пухнет. А тут, на:к на грех, все люди старенькие 
да хворенькие, кандидаты на тот свет. Один художни:к, Михаил Я:ковлев 
{ . . . ) уже умер с месяц назад ( . . .  ) 

Сейчас на очереди другой - :кари:катурист из «Кронодила», старый 
·сатири:коновец - Раданов. Ис:ключительно добрый человен ( . . .  ) Есть 
·еще старичок 88 лет, художни:к Горсний, старый профессор Мосн. учи-
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лища живописи с 80-х годов,  картин которого нет ни в одном музее и ко
торых никто никогда не видел, но очень хороший и честный человек 84• 
Он, впрочем, здоров и, пожалуй, переживет всех нас. И еще семп;:�;есяти
летние художники Ив. Павлов , гравер , Тужранский, пейза:жнст п .10-
шадник, и Ульянов,  очень болезненный, с женой, уже лет 15  ,1e;1.;aщeii 
в постели без движения и потому нуждаюшейся в постоянном услужении 
няньки и привезенной им ученицы-художницы. 

Между всем этим я кручусь и верчусь, как навоз в проруби. Считают, 
что я обязан крутиться, но одновременно считают меня и в самом деле 
навозом. Но умирают не одни художники: вчера утром умер Климов, 
из Малого театра. ( . . .  ) А вот МХАТ внезапно переводят сейчас из Сара
това в Челябинск (где Малый театр уже давно). 

Целуем крепко. Твой Игорь. 

55. В. Э. ГРАБАРЮ 
Тбилиси, 1 1  июля '1942 г. 

Похоже, что нам придется очень скоро двигаться в мой Институт, 
о чем Тебя и предупреждаю. Там адрес такой: площадь Регистана, 45, 
Моск. Гос. Худож. Инст. Всего третьего дня я ,  в числе других «почет
ных гостей», получил из Эривани торжественное приглашение на приезд 
туда для прослушания 7-й симфонии Шостаковича. Мясковский, Игум
нов и еще кое-кто поехали, я - нет. Не до того. Некоторые не поехали 
из-за похорон Климова, которые состоятся сегодня. Очень боимся, бла
гополучно ли доехал Рыльский. ( . . .  ) 

Целуем. Игорь. 

56. В. Э. ГРАБАРЮ 
Тбилиси, 21 июля 1942 г. 

Буду сообщать Тебе разные события, касающиеся собственно нашей 
эвакуированной группы и для ТебЯ неинтересные , по незнакомству с 
данными людьми, но весьма интересные для И .  В .  Рыльского , который, 
я полагаю, часто будет к Тебе наведываться за новостями. На днях уеха
ли Рыжова и МузJi!:ль, потом Ланские в Челябинск, без заезда в Москву, 
и одновременно с ними Пельтцеры в Алма-Ату, а третьего дня уехал 
Аргамаков один, в Саратов на Москву, с тайной мыслью остаться в ней 85• 
( . . .  ) 

Целуем. Игорь. 

57. В. Э. ГРАБАРЮ 
Тбилиси, 7 августа 1942 г. 

( . . .  ) Сегодня от Храпченко пришло письмо, привезенное с попутным 
летчиком, в котором дается директива переправить всех художников в 
Самарканд. Но художники отказываются, кроме нас с Чернышевым, 
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едущим в свой Институт, на свое дело.  А им что там делать? Только буд
то бы жизнь несколько дешевле. Едва ли, впрочем, на.много. ( . . .  ) 

В своем письме Храпченко просит передать всем, стремящимся в Моск
ву и ожидающим вызова, что сейчас с этим вопросом дело обстоит так 
сурово, как никогда до сих пор: масса вызовов аннулирована , новых не 
дают и с пропиской чрезвычайные затруднения. Многие , ознакомившись 
с этим письмом, приуныли, ибо очень мечтали о возвращении. ( . . .  ) 

Тут пока остаются музыканты и художнюш. Консерватория никуда 
не переводится из Саратова ( . . .  ) , а у художников нет денег на переезд! 
( . . .  ) 

Стоковский, Тосканини и Кусевицкий в диком восторге от 7-й сим
фонии Шостаковича sб , о чем они трубят повсюду, но сегодня Мясковский 
сказал мне, что получил письмо от Шостаковича , в котором тот сообща
ет, что Стоковский прислал ему в подарок тонфильм (или грамзапись?) 
продирижированной им 7-й симфонии, o·r которой сам Шостакович при
шел в ужас: «Какую он чепуху из нее сделал !» 

Сам Мясковский на мой вопрос , почему по прочтении партитуры он 
ее так высоко ставил , а сейчас снизил , сказал , что I\ этом, может быть, 
повинно и плохое исполнение: «Есть изрядные длинноты и местами даже 
скука, но вещь замечательная». 

Целуем. Игорь. 

58. В. Э. ГРАБАРЮ 
Тбилиси, 16 августа 1942 г. 

( . . .  ) Тут немало курьезов. На днях в торжественной обстановке Не
мирович раздаваJI 10 дипломов 8 7 ,  из них один самому себе. Его олимпий
ское спокойствие бесит его приближенных и родных, особенно сына, ко
торый совершенно изнервничался. Им хочется всем в Москву, а он объ
явил , что никуда не поедет, а умрет в Тифлисе. Ему и гадалка предсказа
ла , что он умрет в Тифлисе в 1942 г. Чего же тут еще рассуждать! 

Качалов хоть и не собирается здесь помирать , но хочет пере,rщать 
жаркого времени и раньше конца сентября никуда не двигаться. Я пола
гаю, что это благоразумно, ибо считаю, что тут будет вполне спокойно. 

Как будто приняты все меры, чтобы мы совершили свое путешествие 
благополучно. Здесь ,  по-видимому, удается получить вагон, хоть и жест
ний, но зато все свои. А в мягком, пожалуй, в жару еще хуже. 

В Баку нас также посадят на пароход. Вот тольно никогда неизвест
ны бывают не только часы, по и дни отхода пароходов.  

В Красноводске должны встретить от Института с обеспеченной по
садкой. Самое неприятное, что в дорогу надо брать с собой воду, т. н .  
в Краснодаре пресной воды нет. Ее привозят танкерами из Баку ( . . .  ) 
Придется во всяком случае взять на нас троих не менее 6 бутылок нарзана. 
Будто бы от Красноводска до какого-то довольно далекого пункта нигде 
нет ни одного водного рубежа и ни одного колодца. С. Прокофьев,  уез
жая в Алма-Ату, взял с собой бочонок воды. 

Но, может быть, и это все пустословие. Увидим. 
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Не советуют, во всяком случае , брать с собой сыра, есть яйца без со
ли, вообще ничего соленого , чтобы не возбуждать жажды. ( . . . ) 

Ну, довольно. Прощай Тифлис, да здравствует Самарканд в качестве 
преддверия Москвы. 
( . . . ) 

Целуем. Твой Игорь. 

59. В. Э. ГРАБАРЮ 

Дорогой Володя, 
Самарканд, 4 сентября f 1942 г . ] .  

Вчера наконец к вечеру приехали сюда. Выехали из  Тифлиса только 
18/VIII (не было раньше возможности) . Итого ехали 16 дней со всякими, 
временами весьма сложными, злоключениями. Всего нас ехало из Тиф
лиса 20 человек: 3 нас, 5 Чернышевых, 2 Сварогов, 2 Менделевичей, 
4 У.тrьяновых , а затем вдов:Ы: умерших художников - Пчелина с дочерью 
(Пче.шш умер еще в Москве) ,  Яковлева и Радакова. 

С самого же начала, как я Тебе уже писал из Баку (No 198) , начались 
бедствия. Ужасна была посадка в Баку ( . . .  } Пароход был маленький, 
но ню.r дали все· каюты, и он вез всего только 700 пассажиров , тогда как 
другпе грузят по 4 и 5000. Была жестокая качка , но я ведь не страдаю 
морс1>ой болезнью. В Баку получили продукты и ехали хорошо, но дол
го. Очень скверно было в Красноводске, где лагерями расположились 
ожидающие поездов (вдвое численнее, чем в Баку) . ( . . .  } 

Здесь пока все 20 человек устроились в гостинице. 
Здоровы, я как никогда хорошо себя чувствую. 

Целуем все. Твой Игорь. 

60. В. Э. ГРАБАРЮ 
Самарканд, 14 сентября 1942 r. 

( . . .  } 18-го , т. е. через несколько дней, сюда приезжает из Ташкента 
прибывший туда из Москвы первый заместитель Храпченко - Солодов
ников . Я вместе с двумя-тремя наиболее видными и ответственными ли
цами пойдем с ним к здещнему секретарю обкома для постановки ( . . .  ) 
ряда ( . . .  ) вопросов . В частности, убийственно непригодны для занятий 
полученные нами помещения Института. Нам дали знаменитый городок 
исторических памятников , выстроенных через 10-15 лет после смерти 
Тимура 8 8 •  Они известны всему миру, но это стены, а не помещения, а 
дополученные сверх этого в различных частях города помещения -
частью подвалы и чердаки, частью темны, сыры, необогреваемы и ужасаю
ще антисанитарны. 
,� Есть о чем потолковать и о чем задуматься.  Б уду просить о перево
де Института в Москву, но,  конечно , в данное время, при ситуации сегод
няшнего дня ,  об этом едва ли можно и заикаться .  Но самому-то мне надо 
будет поехать как по делам моей Комиссии, так и по институтским,- не
надолго , конечно, и одному. Вероятнее всего,  это может быть в начале 
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октября или между 10  и 20. Но все зависит от ожидаемого нами Солодов
никова, человека хорошего и разумного, относящегося ко мне лично 
отлично .  После его приезда в Москву выедут Свароги, уже получившие 
вызов. Пришлю с ними письмишко и еще кое-чего , а уж она непременно 
у Тебя побывает лично. 

Целуем. Игорь. 

61 .  В.  Э. ГРАБАРЮ 

Самарканд, 16 сентября 1942 г .  
( . . .  ) Вчера прибыла еще одна , последняя партия эвакуированных 

из Тифлиса художников .  Их оставалось там только трое - Ив. Павлов , 
Горский и Туржанский. Последний поехал вместе с некоторы!'.ш музы
кантами на север (он в прошлом ежегодно проводил лето в Екатеринбур
ге, почему и сейчас ориентируется на Свердловск , где у него много старых 
друзей , на коих он и рассчитывает) , а первые приехали по директиве 
Комитета по делам искусств сюда: «Художники все в Самарканд,- там 
база художественных вузов». 

Это легко сказать в Москве, но каково аукается в Самарканде, и осо
бенно в Регистане , где яблоку упасть негде. В одной небольшой комнате 
( . . .  ) пока, вот уже cвыJIIe недели, лежат вповалку двое Сварогов , двое 
Пчелиных и трое Филипповых 89• ( • • •  ) 

Музыканты вчера проехали мимо Самарканда (с ними и прибыли ху
дожпиRи), будучи направлены почему-то во  Фрунзе. ТольRо Гольден
вейзер едет на Север, точно еще не знаю куда , вероятно в Саратов,  где 
сейчас Мос1ювс1шя Rонсерватория, да кто-то в ТашRент, где Ленинград
ская Rонссрватория. Игумнов и Эрдели поступили на службу в Эривань, 
первый в консерваторию, вторая в оперу,  а Марина Семенова 90  посту
пила на службу в Тифлисский театр оперы и балета. ( . . . ) 

Здесь, незадолго до нашего приезда, схоронили профессора Институ
та Истомина 9 1 •  Все остальные очень сдали, осунулись, а один Покар
жевский до того истощал , что остались одни кости да кожа. 

Целуем крепко.  Ваш Игорь. 

62. В. Э. ГРАБАРЮ 
Самарканд , 18 сентября 1942 г. 

Понемногу осваиваюсь, но совсем освоиться тут, вероят1/о ,  неJiьзя. 
TaR все непохоже на то , с чем сжились, что здесь все Rажется словно 
с другой планеты. Сейчас 7 часов утра и стоит такой холод, что похоже 
на заморозок, а вчера днем стояла щара и сегодня будет жарища. Уверяют, 
будто Rолебания температуры бывают в 40° в течение суток. Вчера приехал 
зам. ХрапченRо ,  Солодовников . Целый день ходили с ним по чердаRаи, 
подвалам и развалинам, в которых работают дипломниRи над своими ог
р омными картинами - не меньше «Боярыни Морозовой» СуриRова ,- а 
вечером он предложил всем профессорам пойти в театр, смотреть <(Парня 
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из нашего города» в только что прибывшем сюда Театре Ленинского 
комсомола (берсеневского) в постановке Берсенева 9 2 •  ( • • •  ) 

Т. к. в прошлом году не было выпуска дипломников, который должен 
был быть первым на живописном факультете (мне удалось из-за морозов 
и неотапливаемости поиещений его на год отложить),  то сейчас предсто
ит выпуск за два года сразу, т. е. выпуск до 80 человек. Да и люди гораз
до лучше подготовлены. Солодовников никак не ожидал, что увидит кар
тины не студентов , а :\Iастеров , да таких , каких, пожалуй, найдется не 
более 5-6 среди всей художественной братии Союза. Выставку придет
ся де.'lать в Москве и вести все туда . Обо всем этом будем еще толковать. 
( . . . ) 

Пора идти. Целуем крепко . Твой Игорь. 

63. В. Э. ГРАБАРЮ 

Самарканд, 12 октября [1942 г.]  
( .  . .  ) Вчера прис,1ан прrшаз о назначешш меня диретпоро.м Всерос

сийс�;ой Аr<адемии художеств и директором Художественного института 
при пей, с освобождением меня от обязанностей диреrtтора :Московского 
института 93• Общее руководство обоrши вузю1и сохраняется за мной. 
Комптет не мог меня пазначпть «президентом», т .  н: . это прерогатива 
Совнаркома . Да и вообще Акаде:-.1ию, по аналогии с Академией наук , надо 
еще организовать , чем мне и предстоит вскоре заняться. Для этого такжЕ' 
надо приехать в Москву. Видншь, сколько uсяких поводов. Надо вырабо
танныii уже давно устав Акадеинп худо;r\еств согласовать с тремя инстан· 
цияш1 , ранее в природе не существовавшпмп: Союзом художников , 
Комптетом по делам пскусств и Академпей архитектуры, функции коих 
исполняла до Революции Аrtадемия. Но тут-то и зарыта собака: никому 
не хочется выпусн:ать из рук п уступать своих прерогатив , почему я и 
преднижу немалые затруднения впереди. И именно поэтому устав Ака
демпи , в начертании которого я пршшмал деятельное участие , был по
ло;яен yrr>e два года тому назад (если не три) «под сукно». 

Вчера здесь в Театре Ленпнсrюго комсомола, возглавляемом и руко
водимом Берсеневым, шла премьера «Фронта)> Корпейчу�;а 94• Я из Моск
вы назначен приказом членом тройки по принятию и утвернщепию пьесы 
и постановки (другие два члена прибылп из Ташкента) . Это первое пред
ставление пьесы во всем Союзе. Второе будет в то:\r а'е офор.\шении и по
становке дано через 2 недели в Ташкенте . Берсенев обскюшл всех , соз
дав зю1ечате.тrьную постановку, в течение 23 дней. Я не мог себе предста
вить, читая пьесу в «Правде)> 95,  что из этого полуфельетонного - полу
пубшщистического материала военпо-технпческих дискуссий, по самой 
природе своей нудных и скучных , можно было создать такой волнующий 
п захватывающий спектанль. Сделано мастерски, и зритель следит за 
ходоы пьесы, словно перед ним животрепещущая драма, полная неожи
данных по:rожений. ( . . . ) 

Целуем. Игорь. 
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64. В. Э.  ГРАБАРЮ 
Самарканд, 1 8  октября 1942 г. 

В прошлое воскресенье начал , а сегодня копчил портрет героя Сов. 
Союза. старшего лейтенанта артиллерии 90,  сосватанный мне здешним 
Домом Красной Армии. Он прислан с фронта в Артил. академию и очень 
жалеет, что ему не придется у;-т;е участвовать в войне, т. к. курс Акаде
мии 3 года. Десятилетки он не кончил , поэтому сейчас зверски зубрит 
арифметику ,  чтобы догнать курс. Хороший паренек , лет 22, крестья
нин из-под Симбирска. Е:11у ;110;-т;но позировать только по воскресеньям, 
поэтому я в прошлое воскресенье писал его часа 21/2 подряд, но не успел 
окончить. 

Из портретов этих героев составится галерея, аналогичная той:, ко
торая находится в 3пмнем ;::�;ворце: «Галерея героев 1812 года» , но их 
численнее. В Москве, вероятно,  уа'е написаны и портреты больших ге
нералов , победителей под l\Iос1.;вой, Волоко.�:амском, Калинином, а з;::�;есь ,  
J 1 < 1'  < лейтенантов и рядовых бойцов , никого не бывает. 

Н писал Тебе о предстоящей мне поездке в Москву. Срока, к соа,але
нию, даже приблизительно опреде::шть пока не могу. Все зависит от того , 
как пойде г моя новая картппа, над которой сейчас работаю. А работаю 
я над новьш варианто:11 картпны «Пленные немцы под конвоем крестьян». 
Тифлисская вещь, в сущности , только эскиз, хотя и второй, лучше раз
работанный, чем первый, и большего размера (102 Х 80 см) , но все же 
эскиз. Новый вариант уже картина (размер 1 66 х 1 19) почти вдвое боль
шего размера ,  совершенно переработанная и улучшенная :как в ко11шо
зиции , так и в общем. Не знаю, как пойдет работа. 

Пока делаю на ту ;Ее те:-.1у рпсунок для альбома, издающегося Ташкент
с:ким комитетом по сбору средств на постройку 1000 танков и 500 само
летов. Альбом будет пздан в 1000 экземпляров и будет продаваться по 
1000 рублей. Рассчитывают, что он распродается в три недели по учреж
дениям, принеся 01.;оло полу:-.шллиона средств. Всего в альбоме 20 лпстов,  
исполненных 20 худт1шпкюш, псключительно преподавателями Моск . 
Худ. института и несколькими аспирантами. ( . . . ) 

Другую картпну пока пришлось оставить. Дело в том, что сейчас 
нечего и думать о переброске 1'артпн, написанных по заказу Москвы, из 
Тифлиса в Мос:кву, из-за чрезвычайных транспортных осло;кнений, по
чему они там застрянут. Надо писать новые , и вот я взялся за вариант, 
надеясь написать его ::�.шого .�:учше. До :конца о:ктября едва ли окончу, 
но если и задержусь с ней, то , быть может, найду возможность не сам ее 
привезти, а с кем-либо дос.�:ать. l\Iнe же, возможно,  придется ехать только 
после защиты у нас здесь 1 5  ноября дипломных работ, т. е. примерно 
к 1 денабря. 

Но все это весьма гадательно и весьма относительно. 
Вчера получил из Москвы от ;курнала «Литература и иснусство» те

леграмму с просьбой дать статью либо о самаркандс1шх художниках ,  
либо на любую тему, для юбилейного номера. Написал о постановке 
Берсеневым «Фронта» 9!. 

Сюда на днях приехал� два художника (никому из нас не известных), 
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командированных из Москвы в Среднюю Азию для сбора и вывоза кар
тин, заказанных для юбилейной выставки 98• Окончено мало. ( . . .  ) 

Я подумал ,  что тогда следовало бы и мою серию «инеев» ti вытащить 
из мастерской, распотрошив все тюки. Это поможет сделать Борис Ни
колаевич, мой сосед по мастерской (не знаю только, у кого ключ, нак 
будто у него же и был) lQO. 

Очень просил бы Тебя сходить к нему (не знаю, действует ли у него 
еще телефон?) и попросить согласовать этот вопрос с Шквариковым или 
Лебедянским. Последний у меня их даже видел и хотел всю серию забрать 
на выставку «Наша родина» (это было до войны), которую и предпола
галось открыть к 25-летию. Rак будто идея «Нашей родины», охватываю
щая и пейзажи родины и ее людей, лежит и в основе выставки ,  планируе
мой сейчас. Тогда и мои грузинские I{расавицы нашли бы себе на ней мес
то,  и Сергей Прокофьев,  и мои пейзажи нальчикские. ( . . . ) 

Целуем всех крепко. Твой Игорь. 

65. В. Э. ГРАБАРЮ 
Самарканд, 22 ОI{тября 1942 г.  

Обстоятельства складываются так , что не иснлючена возможность 
моей поездки в Москву уже в ближайшее время, т. е. примерно в начале 
ноября или в его первой половине. Дипломные работы должны быть за
кончены к 1 5  ноября, т. ч. к 5-10-му уже все будет для меня ясно, и 
мы сможем примерно произвести оценку и неофициальную защиту. Без 
этого мне уехать нельзя. 

А ехать надо по целому ряду вопросов,  решить которые путем пере
писки нельзя: об осуществлении наконец не на бумаге, а в действитель
ности Всероссийской Академии художеств, о переезде из Самарканда 
куда-нибудь в место хоть сколько-нибудь приемлемое и в смысле работы 
и в бытовом отношении, о работе моей .Комиссии по учету и охране па
мятников искусства и о многом другом. 

Такова уж судьба возглавляемых мною учреждений, что, во-первых, 
я их фактически не возглавляю, а во-вторых, что их почти не существу
ет в природе, а только в мечте. 

Возможно, что придется ставить вопрос о переезде либо в Моснву, 
либо поближе к Москве. ( . . .  ) 

Есть еще 11.:арабиха (в 14 нм от Ярославля) и Пенза, с ее пренрасным 
зданием Художественного института, выстроенного и 30 лет содержав
шегося до революции на средства генерала · Селиверстова, завещавшего 
их Академии художеств 101 • 

.Карабиха уже закреплена За Академией. Это имение Н .  А. Ненра
сова , превращенное лет 20 назад в Ярославский дом отдыха , или, вернее, 
в санаторий . 

.Кроме некрасовского дома в 14 комнат, лет 15  назад выстроили еще 
большой дом в 48 номнат, прекрасно устроенный, с электричеством, те
лефоном и всеми удобствами санаторного порядна. 

Совнаркомом РСФСР и Нарномторгом СССР Ярославсний облиспол
ком обязан обеспечить достойным питанием: и всем необходимым состав 
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Академии в 300 человек , вместе с профессурой. Сейчас там толь:ко че.чове:к 
40 истощавшей ленинградс:кой профессуры с семьями, но они питаются 
превосходно. Ни в чем пет от:каза , из Ярославля 3 раза в неделю на ма
шинах привозят продукты, причем одного масла на семью чуть ли не 
до 10 :кило приходится в месяц, как утверждает бывший директор Академии 
(временно сменивший убитого на войне Родионова) Сегал 1 02, проживший 
там f l/2 месяца после разлуки с Ленинградом и эвакуации Академии. 
Сейчас он назначен моим заместителем по Институту при А:кадемип .  

Это тоже моя судьба .  Когда в 3 6  г .  :меня предназначалп в директора 
Московс:кого Института, то его 10-летний директор Лапин был назначен 
моим замом. ( . . . ) 

Надеюсь привезти в Москву новую :картину, о :которой уже писал. 
вариант «Пленных немцев»,  гораздо более проработанный, продуманный 
и удавшийся.  А по:ка запакованы 1 2  портретов и один пейзаж. 1Н:дут ва
гона для берсеневс:кого театра , с :которым ящи:ки погрузят до Ташкента , 
а там перегрузят до Москвы. Ду:нают, что они прибудут в Мос:кву дней 
в 10. Так по крайней мере стали ходить поезда, если только удастся 
сесть, что не так легко,  и тянется много дней. Единственная магистраль, 
оттого та:к перегружена . От Тебя с.нова целую вечность нет ппсем. Хоть 
Ты и плохо пишешь, по все ;+;е ведь пишешь? 

Целуем. Игорь. 

Вчера по радио передава;ч:и о торжественных с музыкой похоронах 
М. В. Нестерова 1 03• Печально. От чего умер? А где l\ардовский? 

66. В. Э. ГРАБАРЮ 
Самарканд, 7 ноября 1942 г. 

( . . .  ) С сегодняшнего дня приступаю :к другой :картине. Для женс:кой 
фигуры позирует дочь соседей по квартире, беженцев , молоденькая ры
жеволосая девушка.  Позировать будет и Слави:к, в черном :костюме (SS-цы 
в черном, с аьсельбантами) ,  и, кро-ме него, еще один мой учени:к, студент 
Института . Теперь ясно, что я о:кончу и эту вторую :картину и ы:овезу ее 
в Мос:кву. Первую на днях надеюсь отправить в Москву с сопровождаю
щими лицами. 

Писать буду, вероятно , столь же интенсивно и многочасно - часов 
по 8 11 день,- :как и первую. Хорошо,  что оба Института мне в этом не 
мешают. Раза два в неделю поработаю только по 5 часов, от 8 до 1 .  

Целуем :крепко. Твой Игорь. 

67. В. Э. ГРАБАРЮ 
Самарканд, 1 1  ноября 1942 г .  

( . . .  ) Дела сейчас :как-будто в мировом масштабе оборачиваются в на
шу пользу. Мы в последние дни возликовали и вчера даже распили при
везенную из Тифлиса бутылку хорошего вина. Сейчас больше шансов 
на приезд в Моекву. 



Очень интересует меня вопрос о выстаю,е, который, надеюсь, осве
тит мне Яковлев. А я перехожу с сегодняшнего дня ко второй картине, 
чего до сих пор не удалось из-за множества организационных институт
ских и академических дел. 

Ты ничего не пишешь мне о Замковых. Был ли он па даче и имел ли 
душевную беседу там? Была ли она там? У меня есть сведения, что она 
сделала на даче портрет какого-то героя Сов .  Союза 104• Правда, это было, 
кажется, вскоре после ее появления там. 

Еще ничего не сообщил Ты о :Кардовских? Что они, приехали, или все 
еще в Переславле-Залесском, его родине? Где Вернадские? Где :Капицы? l o� 
Академия наук понемногу собирается или все еще все расползлись? Твое
му покровителю Трайпину 106 - новое дело.  Его очень хорошо знает 

_теперешний библиотекарь Моск . института Мих. Петр. :Кристи, по со-
вместной эмигрантской жизни в Париже, вместе с Jiениным, Н:расиным 107 ,  
Луначарским. :Кристи в первые 10 лет революции возглавлял Главнау
ку в Ленинграде. Хороший, гуманный и приятный челове1с Сейчас болен 
бруцелёзом. Кажется, приятель был Пергамента и друг всей ленинград
ской интеллигенции. 

За псчерпанием тем кончаю письмо . Привет всем. Всех целуем. 
Твой Игорь. 

68. Л. С. и В. С. СВАРОГ АМ 
Самарканд, 16 ноября 1942 г. 

Дорогие Лариса Семеновна п Василий Семенович 1 0 з ,  
Сегодня с великой радостью, но и с неменьшим огорчением получили 

п прочли Вашу открытку от 18/Х, странствовавшую без одного дня це
лый месяц. 

У же раньше я имел сведения из писем Владимира Эммануиловича 
о Вашем свидании на Масловке после целого ряда безуспешных попыток. 

О падении Василия Семеновича на рельсы, па Самаркандском вокза
ле,  я знал от Миропольского, ездившего к жене ежедневно, но из его слов 
не.�:ьзя было заключить, что падение было столь чревато последствиями. 
Из писем Павловых и других Ваших спутников этого также не следова
ло ,  и мы уже успокоились, как вдруг эта Ваша открыт1ш поразила нас, 
как громом, своей неожиданностью и скорбью. Мы надеемся на последую
щие более благоприятные вести. 

Пока же очень признательны Вам за те немногие строки, которые, 
несмотря на хлопоты и заботы, связанные с затянувшеюся болезнью Вас. 
Семеновича, Вы нашли возможным нам прислать. 

Я собирался приехать неделИ на 2-3 в Москву с Денисовым для ре
mения ряда неотложных дел в Комитете, но на наш телеграфный запрос 
З недели не было ответа, а затем пришел ответ уклончивый: «трудно, 
невозможно и т .  д.» ( . . .  ) 

Мне обещают дать в свое распоряжение лошадь, экипаж и фураж для 
разъездов , пока же езжу в Академию иногда на извозчике, иногда на 
своих на двоих и на них же в Регистан. 
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Чернышевы переехали в двухэтажную худжию в Тилля-.Е\ари, быв
шую С. Иванова , и рядом с ним переезжают Малиневичи. 

1 9-го начинается двухнедельная сессия защиты дипломов . ( . . .  ) 
Надо ли Вам говорить, 1шк мы торжествуем все эти дни по поводу 

начала второго фронта и обозначающегося наконец последнего краха 
немецких и прочих фашистов 109• 

Но тем более не понятно, почему и я и Гольденвейзер не можем быть 
впущены в Москву? И почему Академию нельзя немедленно эвакуиро
вать в .Е\арабиху под Ярославлем, а Московский институт в Москву? 

Обнимаем Вас обоих крепко и очень скучаем по Вас.  От души желаем 
скорейшего выздоровления Вас. Сем-а. 

Ваш Игорь Грабарь. 

69. В.  Э. ГРАБАРЮ 
Самарканд, 21 ноября 1942 г. 

�егодuя третий день дипломной сессии. Сижу три дня с утра до темна. 
После трех дней такой напряженной работы - по три дня передышки, 
когда могу вернуться к своей картине. Итак еще дважды по три дня сес
сии, а затем подведение итогов.  Зал, специально для этого предоставлен
ный, набит до отказа публикой, состоящей почти исключительно из сту
дентов - московского и ленинградского институтов .  В последнем прек
ратили на три дня все занятия, чтобы дать возможность присутствовать 
на сессии. 

Интерес огромный. Даже не интерес, а энтузиазм, возбуждение, 
ажиотаж, вроде как на скачках. 

Тут такое захолустье,- нет ни музея, как в России даже в глухих 
уголках , в уездных бывших городках, что студенты четырех художествен
ных вузов просто изголодались. Хочется хоть что-нибудь видеть, кроме 
своих собственных очередных этюдов , а тут такой праздник. Во-первых , 
выстаы\а , · rшкой и в Москве не увидишь, а в о-вторых, обсуждение, вы
ступлешrя референтов,  профессоров , руководителей, дискуссии. Сло
вом, невиданное оживление, точно на другой планете . 

. А вещи есть действительно исключительной высоты исполнения ,  за
мысла и таланта. Есть такие, что кроют самые лучшие и самые прослав
ленные 1щнкурсные программы, собранные за 150 лет в Музее Академии: 
художеств и казавшиеся недосягаемыми по выполнению. Таких, правда, 
немного, но пяток наберется. 

В своих выступлениях я предостерегал от головокружения от успе
хов и предупреждал о необходимости учиться до гробовой доски, чтобы 
двигаться вперед, а не идти назад. 

Словом, большой сплошной праздник , поднимающий у всех настрое
ние и энергию, заражающий и студенчество и профессуру. Всего пройдет 
·свыше 70 дипломников. 

Есть немало средних, есть и плохие работы, но в общем достаточно 
грамотные . .Е\ое-кто, может быть, и вовсе не пройдет, получит только 
справку о том, что обучался там-то столько-то лет. 

У нас , руководителей, есть чувство глубокого удовлетворения: не 
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даром поработали.  У меня в особенности,- не напрасно трудился. Мо
гу рапортовать по-военному: задание выполнено, Институт выпуС'тлл 
первых дипломников. 

О поездке в Москву все еще -н:ичего не известно. :Н1дем наждую мину
ту. ( . . .  ) 

Кончаю письмо,- пора идти на сессию. 
Крепко целуеы. Твой Игорь. 

70. В. Э. ГРАБАРЮ 
Самарнанд, 3 декабря 1942 г. 

За два дня никаких происшествий и ничего .� заслуживающего упоми
щшия не случилось, если не считать продолжающийся с21rотр дипломных 
картин. Но это особая, большая тема, и я надеюсь, что Ты пока поверишь 
на слово, скоро ,  быть может, прочтешь об этом мою статью в «Правде» 
(если ее только сочтут возможным вверстать в номер, безоговорочно за
полненный срочным военным материалом, помимо которого уделяется 
лишь несколько строк необоронному театру и много оборонному) , а за
тем в недалеком будущем увидишь собственноочно основной и е,а;инствен
ный материал темы - дипломные картины. 

Но мы сами, руководители, воспитавшие этих юнцов , которые уже 
мастера в полном смысле слова,  без волнениJiI не можем смотреть на эти 
первые и уже столь зрелые опыты, да еще в таком труднейшем деле, как 
многофигурные композиции, размером с «Гибель Помпеи» Брюллова или 
«Боярыню Морозову» Сурикова. ( . . . ) 

И не то, чтобы все дело заключалось в блеске мастерства,  прекрас
ном рисунке, колорите и прочих качествах, обычно выхваляемых и по
коряющих. Это все есть, но есть и больше. В ряде случаев даже нали'!ие 
этих качеств - не главное, не решающее. Есть глубокое чувство, мысль1 
душа, теплота. 

· А какое знание жиiни, природы, ка:кая память зрительная нужна, 
чтобы здесь, на чужбине, где все не толькQ чуждо, но прямо полярно 
своему, родному, так воспроизводить русскую деревню, русских лю
дей, Русь, как это делают эти непостижимые ребята , в жизни 20-23-лет
ние озорники и забулдыги. 

Но самое непонятное то, что все они вышли из захо:�устных деревень, 
где никогда ничего не видали, а часть, притом самая спльная,- даже 
беспризорники ( . . .  ) в прошлом, а сейчас он замечательный студент, 
всеобщий любимец Дудник. Он по паспорту русский, но есть в крови 
какая-то примесь, может быть татарская. 

Посылаю Тебе весьма неудачный снимоп не добравшейся до Москвы 
моей картины «Пленные». Он до того плох, что почтп не дает представ
ления о вещи, разве только о расположении фигур и ритме движения. 
Пропало впечатление раннего утра,  инея, лучей солнца, силящихся 
пробиться сквозь инейную мглу, - справа от головы первопланной ле
вой фигуры,- и темного еще, полусумрачного густо-сиреневого снега 
и колеи от двойных колес грузовика. 

Все фигуры вышли одинаково черными. Очень труден колорит для 
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фотографирования. Но все-таки посылаю, чтобы Ты хоть что-нибудь ви
дел , хотя, по существу, посылать не следовало бы. 

( . . .  ) Ты говоришь, что хорошо было бы, если бы удалось устроить 
Академию в Москве. Это пока не удается, но в Rарабиху очень рассчиты
ваю ее перевести . Туда уже мы направили ученого секретаря Института 
при Академии, который должен все разнюхать и дать нам телеграмму как 
и что там. Заняты ли кем-либо помещения или свободны. ( . . .  ) Но есть. 
опасение, что главный корпус, санаторного типа ,- дом отдыха ярослав
-ский, выстроенный лет 10 тому назад, в 48 комнат, занят какой-нибудь 
частью. 11-\дем с нетерпением телеграммы, со дня на день. ( . . . ) 

Целуем крепко . Игорь. 

71.  В.  Э. Г�АБАРЮ 
Самарканд_. 5 декабря 1 942 r. 

Сегодня закончилась дипломная сессия. Воспользовавшись таким 
удобным случаем, я махнул Храпченке такую срочную телеграмму: 
«Сегодня закончилась дипломная сессия . Поздравляю десятком крупней
ших новых мастеров , давших произведения, превосходящие все создан
ное за 25 лет советской живописью. Рапортую: задание перестройки 
московского института выполнено, готов приступить перестройке ин
ститута Академии, в Самарканде исключенной. Погибаем от климата, 
быта . Настаиваю немедленном переводе Академии Ярославль. Прошу 
вызова себе, жене Марии Михайловне Мещериной, сыну Мстиславу. 
Грабарь». 

( . . .  ) Телеграмма пошла сегодня, а дня через 2-3 я рассчитываю го
ворить с Храпченко по телефону, когда он уже будет иметь в руках те
леграмму. Посмотрим, что изо всего этого выйдет. С. Герасимов на днях 
уже получил телеграфный вызов на себя и жену, хотя и боялся, что на 
нее пе дадут. А сын его 1 1 0 ,  оказывается, в числе первых 5-6 сверхотлич
ных дипломников - он исключительно талантливый живописец - пое
дет вместе со своими товарищами, лучшими дипломниками. ( . . .  ) 

С завтрашнего дня снова упорно принимаюсь за картину. Работать 
осталось уже немного ,- все, в сущности, сделано и надо ее тольRо соб
рать. 

Я все целиком пишу у себя, дома , где устроил из старых досок угол 
русской избы, до полной цветовой иллюзии . Не надо ничего изменять, 
кроме видневшегося в оконце солнечного русского пейзажа, с деревень
кой и березками, который уже написан .  

Все целиком целуем Вас крепко. Твой Игорь. 

- 72. В.  Э. ГРАБАРЮ 
Самарканд, 1 1  декабря [ 1942 г . ]. 

( . . .  ) Торжественное заседание объявления результатов дипломной 
сессии состоится 14-го,  с речами, приветствиями и т. д. Либо в тот же 
вечер, либо в ближайшие вслед за тем дни будет банкет, для которого 
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выделяют обильные яства и вина. Но работа по сессии сейчас идет в т1але 
всяких заседаний, подсчетов и комбинаций, почему я моr снова взяться 
вплотную за свою картину, которую почти кончил. Осталось на  несколько 
хороших дней. Писал много , по многу часов и с большим запалоы, 
не спеша, однако и не комкая. П олучилось довольно ладно, поа,алуй 
лучше всех, до сих пор мною написанных, которые, впрочем, мне все рав
но не нравились и меня не удовлетворяли. То же будет и с этой по оконча
нии: следующую сделаю лучше. 

Приятно то, что мог здесь в Самарканде писать ее целпком и с натуры. 
Это произошло потому, что очень детально написанный этюд, над кото
рым я сидел свыше полугода в Тифлисе, лежит в основе картины. Там у 
меня была полная парадная форма , которую я и писал с натуры. Здесь ее 
нет" но т. к .  она черная, то в черных пиджаках и брюках вполне можно 
для нее позировать, тем более что форма с отложными .:�ац1<апами, ка�< у 
пиджака. 

А освещение соверtпенно такое же, как было в Тиф:шсе ,- с севера , 
при солнечном пейзаже в окне. И даже лучше: я достал здесь деревян
ные большие щиты постаревшего дерева,  которыми обложил ну;ыrый мне 
угол комнаты, получив близкое подобие избяного сруба. Позируют мне 
студенты Академии. ( . . .  ) 

Целуем крепко.  Твой Игорь. 

73. В. Э. ГРАБАРЮ 
Самарканд, 1 9  де�,абря 1942 г. 

( . . .  ) 2-ю картину свою я вчера окончил и приступи.1 к улучшению 
1-й, которую снова натянул на подрамник. Мне, надо признаться, повезло 
с этой коварной недоставкой картины в Москву. Дело в том, что неделю 
тому назад выпал снег, который благодаря морозным ночам и утрам и ну
левой температуре днем держитсяJдо сих пор. Я ежедневно хожу в поле п 
в кишлаки, наблюдая игру восходящего солнца на снегу. Набравшись 

. вдоволь свежих впечатлений, я уже начал досадовать, что рано отправил 
картину в Москву, а тут она и поспела,  совершив пробег в Москву и об
ратно в меньший срок , чем нужно для письма. Я ее коренным образом пе
реписываю, памятуя любимую поговорку Тургенева - <<Лучшее враг 
хорошего». ( . . .  ) 

О болезни Селищева Ты до сих пор не писал . О с�rертп Максима l{он
чаловского узнал из телеграмм здешних газет 1 1 1 •  О д�r. Петр. я не раз 
думал, зная, что он уже безвыездно зиму и лето под l\lо;Еайском. Думаю, 
что братья знали что-нибудь о не�r. 

В самом Можайске жил и работал всегда Сергей Герасшюв, та:.юшний 
уроженец. Один наш студент, его ученик, брал Можайск , когда мы шалтт 
немцев,  и со слов его родных успел сообщить и ему и мне особым писыюllI , 
что всю мастерскую разграбили ,  срезали с подрамнпков не одпу сотню 
холстов и забрали, увезя с собой н2• 

Хотя Герасимов и имеет уже в кармане вызов в Москву с семьей, но 
ждет пока и я получу и пока удастся упаковать дипломные Rартины, а 
главное оформить броню дипломников . Хотя они все уже проведены здесь 
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в члены Союза художников, что дает им право на использование в :качест
ве художников, по специальности, но это все же не очень верно. Поэтому 
застряли и украинцы. 

Целуем Вас .  Твой Игорь. 

74. В. Э. ГРАБАРЮ 
Самарканд, 27 декабря 1942 г .  

( . . .  ) Сюда приезжала из Ташкента большая комиссия для захоронения 
Тимура и тимуридов. Члены ее набросились на рынки , утверждая,  что 
у нас тут цены баснословные. Будто в Ташкенте вдвое, а кое-что и два с 
половиной раза дороже на рынке. В оображаю, как бедствуют Ашукины 1 13•  
Писателям, конечно, живется не плохо. "Уж очень они легко и много зара
батывают, но служащим не сладко. 

Кстати о тимуридах. Благодаря этому необычайному событию, явивше
муся национальным праздником, совнарком "Узбекистана ассигновал пол
мпллиона рублей на реставрацию и приведение в благоустроенный вид 
мечети Гур-Эмира 1 14, усыпальницы Тимура,  им же построенной. Но с 
этими деньгами ничего нельзя было бы сделать, не имея материалов -
железа, намня , рабочих рук и пр. И вот, помимо денег, реставрация обес
печена всеми необходимыми материалами, и главное рабочими. 

"Узбеки , как все восточные народы, очень суеверны. Когда приступили 
к вскрытию мечети, а это было перед самой войной, все узбеки в один го
лос говорили, что предстоит жестокая война. Было такое поверие , уже с 
давних пор : нельзя не только не вскрывать могил, но и прикасаться к ним. 
И вот теперь, когда все водружено на место , они же в один голос говорят: 
«ну, теперь война через 2 месяца :кончится». 

Не знаю, извес'Рно ли Тебе, что один скульптор ,  член тимуровской ко
миsсии,  некто М. Герасимов 115, нашел метод точного восстановления го
ловы человека на основе одного только сохранившегося черепа. Я читал 
его статыr на эту тему и должен сказать, что, хотя ранее относился к этому 
делу скептически,  сейчас уверовал в неrо. Чертовски убедительно .  

Герасимов сделал уже и Тимура,  и его внука "У луг-бека ,  и других. 
От давно у.мерших - к новопреставленным. Жаль Селищева, он бо.ль

шой ученый и чудесный человек . ( . . .  ) 
Целуем крепко. Твой Игорь. 

75. К. И. ЧYROBCROMY 
[1942-1943 гг.] 

Многоуважаемый Корней Иванович 116! 
Московский государственный художественный институт просит Вас не 

отказать в большой любезности Институту, а именно:  передать через тов. 
Благмана один экземпляр ,  гранки или список с Вашего труда «Одолеем 
Бармалея» 117, необходимые Институту для иллюстрирования студентом
дипломником графического факультета Института тов . Цигалем 118, ко
торый берет на себя эту задачу в качестве дипломной работы. 



К сожалению� в  г. Самарканде, где находится Московский государствен
ный художественный институт, достать Вашу книгу невозможно . 

Тов . В .  Цигаль - молодой талантливый график, и работа его может 
·быть весьма интересной. 

Заранее уверенные в Вашей помощи 
Директор Института , Лауреат Сталинской премии, засл . деятеJТJ> ис

кусств проф. Игорь Грабарь. 
Зав. кафедрой графики, профессор Г. Горощет-и"о 1 1 �. 

1 943 

76. В. Э. ГРАБАРЮ 
Самарканд� 13 января 1943 г. 

Сегодня Ученый Совет Моск. института выдвинул три кандидатуры на 
Сталинскую премию по живописи: мою картину «Эсэсовцы» (так я оконча
телыrо назвал ее) , картину С. Герасимова ,  изображающую расправу нем
цев в русской деревне - очень хорошая вещь - и серию плюштов и ри
сунков Моора - что-то вроде «Похождения Фрица в России» 1• У Гераси
мова немецкий майор грозит кнутом крестьянке,  матери партизана-юнца, 
связанного по рукам и ногам. Наши вещи прошли единогласно и очень 
лестно. Мы сами, конечно , в голосовании не участвовали. 

Телеграммы с вызовом все еще нет; но думаю, что завтра или после
завтра она будет. ( . . .  ) 

Совершил сегодня некий шаг , род немалого подвига , о 1штором Ты, 
вероятно, узнаешь через несколько дней, во всяком случае - это уже на
верно - до моего приезда в Москву 2 •  Думаю, что бранить меня не будешь. 

Целуем Вас. Твой Игорь. 

77. В. Э. ГРАБАРЮ 
Самарканд, 23 января 1943 г. 

( . . .  ) Алехил только что (. . .  ) доби [лся) помещения в «Литературе и 
искусстве» статьи Ксении Кравченко о «Первом выпуске дипломников 
Моск. гос . худ. института», иллюстрированной несколькими снимками 3• 
Номер этот на днях пришел сюда. В статье ни слова нет, что это работы 
филиала Института ,  находящегося в главной и основной части в Самаркан
де. Получается у читателя впечатление, что весь Институт в Москве. 

Мне обиднее все:�ю, что два моих ученика из монументальной мастерской 
тоже находятся в Москве .  Один из них Коновалов 4, самый способный и 
сильный, так и не приехал в Самарканд, пробравшись р:осле всяких скита
ний по периферии: в Москву. Другой, Денисов , был уже исключен года 4 
тому назад иЗ Института за неуспеваемость, но я ,  внимательно познако
мившись с его раб�тами, подумал , что смогу из него сделать художника ,  и 
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взял его в монументальную мастерскую, где в течение года настольке> его 
двинуJI вперед, qто он cтaJI отличником и еще через год сделал один из луч
ших эскизов для большой фрески «Взятие Зимнего дворца». 

Его отец, известный карикатурист «Дени» 6, бомбардировал его из 
Москвы письмами и телеграммами, требуя его приезда в Москву. Его от
пустили, и он сейчас дипломник московского филиала. ( . . .  } 

День отъезда еще не фиксирован, нет точного ответа, когда придет наш 
вагон . Возможно, что отъезд состоится числа 27 января. 

Целуем крепко. Твой Игорь.  
( . . .  } 

78. Н. М. ЛЕй3ЕРОВУ 

Москва ,  1 1  марта 1 943 г .  
Дорогой Исаак Михайлович, 

Приехали мы в Москву 2/II I  к вечеру. Собственно,  приехали даже н� 
в Москву, а в Перово ,  километров в 18-20 от Москвы. Нас сразу отцепили 
и брос1шп. Сколько мы не добивались, не могли узнать, продвинут ли нас 
дальше и когда. Вагон стоял один-одинешенек на путях. Я решился идти 
один со всеми «незаконно» ехавшими дипломниками и иной публикой, Rо
торым, по псключительному счастью и прозеву, удалось не быть высажен
ными в Рязани или в РаменсRом. 

Ребята оставили все свои вещи в вагоне,  с тем что вместе с остальным 
грузом их перевезут на МасловRу R Тане Радимовой 7, предоставившей 
свою площадь, а оттуда каждый возьмет свое добро. С собой все взяли по 
чемоданчику с нужнейшими вещами. Я тоже взял маленьRий чемоданчиR 
и поехал на элеRтричке до Rаланчовской площади, отRуда на метро до 
Масловки, куда приехал R 9 часам вечера ( . • .  ) 

Дипломные работы перевезли в ТретьяковRу и все уже набили за иск
лючением второстепенных. Выглядят очень хорошо. R Горлову подошла 
точь-в-точь рама с ефановского «Незабываемого» 8• Вещи еще много выигра
ли по сравнению с Самаркандом. ( . . .  ) 

Всем привет. Обнимаю Вас крепко. Последнее голосование у Немиро
вича было 3-го марта вечером 9• У меня телефона сейчас нет, но мне звони
ли через Яковлевых , Богородских и Сварогов; я отказался ехать: с -какой 
стати. Вот как прошляпили из-за жел . дороги. А кандидатов не былоr 

Ваш И. Грабарь. ( • • •  } 

79. В. С. СВАРОГ"У 

[Москва}, 28 марта 1943 г. 
Дорu1·ой, любимый Василий Семенович 1 0 ,  

чистая, кристальная душа и чистый, кристальный художник! Затянувшая
ся болезнь приковала меня R постели и .лишает возможности лично при
ветствовать Вас в день Вашего, столь запоздалого торжества.  

История искусства знает немало случаев несправедливых переоценок 
и стояь же несправедливых недооценок iХ:удожников при их жизни. Имена 
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одних , высоко вздымавшихся в свое время, увядали и забывались уже че
рез 10-20 лет, имена других, незаслуженно забытых, воскрешали и сла
вились вновь. 

Сейчас не время разбираться, какие причины привели к той жестокой 
недооценке творчества В .  С. Сварога, которая стала его уделом. Но факт 
налицо: Вас, Василий Семенович, явно недооценили и, думается, продол
жают недооценивать. 

Я давно уже пристально следил за всеми Вашими работами, Василий 
Семенович, начиная с иллюстраций в «Ниве», бывших самымп свежими 
из всего , что там помещалось, до Ваших портретов: Юрия Репина , в свое 
время :купленного на выставке самим Ильей Ефимовичем у Вас , и находя
щихся сейчас на выставке портретов матери и виртуозного акварельного 
портрета Рада:кова 11• 

Думаю, что акварель есть как раз та область, в :которой Вы ярче всего 
выразили свое отношение к живописи и внесли наиболее ценный вющ::�; в 
русское искусство .  

Достаточно внимательно присмотреться к серии акварельных портре
тов деятелей искусства,  исполненной в 1941-42 годах в Нальчике и Тбили
си,  в годы эвакуации. Б ольшая часть их писалась на моих глазах. Я пом
ню, с каким наслаждением я любовался той непререкаемой верностью 
глаза и руки, с :которой Вы набрасывали :карандашом в 1/4 часа :контур 
портрета и в другие 1/4 часа по:крывали его акварелью 1 2 •  

Я бы хотел, чтобы :кто.:нибудь назвал мне другого современного худож
ника, который мог бы противопоставить свароговской серии равную ей по 
блеску и силе,- и не только у нас, но и за рубежом. 

Необходимо принять все меры, чтобы эта блестящая сюита, не будучи 
разрозниваема, целиком была закреплена за Государственной Третья:ков
ской галереей. 

Мы, советские художники, не исполнили бы своего долга, если бы 
не подняли свой голос за пересмотр творчества В. С. Сварога в сторону 
его более справедливой оценки и не возбудили бы вопрос о присвоешш 
ему столь давно уже долженствовавшего ему быть присвоенным званпя за
служенного деятеля , искусства 13• 

Игорь Грабарь. 

80. И. М. JIЕйЗЕРОВУ 

Москва, 28 апреля 1943 г .  
Дорогой Исаак Михайлович, 
( . . .  ) Вчера я в первый раз был на выставке 14 • Должен Вам признать

ся, что был сильно разочарован. И причиной этого выволоченные из метфон
да вещи Диффинэ 15• Они - подлые - все убили. Я предложил и на этом 
настаиваю, чтобы Диффинэ был показан с венком и траурным крепом, 
как я всегда делал в Трет. гал-е с художниками только что умершими 
( . . .  ) Но вещи Диффинэ та:к сверкают (из фонда) , что все рядом с ними 
кажутся серыми и каменными. Это заметили и Дудник с Горловым, и 
Вам расскажут. 

Но,  конечно,  не один Д иффинэ тут причинен: сероваты-таки диплом
ные рабо ты в подавляющем числе. Дудник и Горлов рвутся писать по-
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новому,- и напишут 1 6 •  Первый дате просто для аспирантской защиты 
хочет взять ту же тему и решить заново. Н его вполне благословляю и уве
рен, что добьется нужных результатов .  

Руднев - мой аспирант по Академии - также будет писать заново 
своего «Чернышевского» 1 7 •  Пойду на пари, что картину сделает замеча
тельную. Конечно, все, до последней детали, с натуры - красные мун
диры, подлинная архитектура зала и т. д. ( . . . ) 

Н уже писал Вам, до чего мне бы хотелось сейчас (ну, переждав один 
месяц, чтобы набраться сил , а то очень ослабел) поехать с JI . И. [Дени
совым} в Самарканд. Боюсь, что из этого ничего не выйдет. Но мне хо
телось бы (хоть по состоянию здоровья) вызвать сюда Григорьева ,  Голи
цына, Едзпева да еще llрибыловского 18 • Не говорите им пока ничего. 
Мы предпринимаем с Л .  И .  шаги, в случае, если окончательно выяснится 
невозможность моего выезда , к вызову этих четырех . Н бы на это не по
шел , еслп бы не был уверен, что Григорьев и Голицын просто погибнут 
в Самарканде - один из-за сердца, другой от туберкулеза ,  а Прибылов
ский и Едзиев прямо пишут мне , что предпочтут идти на фронт летчиками, 
звание которых уже имеют. 

Н бы тут КаI{-пибудь , мо;.г;ет быть в моей же мастерской, с ними мог за
ниматься. 

Но пока никому об этом ни слова, иначе поднимется вопль: почему 
они? Летом Григорьева я все равно обещал отправить в Москву,-он прос
то не выживет в Самарканде. 

Итак , будем ждать событий, и событий бщ1.гоприятных. Что они при
дут, я больше чем уверен. Но сил у немцев , конечно ,  еще для последу
ющего отчаянного наскока достаточно, и все это гадательно. 

На днях похоронили Лентулова,  умершего буквально в 3 дня:  поло
жили на стол для операции - оказался рак ( . . .  ) на последнем градусе. 
Умер, не приходя в сознание . 

Сварог очень плох , и все хуже и хуже. JКаль изыотавшуюся жену. 
С. 11. Григорова я вырываю у Алехина, совершенно его не оценившего 

и продолжающего угробливать, и назначаю в свою Комиссию по учету и 
охране пюrятников ученым секретарем. Ему до сих пор ( . . .  ) Алехин не 
устропл даже столовой, которую и::о.1еют все курьеры. Бедняга ежедневно 
тратит по 4 часа на готовку дома у себя пищи. Там он сразу получит тут 
же, в Академ. арх-ы обед, рабочую карточку и пр.  Привет всем Вашим и 
Институту. Повидайте Сегала и сообщwе е:\1у о положении с реэвакуацией. 

Ваш Игорь Грабарь. 

81 . И. М. ЛЕй3ЕРОВУ 

Москва ,  3 мая 1943 г. 
Дорогой Исаак Михайлович11 
( . . .  ) О посещении выставки всем Комитетом, во главе с Х рапченко 

{ . . . ) 30-го ( . . .  ) 
Раньше всего пришли Кухарков с Алехиным (им из Консерватории, 

где сейчас помещается ГУУЗ, ходу не более 10 минут) . В 2 часа приехали 
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Храпченко , Солодовников , Шквариков и Быков 19• Храпченко пробовал 
было вначале взять тон примерно такой: «Ну , что же, слабовато : еще по 
живописи ничего, но рисунок плох». Или: «Да ,  конечно, ребята талантли
вые, но вещи сырые и недоделанные». В первом вводном зале действи
тельно не Бог весть что: Рубен, Хаимов 20 - все в этом роде. 

Во втором зале Руднев , действительно из рук вон плохой по рисунку. 
Рубинский - тоже, Беленицкий 21 •  То же, ничего не скажешь. Потом 
Гринюк ,- не понравился, т. е . ,  вернее, не произвел никакого впечат
ления 22• Защищать все это было мудрено. 

Но вот мы в глубине этого зала видим Горлова.  Тут начал похваливать. 
и разъяснять. «Да, конечно, все это, может быть, и верно,  но до меня, как 
до зрителя, а не художника ,  не доходит»! Но все-таки должен был приз
нать, что явление незаурядное. 

Следующий зал - украинский. Тут уж от одного сравнения со всем 
виденным раньше это последнее выросло в глазах . 

Наконец, в последнем зале на стене * прямо против входа висит Дуд
ник (1 ) ,  направо,  на стене против окоп - Толкунов 23 (2) , Цыплаков 24 (3) , 
Герасимов (4) ,  Тегин (5) 25 • 

.Как Храпченко увидал Цыплакова, так сразу сдал . «Ну да, это да , это 
замечательно ,  что ж тут говорить!» Оценил вполне. Да и для нас для всех 
( . . .  ) это бесспорно лучшая вещь,- во-первых , русская, во-вторых , в 
русских художественных традициях.  Сейчас, кстати, это очень важно в 
нужно и даже признается необходимым, именно линия Репина, Сурикова, 
Серова . Толкунов понравился, но Цыплаков его бьет. Тут появился А. Ге
расимов, а еще раньше пришли из Оргкомитета Манизер и Ряжский. 

Про Дудника сказал , что хотя и «сделано прекрасно, но не чувств [ует
ся] ничего принципиально нового , - все это почти так видали». ( . . .  ) 
Я: все время подавал одну и ту же реплику: «не забывайте, что написано 
не в 2-3 года, как писали Репины и Суриковы, а в 2-3 месяца, да еще в 
таких чудовищных условиях, какие оказались в Самарканде и которые 
видел Ал . Васильевич [Солодовников] ,  здесь присутствующий». Он, ко
нечно, тотчас же подтвердил. 

После осмотра мы долго стояли снаружи на крыльце, так как все за
мерзли, а на улице тепло ,  и все еще беседовали. Тут-то и обнаружилось, 
что Храпченко просто нарочно сбивал цену, потому что я уже до того ее 
высоко поднял всюду, где только мог, но вел он себя в общем очень добро
желательно и сразу предложил Шкварикову обеспечить главных диплом
ников материально. Шквариков тут и выкинул фортель. «Хорошо, я дам, 
вот этим трем главным (фамилии не помню, но «Зимний дворец», «Чапаев», 
«Смольный») по 1 500 р. в месяц на два года, пусть пишут картины. Но их 
надо прикрепить к мастерам». Мы говорим, что они уже прикреплены. «Но 
к кому, мы не можем к любым». Ему ответили,  что к С.  В. [Герасимову) и 
мне. «Против вас обоих не возражаю, но возражаю против аспирантуры и 
вообще вуза: двух хозяев не может и не должно быть - либо я, либо 
ГУУЗ». Храпчен:ко пробовал возражать, но перед таким диким напором и 
наскоком ему пришлось' спасовать. «Да, говорит, но уж от преподаватель-

* В этом месте - рисунок (прим. сост.) . 
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ской работы их надо освободить. Зато (обращаясь к Манизеру) надо сей
час выделить для них 3-4 мастерских и обеспечить красками и пр.>} 

А мастерские сейчас кое-где свободны и выделяются особо уполномочен
ными Фонда ,- Манизером, Вольтером, С. Герасимовым и Рянгиной 26• 

Таким образом, ребятам обеспечена жизнь на 2 года. Да еще подраба
тывать будут у Всекохудожника и вообще где только не лень. 

Герасимов думает, что если выделить мастерских четыре ,  то, считая 
по-двое на одну, мы обеспечим 8 человек , что и нужно. 

{ . . . ) Привет мой и наших Ba)f и Вашим. Ваш И. Грабарь. 

82. А. И. СЕГАЛУ 
Москва, 12 мая 1943 r. 

Дорогой Александр Израилевич 2 1 , 
( . . .  ) Выставка дипломников произвела сенсацию 28• Другая сенса

ция - персональные выставки семи художников старшего поколения в 
Третьяковке: Бакшеев, Бялыницкий, Грабарь, Лансере,  Мешков ,  Ив. Пав
лов , Юон 29•  У каждого целый зал. Я дал 35 новых вещей 1941 -42 гг. 30 ,, 
осташ.ные дали старые зr. 

Привет всем. И. Грабарь. 

83. И. М. ЛЕй3ЕРОВУ 
Москва ,  15 июня 1943 r. 

Вернулся из Абрамцева и застал Ваше письмо от 23/V с сетованиями на 
скомканность дипломной предстоящей работы. Действительно, огорчитель
но. И первому выпуску пришлось похалтурить и в конце концов показать 
себя xyme себя (разве бы они так себя показали в нормальных условиях?) , 
а уж этим придется еще туже. Особенно я огорчен положением портре
тистов. Если бы меня врачи пустили, я давно бы уже был в Самарканде, 
просто /iолею душой з а  них. О б  официальном портрете как дипломном за
дании не может быть и речи. Я вообще имел в виду через полгода дать 
задания: «Портрет Пушкина», «Лермонтов», «Маркс», но это должно было 
быть дш1тельной подготовкой. Хочу добиться И!'.1 и монументалистам (они 
ведь тоже n таком же ублюдочном положении, - даже техники фрески не 
прошли) продления на один год по крайней мере. ( . . .  ) 

84. И. М. ЛЕЙЗЕРОВУ 
Мос1{ва, 17 июня 1943 г. 

Дорогой: Исаак Михай.�:ович, 
( . . .  ) Сегодня у нас большое событие: издан офиц. приказ Комитета, 

которьш '12 дипломников взяты на 2 года на контрактацию, с ежемесячной 
выплатой по 1500 р. Это: Цыплаков , Дудпик, Горлов, Максимов, Нечитай
ло,  f{угач, Гринюк, Герасимов , Рычагов ,  Толкунов , Тегин, Руднев 32• 
Был и IЗолrщв, но выпал з3• ( • • •  ) 
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Кроме того, я добиваюсь сейчас отсрочки на год не только портретистам 
n монументалистам дипломов , и:о и всем дипломантам. Надеюсь добиться и 
уверен, что дипломы будут писаться в Москве .  Т .  :к .  у Нас радио есть, то 
Вы понимаете, почему невозможна в данное время переброска двух ин
ститутов . Все время двигаю дело с Лакокраской. Хотелось бы, чтобы 
Л. И. [Денисов] уже привез Вам :краски, 2 тонны Московскому ин-у и 
2 Академии. ( . • •  ) 

С приветом. И. Грабарь. 

85. П. И. НЕРАДОВСКОМУ 
Москва, 13 июля 1943 г .  

Дорогой Петр Иванович 34, 
Узнал сегодня от В алентины Михайловны, бывшей у Нестеровых , что 

Вы ;-кивы, а Вас, уже были слухи, похоронили, как лет 6-7 тому назад и 
А. И .  Анисимова (тоже воскресший из мертвых ( . . .  ) ) .  Очень все обрадо
вались вести о Вас и от Вас (в их числе С. Н. Тройницкий). Вот о Юрии Ал. 
и Софье Влад. [Олсуфьевых) 35 ничего не известно. Я был с августа 41 г .  
в Нальчике, потом в Тбилиси и с сентября 42 года в Самарканде, в своем 
Институте. С марта мы с Мар. Мих .  и Славой в Москве, а дочь на фронте 
переводчицей ( отправилаеь по собственному влечению, с 3-го :курса биоло
гического факультета I МГУ) 36• Я состою председателем Всесоюзной ко
миссии по учету и охране памятников искусства ,  веду огромную работу. 
Кроме того,  я возглавляю Академию художеств и Институт при ней. Иs 
Моск . Инст. ушел, но  продолжаю быть профессором и заведовать :кафед
рой. Встаю в 6 часов утра и до 10-11 пишу, после чего иду в Комитет по  
де.'I . иск. ,  где помещается моя совнаркомовская комиссия. 

Привет от всех друзей. Ваш И. Г. 

86. И. М. ЛЕй3ЕРОВУ 
Москва,  20 июля 1943 г. 

Дорогой] Исаак Михайлович, 
С . .  ) Л .  И .  [Денисов} получил задание свернуть дипломную выставку. 

Сделать это не трудно, т. к. она полностью войдет в состав :Комсомольской 
выставки, почему все картины останутся в рамах, не надо ничего сворачи
вать, а лишь убрать в сторону 3 ? .  ( • • .  ) 

Вы пишите о пейзаже. В Москве он,  после нашей выставки семерых, 
сейчас в особой моде. Дело дошло до того,  что группа художников-пейза
жистов обратилаеь в МОСХ е заявжением о желательности организации 
секции пейзажистов. Инициатор - В .  И .  Костив (комсомолец в прошлом, 
один из руководителей :Комсом. правды),  сам художник-пейзажист з в .  
Подписали Бял.-Бируля и пр. пейзажисты. :Костин пришел ко мне по по
ручению Бирули «уговариватЬ». Уговаривать не надо было,- я тут же 
подписал. Душой этого дела - Ромадин 39• Кстати, сейчас в Салоне (но
вооткрытом, на Тверской, в новом доме против Моссовета, вход с ул. Стан
кевича) 40 его превосходная выставка. Почти исключительно миниатюры,: 
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размером с похитоновс:кие '1•  Есть отличные. Главное - полная самостоя
тельность, свое ромадинс:кое лицо . Любит и чувствует природу, ни:ка:кой 
отсебятины и фальши. ( . . .  ) Вот портреты у Ромадина неважные, по жи
вописи недурны, но очень слабы по рисун:ку. 

Пейзажная выстаю>а будет в де:кабре 42• Убежден, что Вы к тому вре��е
ни уже давно будете в Москве и примете на ней участие. Но пишите малень
:кие вещи, не больше герасимовских самар:кандских ,  а кое-что и поменьше . 

Н сам собираюсь писать серию небольших вещиц нынешним летом. 
Правда, это довольно гадательно, потому что я ежедневно на службе в сво
ей Комиссии [по учету и охране памятников ис:кусства) ,  круг деятельнос
ти которой с каждым днем расширяется. ( . . .  ) Все это, а главное состав
ление бесконечного числа докладных записо:к для Х р [ апченко) , Шверни
ка 43 и др. занимает все время. Ездим в Абрамцево только по субботам ве
чером, возвращаемся поездом 8-03 в понедельник, и я прямо с цветами 
домой, где пишу до 12-1 ч. Когда мы в Москве, пишу уже с 6 часов утра, 
,слушая одновременно радио. До 10-11 часов столько наработаешься , 
что сыт по горло . После такой зарядки, на службе - море по колено .  
Выдерживаешь д о  вечера. ( . . .  ) 

Привет Вашим от :меня и моих. Ваш Игорь Грабарь. 

87. И. lVI. ЛЕЙ3ЕРОВУ 
Москва, 11  августа 1943 г .  

Дорогой Исаак Михайлович, 
( . . .  ) Н уже давно видел , что, по каким-то для :меня не совсем ясньн1 

причинам, в преподавании рисунка в Академии произошел некоторый сдвиг 
в сторону меньшей сухости и большей живописности. Не нахожу в этом 
нпчего худого, но думаю, что надо работать и у:11еть делать как сухо, так и 

.живописно. Приемы и подходы должны быть сто:.1ь же разнообразны, как 
и сама природа п ее мотпвы, иногда сухие - иногда живописные. И они 
до::rжны меняться в зависимости от по.тrьзы для данного учащегося: что 
по.тrезно в данное время одному, то вредно другому, и наоборот. Абугов 44 
как раз ведет в этом плане, и я это всячески поддерживаю. 

Что регистанская живопись оказалась черной, для меня тоже не было 
новостью: Вы помните, как мы боролись с чернотой в группах Покаржев
ского уже на второи курсе . А в Академии умный и дельный Зайцев 45 при
няJiся всерьез за повышенпе ашвописи, которая была ниже всякой критики 
до него. И это несмотря на наличие немалого числа очень одаренных от 
природы ;юrвописцев-студентов. Из Вашего отчета я усматриваю, что 
оп :кое-чего добился. Делает ему честь. Ведь, по собственному признанпю 
Иогансона, он, в сущпостп, а не Иогансон вел его курс в Академии . 
Н только сегодня видел Иогансона , и он повторил 11Iне то , что говорил мне 
неоднократно,  что Зайцев - превосходный педагог. Видимо , вроде 
нашего Ма1>си11юnа. ( . . .  ) 

Покара.;евс1шй и не мог попять, поче:чу надо в плепере свой холст HL 
только не наклонять, но даже и прямо не ставпть. Даже прп прямой по
становке он покрыт горячи:шr рефлексами от освещенной земли (при солнеч
ных этюдах, 1шнечно) . Но у меня есть неплохая поддержка - Клод Монэ, 
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всегда писавший на холсте, приподнятом R небу, что видно на всех фотогра
фиях, снятых с него во время работы, и что в свое время, лет 40 тому назад. 
меня несназанно обрадовало ,  т. R .  R тому времени я уже и сам до этого «до
думалсю>. 

Ну,  что же,  пуснай Понаржевсний пишет по-прежнему черно ,  но пусть 
не портит учениR;:JВ . А с чернотой придется нашему Институту вести нещад
ную борьбу. Ведь Григорьев-то до ужаса черен - тоже , хотя п не ученин 
Понаржевсного. 

У нас в Институте тоже произошел большой сдвиг в рисунке, значитель
но улучшающемся, причем не у двух-трех даровитых рисовальщинов , как 
это было у Rугача и Нечи�айло , а в общей массе, что , конечно, важнее к 
здоровее. 

Теперь перехожу R самому главному. Из наших телеграмм Вы уже зна
ете, что перевод Института в :Москву решен о.кончательно и весьма реши
тельно, притом бесповоротно. Все это , .конечно, как Вы и сами уже навер
ное догадались, вытекает из наших блестящих побед: за все это земной по
клон нашей могучей Rрасной Армии. 

Состоялось Постановление CHR СССР и о реэвакуации целого ряда 
московских вузов и в том числе М.  Г. Х .  И-а. Сейчас наше дело здесь обес
печить здание,  если бы с Rировской ничего не вышло. Н был с особым по. 
этому вопросу докладом у Храпченко и предложил ему принять меры к 
возвращению нам обоих этажей Всесвятского и изысканию других помеще
ний. Он очень поддерживает, II ,  хотя верхний этаж Всесвятс:ного уже от
дан военному учреждению за обеспечение топливом всего здания , но в до
говоре есть пункт: «договор действителен лишь до реэвакуацш1 Институ
та», а посему пожалуйте все. Но этого ма.ч:о , и Храпченко передал нам всю
Студию Вахтанговского театра на Собачьей площадке (8 хороших аудито
рий) , да 8 на Rировской, да ул. Горького,  Пушкинская, Фрунзе ,- что-то 
и получится по.ка что. 

Одновременно усиленно продвигаю Загорский вариант для А:надемии 4 6• 
( . . . ) 

с приветом. и. r. ( . . .  > 

88. И. М. ЛЕй3ЕРО ВУ 
Москва ,  15 августа 1943 г.  

Дорогой Исаак Михайлович, 
( . . .  ) Тут идет сейчас невероятный а;юютаж с выдвижением кандида

тов в действительные члены Академии наук СССР. Вы,  конечно, уже 
в .курсе этого важнейшего собьпия художественной жизни. 

Я уже лет 5 всюду, где можно и полезно , твердил, что в Академии наук 
надо восстановить деятельность в области искусств. Были же в старой Ака
демии историки иснусства Rондаков , Жебелев , Ростовцев , Лихачев 47•  
Говорил об  этом с Вышинским, вице-президентом,  Ярославским 48  и др. 
Вышинский решительно возражал аргументом: «Наука есть наука». 
А наука об искусстве - не науна? 

Словом, из моих усилий ничего не выходи.'Iо.  И вдруг месяца два тому 
назад Храпченко,  с которым я то;�.;е говорил не раз на эту тell1y, радостно· 
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·сообщил мне , что мол идея взяла верх, и «сейчас не только Вышинский уже 
.стоит за мою идею, но и Вячеслав Мих. [Молотов) с ней согласился, и вот
вот выйдет постановление СН.К СССР об этом». 

Оно и вышло , Вы уже знаете. Но тут-то и началась неразбериха и пря
мая свистопляска. Вопреки точному и буквальному смыслу Постановле
ния - новые академики должны быть избраны по :  1 )  теории и истории ис
кусства,  2) по истории живописи, 3) истории скульптуры, 4) истории архи
·тектуры (еще 5) по истории музыки и 6) по истории театра - художники, 
и всякие оргкомитеты вообразили, что это должны быть не историки, 
а просто художники, и выдвигают кандидатуры Мухиной в академики и ·  
Б.  Н. Яковлева в члены-корреспонденты, Жолтовского - в академики, 
и т .  д. 4 9  В самой Академии академики стали на дыбы, но  чем эта свисто
пляска кончится, не знаю. Мою кандидатуру выдвинули все институты, 
Моск. университет и т. д. Но дело не во  мне, а в принципе,- кто будет 
еще. Выдвинуты - и правильно - в академики Н. И. Романов, Лазарев 
в чл .-кор-ы, как и Алпатов и Врунов и Б. Р. Виппер 0 0  (которого л, кста
ти, только вчера провел в доктора в ВА.К'е ,  вполне по его заслугам). 
( . . .  ) 

Привет Мар. Мих . и Славы Вам и Вашим. Воображаю,  насколько из
J.1епились после наших телеграмм са.маркандские настроения. Даже самые 
нетерпеливые наши критики сменили, чего доброго,  гнев на милость. 

Ваш Игорь Грабарь. 

89. П. И. НЕРАДОВСRОМУ 
Москва , 18 сентября 1943 г .  

Дорогой Петр Иванович, 
Получив Ваше письмо,  л тотчас же принялся собирать длл отправки 

Вам разный материал . Хотя сейчас в Москве нигде не достать ни красок,. 
ни 1шстей, ни карандашей и бумаги, но  л собираю из своих собственных 
запасов.  Говорю «собираю», т. к. перед эвакуацией в августе 1941 г. приш
лось зверски разгромить мою мастерс1{ую: надо было спешно снимать с 
подрамков до 50 вещей, висевших в рамах на стенах (в том числе 7 вещей 
.К. Коровина , Сурикова , нескольких Серовых, 1 Врубеля, одного Гоббема 
и много других) , главным образом свои собственные, которые я систематиче
ски скупал на свою Сталинскую премию от частных собирателей и наслед
ников тех , кому я в свое время дарил их ,- в том числе все у А.  И .  Трол
новской. Мастерская завалена подрамками, рамами и материалами моего 
гигантского архива. Среди всего этого надо вылавливать материалы для 
Вас, что л п делаю. Есть у меня и простые и цветные карандаши, получите 
немало масляных красок и кистей, холста и бумаги, в том числе большого 
размера (30 х 40) альбом п.'Iотной александрийской бумаги. ( . . .  ) 

Вы спрашиваете меня о Шарлемане 0 1 •  Конечно, л с ним часто виделся, 
он быв�л у меня, я у него . Не могу сейчас разыскать его адреса,  но надеюсь 
-сделать это на днях и прислать Вам дополнительно. Но,  впрочем, проще 
всего адресуйте на Академию художеств , Тбилиси, проф. Шарлеманю. Он 
до сих пор там преподает на графическом факультете. 
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Евгении Георгиевне [Нерадовской] ,  вероятно,- не знаю, конечно" 
не так-то просто приехать из Уфы. Хорошо , хоть Вы оба живы и здоровы. 

Меня сейчас выбирают в академики АRадемии наук СССР, где мне при
дется организовывать Институт истории искусств . Новостей вообще много, 
но всего не перескажешь. Очень было бы хорошо вызвать Вас на работу 
сюда. 

В Академии художеств , находящейся временно в Самаркюце, препода
ют третьестепенные художники , у которых учиться нечему ( . . .  ) .Пучше· 
всего Зайцев и Орешников 5 2 •  Из москвичей о;:�:ш1 Н .  М .  Чернышев . Ни 
Иогансон, ни Ос"�еркин 5 3  не поехали из Москвы в Самар1<апд, я ,  как вп;:�:и
те, тоже в Москве. 

Но Академию я стрюшюсь перебросить в Загорск , и тогда все войдет 
в нор:ну: туда на электричRе 1 1/2 часа езды. 

Жму Вашу руку. Ваш Игорь Грабарь. 

90. П. И. НЕРАДОВС:Н:ОМУ 
l\Ioc1шa, 1 октября 1 943 г. 

Дорогой Петр Иванович,  
Посылаю Вам (одновременно с посылкой И .  С .  3ильберштейна) 6 4  кое

какие материалы для работы. 
Предпринимаю меры к облегченпю Вашего полоа>енпя ( . . .  ) хотел бы 

надеяться ,  что ( . . .  ) удастся сдвпнуть как Ваше дело,  так и дело 
Ю. А. Олсуфьева с мертвой точки. Ибо и Софья Владимировна ушла вслед 
за ним. 

На этих днях состоялись выборы в Акаде.llшю паук. Выбраны по исто
рии и теории искусства в действ . члены Академии Грабарь, Щусев, Веснин 
(по ИЗО) и Асафьев по псторпп :11узыки 55• 

В члены-корреспонденты: В .  Н .  Лазарев , Тревер, Доброклонскпй� 
Амиранашвили 56. 

Н затеваю большую работу по Акадеl'.ши, буду добиваться организацпи 
Института истории искусств с Сектором археологии и охраны и рестав
рации памятников искусства . Кроме того , хочу развить большую изда
тельскую деятельность, особенно по изданию :натериалов, т. е. наподобие 
«Архива Брюллова», материалов Петрова 57 и т.  д. 

Ну, будьте здоровы. Вал . Мих. и Map. l\Iпx . шлют Вам привет. Н к р еп
ко обнимаю. 

Ваш Игорь Грабарь. 

91 .  П. И. НЕРАДОВСКОМУ 
l\Iосква , 16 декабря 1 943 г. 

Дорогой Петр Иванович, 
( . . .  ) Я обращаюсь к Вам с просьбоii, вытекающей из :.юих новых 

обязанностей по Акаде:.1ии наук. Дело в то"� ,  что я сейчас вплотную занят 
организацией Института истории искусства Академии. В течение,_блип-;ай
ших двух-трех недель он будет оформлен II утвержден Президиумом Акаде-
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мии и Совнаркомом 5 8  (что доставило мне немало хлопот, ибо были больши� 
возражения со стороны некоторых академиков-техников) .  

Первым изданием, которое я предполагаю выпустить, будет 1-й том 
«Художественного наследства»,. посвященный столетней годовщине рож
дения Репина 69 • Об этом я Вам писал, но сейчас я прошу Вас засесть не
ыед:1енно за Ваши воспоминания об И .  Е . ,  о встречах в музее, в «llенатах», 
на выставках и т. п. И кстати, не сохранилось ли у Вас его писем, т. е .  
есть ли они у Вас с собой? 

Размер «Нстреч» (я бы их так и назвал: «Встречи с И. Е .  Репиным») 
предоставляю определить Вам. Это может быть один или два печатных 
листа. 

Rроме того , в дальнейших выпусках «Худож. наследства» я вообще 
собираюсь публиковать самые разнообразные материалы по истории рус
ского искусства . Подумайте, что Вы могли бы дать мне? Это могут быть 
материалы в плане Рамазанова или Петрова 6 0• Если в последнем типе." 
то только более обработанные и аннотированные. 

Мо:11шо Вам будет прилично подработать. 
А пока поа;елаю Вам от души здоровья (это для нашего брата - самое 

главное и ценное) и благополучия. 
Ваш Игорь Грабарь.  

92. Н. А. БРОДСКОМУ 
[Москва, 1 943 г . }  

Многоуважаемый Иосиф Анатольевич 6 1 ,  
Итак , Академия перебазируется в Загорск . Я уже телеграфировал 

А. И .  Сегалу. Vjktoria l  Это прекрасный вариант. В Ленинград сейчас н е  
попасть. Загорск вдохновляюще подействует н а  всех , и после Самарканда 
снова вернут в Россию, по которой вы все там соскучились .  

Мы получаеllI ряд корпусов и бывшие монашеские кельи для размеще
ния состава . Отъезд нельзя задерживать, может все измениться.  ( . . .  ) 

Зильберштейп уже здесь, и мы вместе работаем над «Репинским наслед
ством» 6 2• Н хлопочу о Вашей командировке в Ленинград за документа
ми нз «Пенат». 

Если увпднте Фалька , передайте ему, что просьба его мною выполнена. 
Обязательно посетите Фаворского, сделайте для него все , что l\Iожно 
в отношеншr материалов . Мы с Вами ему обещали. Кажется, все. 

Ваш И. Э.  Грабарь. 

1944 
93. П. М. ДУ ЛЬСКОМУ 

Москва ,  10  февраля 1944 г .  
Дорогой Петр J\Iаксимилианович 1 , 
Получи.;� изданную Вами книжку «Исаак Ньютою>,  за которую очень 

признателен . Как все, что Вы выпускаете, она сделана толково и в меру 
теперешних возможностей полиграфически приятно. 
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Жаль, что Вы не могли достать исчерпывающих иконографических ма
териалов по Ньютону 2• Но и то, что Вам удалось собрать, дает представ
ление об облике Н ьютона.  

Институт Академии художеств уже с неделю как прибыл из Самаркан
да в Загорск. Я потратил свыше полугода , чтобы добиться ( . . .  ) реэвакуации 
его в Загорск, вывода из Лавры военного госпиталя,  занимавшего бывшее 
здание Духовной академии (Чертоги Елизаветы) 3 и предоставления всего 
комплекса зданий Академии. Завтра первое заседание Ученого совета в 
Загорске. Устроились очень хорошо, как профессора , так и студенты. 
Но надо уже подумывать о возвращении в Ленинград '· 

С приветом И. Грабарь.  

Я болел воспалением легких, но здоров. Башня Сююмбеки меня очень 
интересует 5 •  

94. Г. Г. ГРИММУ 
Москва ,  19  февраля 1944 г. 

Многоуважаемый Герман Германович 6, 
В Академии наук СССР идет сейчас усиленная работа по подготовке 

к печати трехтомной «Истории русского искусства» 7• В качестве руководи
теля и ответственного редактора этого издания я хотел бы Вам предложить 
написать один отрезок истории архитектуры XIX века, тот, который 
охватывает период, следующий за последней блестящей эпохой класси
цизма. Это примерно время с 1830 по 1917 годы, что найдет свое место в 
третьем томе, во второй его главе .  

Первую главу я оставляю за собой. Она носит название «Переменная 
эпоха». После нее идет вторая глава со следующими примерно подзаголов
ками: 

1 .  Эпигоны классицизма. 
2. Попытки возрождения национального стиля. 
3 .  Эклектики. 
4 .  Стиль модерн. 
5 .  Возврат к классицизму. 
Повторяю, что зто лишь примерные подзаголовки и вообще примерное 

все деление, по поводу которого еще можно договориться.  
В расшифровке оно не нуждается:  Вы ясно чувствуете , где тут Тон (с 

одной стороны эпигон классицизма , а с другой - искатель национальных 
форм),  где Плавов , Монферран 8 е tutti quanti .  

Вот эту главу я и хотел бы,  чтобы вы написали. Для ближайших пере
говоров , конечно, была бы желательна личная договоренность и Ваш 
приезд в Москву на несколько дней. 

Пока мне хотелось бы получить принципиальное согласие . Что касает
ся срока сдачи рукописи, то зто 1 марта 1 945 года. 

Пока было бы желательно получить от. Вас план, тезисы и Ваше соб
ственное предложение подзаголовков. 

Размер 3 печатных листа. Тип текста - научно-исследовательский, 
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т. е .  со исем аппаратом ссылок и примечаний, но в увлекательном, а не
сухом изложении блаженной памяти «Зодчего» 9• Надо бы зажигать, хотя 
зажигать, правда , как раз данным материалом и данной эпохой довольно 
тру;:�;но, но зато задача новая и никем никогда еще не предпринимавшая
ся , что у;1>с одно увлекательно и сулит кое-какие пересмотры и даже пря
мые открытия. 

С приветом. Игорь Грабарь.  

95. Г. Е. ЛЕБЕДЕВУ 
Москва, 18 июня 1944 г. 

Многоуважаемый Георгий Ефимович, 
Приношу Вю1 признательность за приглашение принять участие в сбор

нике «Русского музея» 1 0 ,  но, к сожалению, я до такой степени загружен 
как чисто административной работой по возглавляемой мною Комиссии по 
учету и охране памятников искусства ,  так и новыми обязанностями по Ака
демии наук п Институту истории искусств в системе последней . 

Вам лучше, чем кому-.11ибо, известно мое сочувствие всему, что так 
или ппаче связано с Русским музеем, но я просто боюсь, что , обещав 
Вам сейчас какое-либо исследование для сборника, я не сумею его выпол
нпть по причинам от меня не зависящим, но все же приму меры. 

В связи с работой Ю .  Н. Дмитриева ,  Г. М. Преснова и П. Е. Корни
лова над различными разделами трехтомной «Истории русского искусства», 
издаваемой Академией наук СССР под моей редакцией, им крайне необхо
ДИ:\-Ю недели на 2-3 приехать, - первому в Ярославль,  Тутаев и Ростов
Ве.'шю1й, двум последним в Москву для извлечения кое-каких архивных 
данных 11• 

Я надеюсь, что Вы не откажете Академии наук или Комитету по делам 
искусств во вре:\1енном: освобождении их на короткий срок от занятий в 
музее и разрешении выехать в Москву и Ярославль. 

С приветом. Игорь Грабарь. 

96. П. И. НЕРАДОВСRОМУ 
Москва ,  17 августа 1944 г 

Дорогой Петр Иванович, 
( . . .  )Я понимаю Вашу неохоту возвращаться к музейной работе. 

( . . .  ) Но все п'е я полагаю, что Третьяковская галерея в такой степени 
нуждается в Ваше:11 участии в ее работе, что на это дело Вам следовало бы 
пойти. 

Сегодня я говорил по этому поводу с директором Трет. галереи 
А. И. Замошкиным, который всецело приветствует мою мысль. ' 

Если тем не менее Вы предпочли бы другую работу, то я могу Вам пред
ложить вот что . Уже в течение нескольких лет я возглавляю работу по 
реставрации памятников живописи в Загорске, Троице-Серг. Лавре. Почти 
весь иконостас уже расчищен, осталось 5 праздников , все пророки, кроме 
одного и несколько местных. Кроме того,  начато раскрытие фресок в ал-
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таре ,  давшее пока еще неясную картину,-живопись очень пострадала от 
разновременных переписей, но в основном могла быть рублевской. 

Вы могли бы поселиться в Загорске и возглавить все руководство этими 
реставрационными работами на месте 12• Я туда тоже наезжаю, пользуясь 
близостью от Абрамцева и моей дачи (всего 15 минут поездом электрички 
до Загорска).  

Все рублевские иконы раскрывает лучший сейчас в Союзе мастер Ба
ранов Ник. Андреевич (одноногий) 13 • И Чириков, и я считали его всегда 
первым номером. ( . . .  ) Кириков , тоже один из лучших мастеров , ушел 
вовсе от нас, бросив реставрацию, перейдя на живопись (портреты и пр.) .  
Б рат одноногого Баранова,  Ив. Андреевич, гораздо слабее Николая, ра
ботает постоянно штатным сотрудником Трет. гал-и 14 • 

Так вот Вам мое второе предложение. Езда из Загорска отншrает 
11/2 часа. 

Сегодня я предпринимаю все шаги к вывозу Вас в Москву Комитетом по 
делам искусств . 

Кстати, И .  Я .  Челнокову 15 я устроил много работы в Ярославле. Его 
квартиру в Ленинграде заняли, и он не может поэто:.1у подучить вызова 
(без квартир там его не дают) . 

Реэвакуация музеев намечена вместо 45-го года , как предполагалось 
раньше, до наших феноменальных побед над немцами, y;r;e осенью этого 
года. Челноков , я уверен, добьется вызова и комнаты, но, конечно , квар
тиры не получит. 

Итак" до скорого свидания, надеюсь. Не уверен, можно ли Вас вызвать 
телеграфным порядком, но буду пытаться это также устроить. Сердечно 
обнимаю Вас. Ал . Викторович [Щусев] , узнав от меня о радостной вести, 
очень обрадовался и просит Вам передать привет. 

Ваш Игорь Грабарь. 

Забыл Вам еще сообщить интересную для Вас вещь: в антикварно:.r ма
газине в Столешниковом переулке продается погрудпый портрет старушки 
в черном п.-.�атке, работы Вашего отца. Подпись И. Нерадовскпй. 4 ООО р. 
Вероятно, там спутали с Вами. 

и. г. 

97. П. И. НЕРАДОВСНОМУ 
Москва, 7 сентября 1944 г .  

Дорогой Петр Иванович, 
Ппсыю Ваше от 20/VIII получил. В нем Вы высказываете сомпеппе, 

удастся ли Вам скоро ликвидировать свое хозяйство и занончпть договор
ные работы. Ну что ж ,  если не удастся это сделать скоро , подоа;дем. Это 
не страшно .  Я окончательно остановился на мыслп, которая п для Вас, 
по-видимому, является заветной, прикрепить Вас к Загорску, предоставив 
Вам в стенах Лавры комнату и поселив там. Вы будете продолжать ту са
мую работу, которую возглавлял Юрий Александрович [ Олсуфьев] п но
торой Вы столько лет руководили в Русском музее: реставрацию древне
русской живописи. Овчинка стоит выделни. Сейчас все:.1 этим делом руко-
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И. Э. ГРАБАРЬ, 
май 1945 г., фотография Г. Вайля 



И. Э. Грабарь в квартире на Масловке, 13 фсвралл 1949 г. 

И. Э. Грабарь с дочерью О. И. Грабарь (Епифановой) и сыном М. И. Грабарем, 
вторан половина 1940-х годов 



На этюдах, 1950-е годы 





И. Э. Грабарь с деятелями науки и искусства во время чествования его в связи 
с 75-летием со дня рожденин, апрель 1946 r. 

В залах Государственной Третьяковской rалереи, середина 1940-х годов 

Государственная Третьяковская галерея. Выставка произведений И. Э. Грабаря 
в связи с 75-летием со дня рождения, май 1946 г. 



И. Э. Грабарь пишет автопортрет, март 1947 г. 

Мастерская И. Э. Грабаря в Абрамцево, конец 1950-х годов 



г.;· ; 

И. Э. Грабарь в Абра:мцево, 1950-е годы 



И. Э. Грабарь с вну.rюм и М. И. Грабар�,. 
август 1954 г. 

М. Е. Грабарь Пасссн и В. Э. Грабарь 
11 ман 1956 г. 



вожу я, но мне необходимо разгрузиться, иначе я скоро уже перестану 
справляться с многочисленными обязанностями, то и дело возлагаемыми 
на меня в непрерывной прогрессии. 

Сейqас наступил праздник и на нашей улице. На днях Совнаркомом 
СССР принято несколько знаменательных и утеmителных постановлений: 
1) об охране и реставрации всех древних памятников искусства во Владими
ре п Владимирской области; 2) то же по Новгороду и его новой области с 
особым подчеркиванием полной реставрации Новгородского кремля; 
3) об организации в системе Комитета по делам искусств Центр. гос. реста
врационных мастерских (я же их, грешный, вновь возглавляю) 16• Завтра 
правптельственная комиссия (нас несколько человек, специально для этого 
выделенных) осматривает Кремль для составления плана его полной ре
ставрацип (в том числе фресок Успенского собора) , а послезавтра на маши
не ЗИС та ;i-;e правит. комиссия (я ее председатель) выезжает во Владимир, 
Сузда.11ь ,  Юрьев-Польский и т. д. для той же цели. 

Как впдите, новая эра и работы уйма. 
В Загорске в октябре мы открываем сессию по Рублеву 1 7 • Будет откры

та у;1\е организованная нами выставка всех икон иконостаса Троицкого 
собора, уже раскрытых, перед тем I\aii их водрузят на место. Это потря
сающее зрелшце. 

С приветом. И. Грабарь. 

98. Н. :к РЕРИХУ 
[Москва ,  6 ноября 1944 г . ]  

Дорогой Николай, 
Только сейчас получил Твое письмо от 26 июля 4418 •  Большое спасибо. 

Но как мучительно долго эти письма идут. Мое апрельское Ты получил 
в ию.Тiе, Твое июльское пришло в ноябре, еще на месяц позднее. 

Приятно было узнать из Твоего письма, что Вы вчетвером 1 •не теряете 
связи с родиной, а Ты пишешь картины не только на гималайские , но и на 
русские темы. Подумать только - целая русская серия: «Александр Нев
ский», «Ярослав Мудрый>),  «Борис и Глеб>) ,  «Нередица>) ,  «Новгородцы>) 20• 
Очень бы хотелось видеть их. 

Сейчас у нас такой подъем национального самосознания, что каждая 
русская тема хватает за душу. Русским художникам приятно будет узнать, 
что Ты вновь вернулся к древней Руси, всегда столь удававшейся Тебе. 

К соа;алению, мне ничего не известно о Твоей рукописи «Слава>) ,  пос
ланной в БОКС 2 1 • Сегодня день 27-й годовщины Октябрьской революции 
и все учре,1;дения закрыты, почему я не в состоянии навести справку о ее 
судьбе. 

Что касается приложенных к Твоему письму двух заметок «Репию) и 
«Русский вею), то я полагаю, Ты не посетуешь на меня, если я первую опуб
ликую в выходящем под моей редакцией первом томе «Худоf!.;ественного 
наследства>) 22• 

I-\. Твоему сведению, недавно органи.зован в сист[еме) Академии наук 
Институт 23, директором: коего выбран я. В число первых его изданий вклю
чил фундаментальную трехтомную «Истор[ ию 1 Р[ усского] Ис[ кусства ]>) 
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с древнейших времен до наших дней (под моей редакцией) и одновременно 
большую серию сборников последних материалов из истор[ии русс:кого 
искусства] под общим заголовком «Худож. нас [ледство]» (по тлп у  извест
ного «Литер. наслед.»). Первый том серии приурочен к юбилею Репина и 
весь посвящен его жизни и творчеству - неизданным писы1ю1 п воспоми
наниям самого Репина,  воспоминаниям о нем лиц, близl\о его знавших. 
Он будет иллюстрир. { . . . } [1 ел. нерааб. ) свыше 100 неопубшшов. вновь 
найден. его произведениями. 

Твоя заметка, конечно,  бесконечно характерна, и Ты :мог бы дать го
раздо более подробные воспоминания, но при длительно:-.� прохо;:�-;Аении 
почты она раньше, [чем] через год, не дойдет до меня.  

Вторую заметку «Русский вею> я отдам в еженед. газ fет]у <<Сов. иск. ». 
В заключение не могу не повторить еще раз сердечное потеланне от 

своего лица и от имени многих русских художников ,  с которыми прихо
дилось о тебе говорить, увидеть Тебя вернувшимся в среду советских мас
теров ис[кусст]ва 24• 

1945 

99. П. И. НЕРАДОВСКОМУ 
Мос1>ва, 15  февраля 1 945 г. 

Дорогой Петр Иванович, 
Только что получил Ваше письмо от 29/I .  Делаем все, что в ваших 

возможностях, и надеюсь вскоре добьемся успеха. Тю>ая уа.;асающан 
канитель .  

Сейчас еду в Ленинград. Возможно,  придется выехать в :Куоккала,  где
по Постановлению Совнаркома СССР восстанавливаем соrюкенные (<Пена
ты» 1 и строим рядом корпуса для 1 )  общежития приезr:�-;ающих из А:каде
мюr, студентов и вообще ленинградских художников , 2) для клуба, 3) сто
ловой, 4) хозяйственных надобностей. 

С нетерпением буду ждать Вашего приезда, надеюсь, уже C.hopo. Очень. 
был бы рад, если бы это письмо уже не застало Вас, за отъездом . 

Сердечно Ваш. И гарь Грабарь. 

100. И. А. БРОДСКОМУ 
[Мос1ша] ,  16 апре:1я 1945 г. 

Дорогой Иосиф Анатольевич, 
Необходимо помочь в издании альбома акварелей Билибина 2, 1;оторы:ии 

мы с Вами любовались. Нельзя допустить, чтобы они остались непзвест
ными ИЛИ разошлись по рукам коллекционеров. Посылаю ва�\! свой отзыв 
для издательства ,  с которыми Вы хотели связаться. Желаю Вам успехов. 

По всем вопросам, связанным с академическими деламп, написал вчера. 
С приветом. Игорь Грабарь. 
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101 .  НЕУСТАНОВЛЕННОМУ ЛИЦУ 

Москва, 16 апреля 1945 г. 
С большим удовольствием я ознакомился с последними работами по

Rойного художника И. Я. Билибина, незаконченной серией акварелей 
на тему: «Русские былинные богатыри)). Эти акварели представляют собой 
прекрасные образцы «последней манеры)) художника. Как потому, что они 
превосходные произведения, так и для памяти о замечательном, безвре
менно погибшем в эпоху блокады художнике, я полагаю, что они должны 
быть достойными образом воспроизведены и изданы. 

Народный художник РСФСР, академик Игорь Грабарь 3• 

102. В. Ф. ЛEBII 
Москва,  2 июля 1945 г. 

Глубокоуважаемый Василий Филиппович 4 ,  
Так как я был продолжительное время в отъезде, то Ваше интересное 

письмо получш:r только сейчас, по возвращении в Москву. Очень Вам за 
него признателен, ибо оно осветило для меня некоторые обстоятельства, 
-связанные с жизнью и творчеством И. Е. Репина, бывшими до того неяс
ными, и вселило во мне надежду на возможность еще больших дальнейших 

· разъяснений. 
Тот том «Художественного наследства)), который посвящается Репину, 

наряду с избранными письмами, до сих пор не иадававшимися, и с выдерж-
1шмп из�воспоминаний о нем в основном готов к печати. Он настолько вну
шите.:rен по размерам и закончен по содержанию, что уже не может быть 
.дополняем новыми, хоть сколько-нибудь значительными вставками. Воз
можны только некоторые восполнения корректурного характера и добавRа 
иллюстративного материала ,  являющегося в изданиях по искусству ре
шающим фактором 5 •  

Я очень признателен Вам за посылку 52 фотографий, репродукций и 
офортов с произведений Репина , но в подавляющей части они у нас имеют
ся в гораздо лучших экземплярах, почему я прошу Вашего разрешения 
использовать только следующие 6 из них: 1) «Охотница)) (Надя Репина) , 
2) Вера Репина (рисуноR) , 3) портрет Левицкого , 4) рисунок композиции 
на тему nз далекого прошлого Закавказья, 5) уголок мастерской Репина,  
работающем над портретом Третьякова ,  6) снимок с эскиза «Приезд Пиро
гова» 8• Весь остальной материал возвращаю Вам с благодарностью. 

Имея в своем распоряжении гигантский запас фотографий со всех про
изведений Репина , находящихся на территории Советского Союза, а частью 
и за грающей . в том числе со всего собрания г. Монсона 7, приславшего мне 
фото со всего своего репинского собрания, я, к сожалению, не распоJI'агаю 
почти никаRщ1и снимками с вещей Ильи Ефимовича , исполненных в период 
1 917-'1930 годов, и вообще не имею списка работ его за эти годы 8• 

Не только я лично, и вся наша художественная общественность были 
бы Баи обязаны за присылку хотя бы только самых главных произве-
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дений Репина этого периода , вроде «Голгофы» 9 и рнда uдновременвых 
картин II портретов, - в числе последних . особенно портрета священника 
в Куо1шала. 

Фотографии с вещей, оставшихся в «Пенатах» после зю1нтия Выборг
ского района Красной Армией в 1 939 г. , мне пе нужны, т .  н.  веР ;)ти про
изведения своевременно эвакуированы и находятся во Всероссийекой Ана
демии художеств. 

Чем большее количество фото с репинских веЩС'Й 1 91 7  -1 UЗО годов Вы 
С:\южете прислать, тем яснее для меня и нас всех предстанет творчество 
Ильи Ефимовича за годы увядания. 

Перехожу к ответам на Ваши вопросы, н своим собстщ•шrым вопроеа]I[ 
и другим темам: 

1 .  Вы с.прашиваете о еудьбе фильма «Как ;r.;ивет и работает в "Пf'натах" 
И. Репин» 1 0 •  Он бережно храните.я в Академии художf'ств, нуд<1 его 
И.  И .  Бродс:кий передал тотчас же по возвращении из Терион. Филь:м 
неодно:кратпо демонстрировался, но, :к сожалению, без негативов его 
нельзя размножить. 

2. «Вышла ли книга с перепис:кой И. Репина , для :которой Вы в свое 
вре�ш передали эмиссару Союза в Праге о:коло 200-250 писем-фанси
миле И. Е. ?» 

Никакой книги не выходило, кто этот <(эмиссар», я не знаю, и какова 
судьба писем, мне также не известно. 

3. За Вашу записку о правах Академии худоа,еств очень 6лагодарю, 
но дело в том, что в данном вопросе мы давно уже разобрались, придя теми 
же логическими и юридичеекими путями к выводам, полноетыо совпадаю
щим с Вашими. Делу уже дан ход, и мы в успехе не сомневаемся. 

Но ееть у меня в связи с этим один вопрос, на ноторый я хотел бы 
получить ответ. До меня дошло известие, в достоверности 1'Оторого я не 
уверен, будто в «Атенеуме» в числе «подаренных» Репиным картин есть и 
«Охотница». Верно ли это и тот ли это портрет Нади, фотографпю с кото
рого Вы прислали? Дело в том, что недавно Государственной зю•упочной 
комиссии в Ленинграде был предложен частным лицом н приобретению 
портрет Репина <(Охотница>), от ноторого от:казались ввиду его слишком 
высо:кой оценни - 20 ООО рублей. Я его не видал , но надеюсь в ближай
шую пое;щ:ку в Ленинград его розыснать и выяснить, что это - вариант, 
нопия или подделна?  

li. Очень меня интересуют те  8-9 репинс1шх этюдов Вашего собрания, 
о ноторьi:х Вы пишете. Хотелось бы иметь с них фото для <(Художественного 
наследства>). Хотел бы еще знать, ашв ли Монсон, и приобретал лп он <(Ре
пиных>) после 1 935 года? 

5. По поводу писем Малявина, Жуковского, Виноградова 11 др. должен 
Вам сказать, что они меня мало интересуют: Малявин еще жив , а те просто 
малозначительны. Что касается большого и любимого нами К. А. Коро
вина, то его переписна очень ценна, хотя в ближайшие 2 года едва ли <(Ху
дож. наследство>) доберется до него ,- слитном много другого ?.rатерпала .  

6.  У меня есть R В ам таной еще вопрос. Где хранится архив Репина, 
переданный куда-то Юрием: Репиным, после раздела имущества отца меп;ду 
Верой и Юрием 11 , наследовавшим: как раз архив? 

7. Я понимаю Ваше желание побывать в Советс:ком Союзе, но лично я 
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не имею возмт1-;ности Вам в этом помочь. Добиваться разрешения следует 
искшочительно через каналы дипломатические. 

8. Наконец, одна просьба. Не известен ли Вам колле:�щпонер-швrд., у ко
торого около 1 935 года были два парных портрета чугуевского ху;:.,ожника 
Буна�шва 1 2 ,  учителя Ренина, фото с которых он мне тогда присла.:1 , а они 
погибли у меня в результате лопнувшей водопроводной трубы. Для исто
рии ученических лет Репина они очень важны, а я не могу вспомнить имени 
этого колленционера . 

За все ответы и справки буду Вам чрезвычайно признателен. 
П редсыертное факсимиле-конверт и 6 упомянутых выше фото мною пе

реданы в музей Академии х удожеств , носящей после юб1шея имя Репина. 
В заключение до.тт-;ен сказать, что присланные Ва�ш фото с Ваших соб

ственных вещей убю1;дают меня в том, что , хотя Вы и поздно нача;:ш зани
матьсн живописью , но достиг:1и больших результатов и являетесь худож
ником-профессионалом с персональным лицом. 

Прошу принять уяеренпе в моем искренне::11 к Ba:1,r у нажешш и готовно
сти к усл угам i :i 

1 0:3. А. Н. ПЕТРОВУ 
Абрамцево, 21 августа 1 9'15 г. 

Г.'1 убо1\оу11аа-;аемый Анатолий Николаевич 14 ,  
Н с 1 августа нахожусь в отпуску,  за городом. Для Института это сов

па.10 тан;�>е е юшиfiуJiярным временем, когда в нем функционирует то.1ько 
де;�-;урный а 1 1 парат. почему Ваше ш1сыю поздно попало мне в руки. Б.'Iа
годарю В<1е :1<1 озна1-;ш,шение с Вашими материалами и дадьнейшими на
мерен ннм и .  

Отвечаю Вам п о  нун:ктам. 
1 .  Письма l{аза1>ова и Баа-;енова очень интересны, особенно бюr;е1юв

с:кое , отнимающее у Казюшва цер�-;овь дворца Безбородко (Слободского). 
Он и oua уJы� находнтся в портфеле редакции <<Архитектурного наслед
ства»1 " ,  nРрвый то:-.1 которого почти укомплектован . Н. соа;а.'Iенпю, 
А. В .  Il �yceв та�< загружен постройками п непрерывпыl\IИ полетами ю 1  Бад
капы , в Ниев и другие места , что он не мт�-;ет удеJiять этому делу дол
;ы1ого внимания, н мне приходится цедиком заниматься им самому с по
мощr,ю спецпаJrьно мною к нему приставленного М. А. Ильина 16 • ( • • •  ) 

:2. ( . . .  ) Н затрудняюсь сейчас точно ответить Вам на вопрос о перспе�-;
тивах финане прованпя «Словаря русских архитекторов» 1 7 ,  о желательно
сти приступа 1-\ ноторому не моп;ет быть сомнения. Мне надо переговорить 
об этом с аю1демическими издательскими и финансовыми органами, ко
торые все в отпус1<у. Как бы то ни быдо , дело это настоJiько важно , что 
его ПNJfiход1ню провести, о чем я Вас в сентябре уведомлю особо. 
Надо , ю шечпо , ограничиться XVI I I  и XIX вв.  

3. Что :�>асается Геруа, то,  пока я не впдад лично его  работ, я не имею 
о нем юшакого мнения , но сомневаюсь, чтобы его деятельность был а зна
читРл ыrой в практичес1-шм строитеJiьстве, т .  к. следы ее едва ли бы усколь
зну.1 и  от внимания пшро1юго круга исследователей. Не ограничилась 
эта деятельность тодько чисто графическим материало:1,1? 

4. Все новые данные по Киавери важны и нуашы. 
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5. Также ценна опись художественного собрания Академии художеств 
Кирилла Головачевского 18 •  Для «Художественного наследства», для меня 
сейчас переписывается большая подробная опись на французском языке 
собрания картин «покойного светлейшего» (Потемкина) , что вместе _с этой 
описью и материалами эрмитажными Доброклонского дает почти исчер
пывающую картину собирательства XVIII века 1 9 •  

6 .  История собраний архитектурной графики - также не плохая тема, 
но не пз первоочередных , конечно. Она во всяком случае вполне в плане 
«Архитектурного наследства». 

Очень признателен за Ваше предло;-�-;ение наведения справок в архивах, 
но само собою разумеется, что я воспользуюсь им только в самых I<райнпх 
С.'Iучая:х, чтобы не отвлекать Вас от своих очередных ценных работ. 

С приветом. Игорь Грабарь. 

104. П. М. ДУЛЬСКОМ�· 
Москва, 14 оюября 1945 г .  

Дорогой Петр Ма�-;спмилианович, 
Сердечно благодарю за щедрый присыл Ваших последних кнпа;ных но

винок - свидетельство Вашей неоскудевающей писательс1<ой и издатель
ской энерrии. 

Монографию Садри Ахуна я уже давно от него самого получил , но т .  к .  
Gыл все ::rето в разъездах,  то в Ленинграде , то в Новгороде, то  во  Влади
мире, а осенью уехал в отпуск и на работу к себе на дачу в Абрамцево, то 
не мог добраться до ознакомления с текстом Брепнерта 20 • Только сейчас 
прочел и послал приветствие , хоть и сильно запоздалое , первому татар
ско.му скульптору. 

Переплетенный сборник «Казань» тоже получш:r в целости, н за судьбу 
его не бойтесь. А содержание его очень ценно. 

Приятна и книжка о Шишкине 21 •  Особенно хорuшо, что видишь новые, 
почти неизвестные его работы. _ 

Вы правы, - Ваше октябрьское письмо должно было бы быть послано 
уже не из Казани, а из Ленинграда, но что делать, если с ремонтом Ака
демии дело обстоит столь печально: Академию попросту вычеркнули из 
плана ремонтных работ по Ленинграду. Только третьего дня мне удалось 
добыть у;не в Москве, помимо Ленинграда, 50 рабочих - 25 строительных 
11 25 чернорабочих - для Академии. Это даст нам возможность провести 
нужнейшие работы и, сверх того, обеспечить нормальное прохождение 
учебы, ибо из-за отсутствия чернорабочих нельзя было ставить непрерывно 
обнаженную натуру. Дрова таскали несчастные студентки, т. J{ . студенты 
все кале�ш, а таскать надо на самый верх. 

Шлю Вам сердечный привет. Ваш Игорь Грабарь. 

105. И. А. БРОДСКОМУ 
Москва, 30 ноября 1945 г .  

Многоуважаемый Иосиф Анатольевпч, 
{ . . . ) К Вам следующая просьба. Попросите П. Е .  Корни.�:ова сделать 

мне одолжение прислать полный перечень репинских портретов I{ «Госуд. 
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Совету», находящихся сейчас в Русском музее (вместе с реэвакуирован
ными) , и кроме того, список разбазаренных , начиная с 1 935 года , по 
периферийным музеям. 

Мне это нужно для :моей статьи в <(Худож.  наследстве», о создании I>ар
тины 2 2• Пусть этот список он передаст IO. Н. Дмитриеву, который выез
жает в 1\lоснву вместе с Пресновы111 4-го денабря. 

и. r. 

1946 

'106. П. М. ДУЛЬС:КОМУ 
Санаторий <(-Узное», 6 января 1946 г.  

Дорогой Петр l\Iаксимилианович, 
Письмо Ваше, от 28/XII  получил здесь, куда я переехал , не имея воз

:мо;1;ности работать в Москве из-за перерывов в освещении, а тем самым 
в отоплении (у нас доходило до 8°, стыли руки). Да еще проклятая тем
нота . Вот и пришлось перебраться сюда, где сидит сейчас немало академи
ков со всеми чадами и домочадцами, т. к. «"Узкое» принадлежит безраз
дельно Академии и существует для академиков .  

Но  3то не  значит, что я тут отдыхаю, как это обычно принято. Я вдвое, 
дюЕе nтрое больше работаю, чем в 1\Iоскве ,  т .  и .  никто не трево:шит по те
лефону и нет назойливых посетителей. Однако три раза я езжу в l\Iоскву 
и в эти дни, с утра часов до 4, проворачиваю все дела по возглавляе111ым 
мною учреащенияlll : Институту ист. иск. Академии наук, Комиссии по учету 
и охране памятников искусства , Моск . гос. худож. институту (где руковожу 
портретной мастерской) , Моск. университету (где возглавляю кафедру 
русс1<ого ис1\усства) ,  Ц.  госуд. реставр .  мастерской (вновь утвержденной 
СНК СССР) , Комитету по делам архитектуры ( где я председателем -Уче
ного совета) и т .  д. (но и этого довольно).  

А сверх этого , каждый месяц выезжаю в Ленинград в Акад. художеств. 
Не правда ли, не худо? Кстати, по поводу последней: на Вас пришлось пос
тавить крест, ибо никаких сроков Вы не выполнили и не выдержали. А на
прасно , - и Вам было бы хорошо и нам неплохо.  

Теперь по существу Вашего главного вопроса - о звании заслуж. дея
теля Вам, Сандри Ахуну и П .  Т. Сперанскому 1• О ходатайстве ,  возбуж
денном Вашим правительством, мне не было известно,  и сейчас не знаю, 
где это застряло ,  но завтра буду в Москве, заеду в Комитет и справлюсь 2 •  
Надо бы это дело раскопать, но где начать, не знаю . .  

Спасибо з а  <(Булгарское искусство в материалах» 3• Очень симпатично,  
кю' все , к чему Бы прикладываете руку. Остальные вещи также получи;� , 
в то111 числе и налепдарпый план Вашей секции. < .  . .  ) 

С приветом. Игорь Грабарь. 
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107. А. И. ГУСЕВУ 
[Январь, 1 946 г . ]  4 

Стоя в течение 1 0  лет во  главе художественных вузов и хорошо зная 
существо русских дореволюционных вузов, я иришел к убеждению, что 
настало время принять решительные меры к пересмотру существующих 
в вузах педагогических установок, программ и самых методов препода
вания. 

Без коренного их изменения нельзя рассчитьшать на споJrько-нибудь 
заметное повышение профессиональной грамотности среднего студен
чества , и особенно выпус:кников , все еще стоящей на весьма низком уров
не.  Есть и исключения, но они единичны. 

В самом деде ,  что представдяли собой художественные вузы до рево
люции и каково быдо художественное образование в прошаом? Что было 
в них положительного и отрицательного? 

Прежде всего в дореволюционных вузах - в Академии художеств 
в Петербурге и в Московском учидище живописи, ваяния и зодчества -
гораздо больше внимания уделялось преподаванию рисунка. В старой 
Академии существовала особая культура рисунка,  ибо рисунок призна
вался альфой и омегой художественной грамоты. 

На идеальной высоте проблема рисования стояла в 18G0 - 1870-x го
дах , несколыш снизилась, из-за дряхдости профессоров , в 1880-х годах 
и значительно упала, начиная с 1 894 года , с появлением в Академии пе
реживших свою славу передвижников, в подапJiяющем большинстве 
весыrа сдабых рисовальщиков , среди которых почти единственным ис
ключением был Репин. 

Очень полезна была установка на рисование с гипса на нервом кур
се А1•адемии. 

На первых курсах студенты Академии вообще не имелп права писать 
красками, будучи обязаны исключительно рисовать . Для ;нинописи не 
ставились ни натюрморты, ни живая натура. 

Значительно помогало делу рационального обучения наличие боль
шого штата натурщиков . Выбиравшиеся из числа хорошо сложенных 
молодых , сильных людей, натурщики жили в стенах Академии, полу
чали достаточную зарплату, казенное питание и обязаны были не только 
позировать в классах , но и обслуживать студентов-дипломников во вре
мя их работы над картиной. Очень хорошо , что вся натура была ис1шю
читеJ1 ы10 мужская, на которой легче научиться понимать строение ске
лета и мышц, что трудно изучать достаточно :эффектriвпо на женщинах, 
формы которых часто слишком расплывчаты. 

В Академии не мало внимания уделялось преподаванию юшарели 
и работе над драпирОВI{ЮIИ, для чего существовал особый, т. н. «кос
тюмный» , класс. 

Чрезвычайно важную роль в старой Акаде:-.ши играла система наград 
за успехи, имевшая следующую ступенчатую дифференциацию: 1 )  Ма
лая серебряная меда.'lь за рисунок ; 2) такая же медаль за живопись; 
3) Большая серебряная иедаль за композицию в черном; 4) такан же 
меда.�:ь за композицию в цвете; 5) Малая золотая меда.:1ь ЗR преддиплом
ную картину; G) Б ольшан золотая медаль за дппло:\tную картину. 
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Б ольшая золотая медаль давала право на 6-летнюю поездку за гра
ницу для усовершенствования своего художественного образования , '  
другими словами, па т.  н .  «nенсионерство». 

Институт пенсионерства весьма способствовал действительному за
вершению профессионального образования. Через него прошлп все ве
ликие русские художники, начиная от Кипренского, Б рюллова,  Алек
сандра Иванова и кончая Репиным и Суриковым. 

«Пенсионер» бьш обязан каждые 3 месяца присылать в Академию 
подробный отчет о своей работе , делиться своими впечатлениями о ви
денных выставна х ,  о своих знакомствах с известными художниками. 
и своими мыслями об искусстве вообще. Без института пенсионерства 
мы не имели бы тех многих тысяч отчетов , «рапортов» и писем, которые 
рисуют жизнь и творчество лучших русских художников за 200 с лишниl\I 
лет . 

Ныли в Академии и отрицательные стороны. R ним относится сущест
вовавшая до 1894 г. неа,изненность, неактуальность, временами даже 
абстрактность тем, задававшихся Советом Анадемии студентам в клас
сах п студентам-дипломникам. Кан известно , она привела в 1 863 году 
к знаменитому «Бунту '14» с Крамским во главе 5• 

Культивируя рисунок,  Академия слишком мало внимания уделяла 
задачам живописи , вовсе не ставя студентам натюрмортов и трю•туя 
живопись снорее :как неную раскраску рисунк а ,  чем особо важную проб
лему для изучения. 

Ввиду этого живопись, обладая рядом высококачественных сторон -
твердым рисующм и крепной формой, - отличалась некоторой услов
ностью и сухостью. Были, конечно , исключения, к к оторым относятсл 
классные этюды Репина, Суринова ,  Серова ,  Врубеля и некоторых других , 
но большинство работ в чисто живописном отношении было не на высо
.ком уровне. 

Совершенно не ставились задачи написания женского тела или на 
скульптурно:м фанультете - лепни женсного тел а ,  изучать :которое на 
старших курсах необходимо. 

Октябрьская революция , раскрепощая жизнь и открывая дорогу 
новым силам, естественно должна была призвать к строительству худо
;nественных вузов , на смену изживавшему себя чиновничеству, новые 
молодежные кадры. К сожалению , отсутствие у последних опыта и зна
ний и тяготение их к анархо-хаотическим установ.кам вскоре открыло 
двери вузов представителям к райних , т .  н. левых , течений - футуриз
му и беспредметности в ашвописи и скульптуре, конструктnвизму -
в архитектуре 

Отсюда был один шаг до утверждения , что учиться в ообще не надо , 
а надо только творить и чем меньше уметь и знать, тем лучше для искус
ства . «Левое» в :кавычках было отождествляемо с левым в п олитике и 
революции, почему некоторое в ремя его п роповедник и ,  выпуснавшие 
десятками всевозмо:rI>ные «манифесты»,  имели успех , тормозя учебное 
;�,ело .  

Так продолжалось около 10 лет - в ремя достаточное для того ,  что
бы погубить целое поколение даже одаренной молодежи,  не говоря уже 
о пассивной и безвольной массе. Эти 10 лет наложили такую печать н а  
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деятельность вузов,. что ее последствия приходится чувствовать до се
годнящнего дня. 

Был полностью отравлен вкус к рисованию: «рисование - скука, 
писать - веселее». «Вообще не надо рисовать, а лучше прямо писаты. 
«Талант познается только в живописи». 

Эти однобокие мысли и изречения,. типичные для начала 1920-х го
дов и имевшие особенное хождение в Москве ,  откуда перекинулись в 
Ленинград и во  все периферийные центры, в достаточной мере характе
ризуют умонастроение тогдашних художественных кругов. ( . . .  ) Рису
нок оl\азывается и сейчас все еще самым слабым местом,наших вузов. 
Если отдельные рису1ши особо выдающихся своим дарованием студен
тов еще могут вызывать известное удовлетворение, то даже они, по срав
нению с лучшими рисунками студентов Академии 1860-70-х годов, не 
могут быть оценены выше отметки 4 .  Что касается подавляющей массы 
рисунков [студентов ]  советских вузов на последних курсах, то они по
л учили: бы в прежней Академии оценку - неудовлетворительно. 

Вот почему необходимо коренным образо�1 перестроить преподава
ние в советских вузах, переработав в корне их учебные программы. 

Но корень зла надо искать не только в вузах , а в постановке препода
вания в художественных училищах и в средних художественных школах. 
Всюду наблюдается то же предпочтение ;.кивописи рисунку. Оценивают
ся работы не по рисунку, а по живописи. Но если в старой Академии 
студенты первых курсов должны были только рисовать, к живописи же 
допускались лишь после основательного преодоления основ рисования , 
то  не ясно ли,  что ни в художественных училищах ,  ни в средних худо
жественных школах нельзя без прямого вреда для дела в первый же день 
поступления ставить перед учащимися задачи живописного порядка? 
Не очевидно ли, что по крайней мере год-два для него живопись должна 
быть запретным плодом? Пусть он занимается ею дома, в выходные дни 
и летом, но никоим образом не в учебном заведении, да еще на первых 
порах.  

Необходимо коренным образом переработать программы всех худо
жественных учебных заведений, приспособив их к вышеизложепныr.1 
установкам. Только тогда сможет сдвинуться с мертвой точки дело под
готовки кадров, сколько-нибудь пригодных для создания полотен и 
скульптур большого масштаба и высоко профессиональной грамотности. 

Но и этого нельзя достигнуть еще без одного важного условия, об  
обеспечении которого следует позаботиться. 

Ни в Москве ,  ни в Ленинграде, а вероятно,  и во всем Союзе не суще
ствует ни одной частной школы, сотни которых были до революции и в 
первые годы революции, когда были даже организованы государствен
ные районные студии. Частные школы существуют во всех городах Запад
ной Европы. У нас следовало бы обратить внимание райсоветов хотя бы 
крупнейших городов на желательность организации районных студий, 
:в которых могли бы обучаться все желающие. Студии могли бы быть 
дневные и вечерние. Сейчас даровитой мо.Jюдежи, не попавшей за перепол
нение:м ни в одну из школ, буквально негде учиться, а дать им эту воз-
11южность так легко.  

Такое овено школьного художественного образования решительно 
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необходимо создать, п тогда можно ручаться за невиданный расцвет со
ветского исRусства .  Студии 11югли бы быть организованы на основе 
са11100Rупаемости. 

Подводя итог всему сRазанному, я полагаю, что необходимо t на
чалу будущего 1 946-47 учебного года на специальной конференции из 
представителей Всероссийской Академии художеств . и МосковсRого 
Государственного художественного института обсудить и утвердить но
вую программу и график художественных вузов , подработав его пред
варптельно в обоих вузах и ГУУЗе. 

Основная мысль новой программы должна заключаться: 1) в выдви
жении рисования в качестве главной дисциплины вуза; 2) в запрещении 
переходить на живопись до основательного усвоения рисунка; 3) в созда
нии сети районных студий; 4) в увеличении часов по рисованию в ередних 
школах. 

( • • .  ) Игорь Грабарь.  

108. С. А. БЕЛИЦУ 
Москва ,  4 февра.чя 1 946 г .  

l\Iногоува;.1,аемый Семен Аленсее;в:ич, 
Вашу открытку от 1 9/XII  45 получил только сегодня. Пока могу Вам 
только сказать, что меня весьма интересуют вещи Репина 61 в том числе 
портрет его брата и альбом рисун:ков .  За присылку фото с первого был 
бы Вам признателен. 

Что Rасается старых русских мастеров,  то я выясню имеющиеся воз· 
можности и интерес в них Закупочной комиссии. Е .  Е .  Лансере читал 
мне письмо Ал.  Ник. [Бенуа] .  Присланные когда-то Вами мне фото с 
репинс:ких работ будут мною в этом году опубликованы :как Ваша соб
ственность 7 •  

С приветом. Ваш Игорь Грабарь.  

109. С. А. БЕЛИЦУ 

М осква, 20 февраля 1 946 г. 
::\Iпогоуважае111ый Семен Алексеевич, 
( .  . .  ) I�ак бесконечно долго идут сейчас письма . От Алекс. Ник . [Бе

нуа] у меня есть сведенпя: я читаJI его письмо к Е .  Е .  Лансере.  Я ему 
также писал на старую квартиру. Не знаю, дошло ли оно до него . Я отве
та от него не получил 8 •  l\:lнe через месяц стукнет 75 (25 марта) ,  аi он на 
год старше меня. Признаться,  я стариком себя все еще не чувствую,
не вижу разницы с тем , что было лет 20  назад, когда я был в Париже. 
Много езжу и летаю по делам охраны памятников . Ежемесячно езжу 
в Ленинград в Академию художеств , которую возглавляю. Но больше 
всего работаю в Акаде11ши наук в организованном :мною Институте исто
рии ис1\усств . коего директоро111 состою. ,Весной лечу во главе целой экспе
диции в Болгарию, Сербию, Далмацию 9• 

Вы спрашиваете о возможности ( . . .  ) [1 ел. неразб. ]  карпш русских 
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художников. Но ФраНЦ[1И долашы Gыть !l с)Н ре.иешю картины нашего 
Ивана Фирсова 1 0  (подписывался J.  Firsove) . Вот если бы Вы нашли хоть 
одну жанровую. С руками оторвем. Что касается бронзы Меншикова 1 1  
(тождественной с мрамором Русского музея?) и этюдов Александра Ива
нова, то их легко устроить в Гос. закупочную комиссию. Но нужно фото, 
без чего не.11ьзя ничего сделать. Очень был бы признателен за присылку 
фото с любых репинских вещей, особенно портретов 80-х годов.  Их легко 
можно устроить. Так же и альбомные рисунки. 

В поисках за границей русских картин я связался с Г. Лукомским 1 2  
в Лондоне , который уже прислал мне фото с божественного Щедрина 13 •  
Его как раз очень почитали в Сорренто англичане, п я давно к нш\1 под
бирался. Совершенно не похож на наши известные вещи, по последнего 
периода ,- грот с фигурами. И еще приела.�: фото с Репиным - портрет 
париа;ского периода. Привет Вам от нас. Передайте привет Ал. Ник-у 
и Анне Карловне [Бенуа] . Уже год тому назад я получил письмо от Ре
риха , в котором писал: «Получена из Америю1 печальная весть о смерти 
А. Бенуа и Анисфельда» 14• А в 1942 году в Москву пришло известие от 
его племянницы из Алма-Аты, что он в Англии у друзей племянницы. 

У нас мало кто остался жив , особенно в Ленинграде, во время блока- · 
ды. Умерли Г .  И .  Котов , Билибин, J:Кебелев,  Тырса , Н.иплик , Uобров
ский, Петров, - в Москве l{ардовский, Нестеров - всех пе упомнишь 10• 
А в от семидесятилетнему Лансере никто не дает более 50 лет, 1ш одного 
(:,едого волоска, черен как ворон. Работает панно на Казанском :вокзале 1�. 

Ваш Игорь Грабарь. 
( . . .  ) 

1 10. П. М. ДYJIЬCI\OMY 
Санаторий «Узкое», 23 февра.11я 1946 г. 

Дорогой Петр Максимилианович, 
Я все еще продолжаю ;.кить в «Узком». Недавно ( . . .  ) оно всецело отда

но Академии наук для пребывания там а�tадеми:ков и qленов-кор
рсспондентов .  Здесь только я и могу вволю и беспрепятственно рабо
тать, не беспокоемый ни телефонными звонками, ни нудными посети
телям11, ни заседаниями, ни совещаниями,- словом всем тем, что ме
шает жить и работать и qто , в сущности, вовсе не нужно. А жить осталось 
мало, а сделать надо еще много-много . 

Сегодня получил Ваше письмо от 1 7  /1 1 .  { . . . ) Отвечаю на вес Ваши 
вопросы. 
1 .  Псковско-новгородское влияние в зодчестве XVI - XVII вв.  в Ка
зани - прекрасная тема , но ее следовало бы расширить п на Свияа;ек, 
конечно 1 7 •  Это ведь все те же l\Iacтepa. Но тема эта может дать результа
ты только при одном условии ,- при иепользовашш богатейших архи
вов 3илантова и Свияжского монастырей 1 8 •  Ведь надо установить зод
чих, строивших все эти памятники, а также живописцев. О последних 
кое-qто уже имеется, а зодчие-псковичи до спх пор не рас1\рыты. А те·· 
ма важнейшая. 
2. Теперь о моем юбилее. Тут ,  в Москве,  затевается, несмотря на мои 
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решительные возрюнеuия, что-то очень торжественное и большое. Ду
мается, то довольно уже всего этого было в связи с 70-летием, столь еще 
недавним. Что л'е снова поднимать пройденное? А затевается большая 
выставка в Третьяковской галерее после закрытия 9 мая теперешней боль
шой выставки, следовательно, примерно 15 мая 19• Я только очень про
сил не грабить для нее вновь все союзные музеи, ограничившись только 
двумя-тремя бJiижайшими к Мос!\ве - Русский музей, Ярославль,  Горь-
1\ПЙ , И ДОВОЛЬНО .  

Нредседатель юбилейного I\омитета Храпченко , организаторы: Ко
митет по деJiам искусств , Академия наук, А1<адемии художеств и Третья
ковская га.�ерея . 

Фотографическую карточку при сем прилагаю 20•  
3 .  «Соц город» 2 1  получил . Отличное издание, ка�' все , что Вы делаете. 
( . . .  ) 

Сердечно Ваш Игорь Грабарь. 

1 1 1 .  И. А. БРОДСКОМУ 
Москва,  27 апреля 1 946 г.  

Дорогой Иосиф Анатольевич, 
( . . .  ) Сегодня пленум ВАКа, и я успею переговорить по вопросу о до

центуре , профессуре и прочих спорных моментах, но т. !\. он уезжает 
сегодня, то результата еще не буду знать. Также не буду в курсе дел по 
Комитету (в частности, по делу Мыльникова 2 2) . Обо всем этом сообщу 
Вам дополнительно , Вас же прошу использовать каждую оказию в Моск
ву для сообщения мне об очередных наших академичес!\их делах и о тех 
делах по Академпи наук , о которых я просил различных лиц дера,ать 
Вас в курсе. ( . . .  ) 

С приветом. Игорь Грабарь. 

1 12. П. :М. ДУЛЬСКОМУ 
Москва , 1 мая 1 946 г.  

Дорогой; Петр Максимилианович, 
Спасибо за приветствие и за все, что Вы организовали в Казани.  Дол

жен признаться, что мое 75-летие превратили в какое-то сплошное все
союзное тор1Еоство . В Москве Комитет возглавляли Храпченко и Вави
лов 23 , было свыше 100 делегаций. Дали выступить только 30, а привет
ствия остальных только перечислили. Потом все перекинулось в Jlеннн
град. Все это было слишком. Да и не заслуженно . Подумаешь: всю жизнь 
радостно и восторженно работал, не испытывая тяжести труда , а по су
ществу, только наслап.щаясь, что пр1;щолжаю делать и сейчас . А :меня 
еще чествуют 11 награждают за то , что я всю жизнь жил и работал в свое 
удовольствие. ( . . . ) 

С сердечным приветом. Ваш Игорь Грабарь. 
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1 1 3. А. В. ХРАБРОВИЦRОМУ 
Моснва, 2 l\IaЯ 1946 г. 

"Уважаемый тов .  Храбровицний 24, 
Благодарю Вас за Ваши обильные присылки мне издаваемых Вами 

материалов , столь нужных для истории русской нультуры. 
С признательностью и приветом Вам и тов .  Баринову 26 •  

Игорь Грабарь. 

1 14. П. А. БРОДСКО.МУ 
{Ленинград] ,  29 мая 1946 г. 

Дорогой Иосиф Анатольевич! 
Сегодня уезжаю в М оскву. Жаль, что не увижу Вас.  
Выздоравливайте. Оставляю свою рукопись о рисунне, ноторую. 

пожалуйста, прежде чем печатать в «Социалистическом реализме» 26• 
отредактируйте. Но помните, ни от одной позиции, даже критикованной 
на совещании, я пе отказываюсь. 

Подумайте, может быть, не следует давать нумерацию тезисов. Это 
нужно было для донлада. Мария Михайловна кланяется Вам. Напишите, 
какие Вам нужны лекарства,  она их разыщет в Москве. 

Вспоминаем пирожки с капустой, которыми нас угощала Татьяна 
Константиновна Капустина 27• 

Ваш И. Э. Грабарь. 

Ваша «Серебрякова» 28 - музейная вещь высшего класса! Бесспор
но значительная и неожиданная находка.  Ведь все большие работы 
Серебряковой давно известны, а эта нет. Поздравляю. 

Ваш Игорь Грабарь. 

[И. Э.  ГРАБАРЬ. О ПРЕПОДА ВАНИИ РИСУНКА] 29 

1. Над входом в великолепное здание Всероссийской Академии худо
жеств высечена 180 лет тому назад всем памятная лаконическая 
надпись: «Свободным художествам». 

2. Искусство действительно свободно,  ибо оно ничем не связано, кроме 
творческой ' воли художника. 

3. Но если оно свободно там, за стенами Анадемии,  то здесь, внутри 
ее стен, в долголетнем процессе обучения его многообразным дисцип
линам не может быть места неограниченной свободе. 

4 .  Путь художнина длителен и суров,  особо суров он в годы 'освоения 
всей нужной для искусства грамотности. 

5. Вступая в высшее учебное заведение, студент должен знать, что ему 
предстоит здесь не легкое, веселое и беззаботное времяпрепровожде
ние, а годы труда, труда и труда , строжайшей дисциплины. 

6. С талантом родятся, но знания приобретают, и пусть никто вступаю
щий сюда не полагается тольно на свой талант: без одоления :всех 
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положенных дисциплин он не выйдет отсюда полноценным художни
ком . 

7 .  :Мало того , чем тягостнее их преодоление, тем вернее путь к свобод
ному худо;I.;еству. 

8. Среди подавляющей части студенчества высших художественных 
учебных заведений у нас и в главных европейских центрах на про
тяжении последнего полустолетия наблюдается одна и та же харак
терная черта - стремление начинать в стенах вуза с того , чем кон
ча.'lи великие мастера. 

9. Как известно , Тициан1 Рубен? , Веласкес, Франс Гальс , Рембрандт 
начинали, все без исключения , с добросовестных, скромных и даже ,  
еслп угодно, робких усилий передавать природу, не  заботясь ни о 
чем, кроме правдивости, искренности и честности в ее передаче. 

10. Че�1 да.тrьше они продвигались вперед, тем их искусство становилось 
технически все более свободным, и к концу долгой жизни они дохо
дили до максимальной живописной свободы, временами, казалось 
бы, не зпавшей предела.  

1 1 .  У каждого из них была своя первая манера, начальная, ученичесная, 
юношеская, была вслед за тем вторая, более зрелая и свободная, 
п ,  наконец, третья - самая мастеровитая - последняя. 

12 .  Эта посдедняя у всех них ценится человечеством выше всего , что и 
естественно, ибо она их последнее достижение. 

13. И вот в.�:юбленные в это высшее откровение мастера, начинающие 
худоа;:ники, еще ученини, соблазняются мыслью начинать с того, 
чем Рембрандт кончил. 

14 .  Какое чудовищное заблуждение, какое невероятное разочарование 
стережет его на этом пагубном, ложном пути. 

1 5 .  Эти несчастные юноши не знают, что не только все великаны прош
лых веков , но и мастера более близких нам эпох, которых еще я за
стал в живых ,- Мане, Дега, Ван Гог, даже Матисс и Гоген прошли 
самую суровую академическую школу и, только одолев ее, стали 
искать путей к «Свободным художествам». 

16 .  Ни для кого не секрет, что наши дни ни у нас, ни на Западе, не вы
двинули нп одного мастера, даже приблизительно равного по вели
чине исполнения [мастерам] прошлых эпох, но не все согласны в объяс
нении причин столь глубокого падения искусства сегодняшнего дня,  
дан;е по  сравнению с недавним прошлым. 

1 7 .  Я полагаю, что оно вызвано частью основными причинами, кроющи
мися в общих художественных установках современности, частью 
искривлениями чисто педагогической мысли. Коснусь лишь вскользь 
первых 11 остановлюсь подробнее на вторых. 

18. XIX век перейдет в историю искусства как век иснлючительно жи
вописных исканий, жююписной культуры. Впервые за всю историю 
искусства в XIX вене была поставлена живопись как проблема, как 
основа искусства ,  а не одно из его слагаемых. 

19. Естественно , что рисунок как проблема, стоявшая на краю уже в XVI , 
XVH и XVII I  венах, должен был уступить местQ живописи . 

20. В XIX в .  на Западе было уже только два великих рисова.11ьщика -
:::)нrр и Дега , остальные были живописцами. 
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21 . Эта общая установка наложила свою печать на всю систему препода
вания в учебных ааведениях , как высших , так и низших . 

22. Прежде всего в умах учащихся возникла та абстракция , о которой 
я уже упомянул ,- стремление начинать с того , чем нончали 
великие мастера. 

23 . Но если начинать с разнузданной в своей свободе, но велпколешюй 
последней манеры Рембрандта , то куда же идти дальше? Не явный 
ли .это абсурд :как путь? 

24. Надо идти тем же путем, :которым шли Рембрандт, Веласкес и Гальс, 
т. е. от связанности к свободе, o:r предельной иаобразительной точ
ности к творческому преображе�iию природы. 

25. Между тем мы видим в работах учащихся не только в вузах , но и в 
средних школах , и даже в детских , :как раз обратное, причеl\I руково
дители редко предупреждают учеников о гибельности таного извра
щенного пути. 

26.  Напротив того , обычно всеобщее восхищение вызывает среди пре
подавателей чисто живописный подход ученика ,  красивые, хотя и 
сумбурные пятна, при уродливой неграмотной форме. 

27. Пона .еще не поадно, .надо приступить к выправлению той :кривой ли
нии , по :которой идет преподавание живописи: начать надо и с уси
ления внимания :к рисунку, даже за счет живописи, если не удаст
ся выкроить для него лишних часов . 

28. И начать следует с низших школ, в которых пора покончить с заигры
ванием в поверхностную талантливость. 

29. Вспомним, какова была система обучения в старой нашей Анадемии 
художеств , выпустившей таких исполинов живописи, как Кипрен
ский, Брюллов , Александр Иванов , Репин , Суриков , Врубель . 
Серов . 

30. Не всем известно , что поступивший в Академию года:ми сидел над 
рисованием, прежде чем ему раарешалось начать писать краска
ми. 

31 . Сперва год рисовали с гипса , сначала голову какого-нибудь Луция 
Вера, потом фигуру Германика 30 •  

32 . Осилив эту дисциплину, студент допускался до рисования гоJiовы, 
а аатем и фигуры живого натурщика . 

33. И только после всего этого приходила пора перехода к живописи. 
34. Я не хочу утверждать, что мы должны полностью перенять всю эту 

систему, но я полагаю, что мы обязаны задуматься над тем, кан бы 
взять из нее нужное, полезное и неустаревшее, отбросив малопри
годное. 

35. Во  всяком случае , я твердо убежден, что рисованию надо вернуть 
его прежнее доминирующее аначение в учебном процессе, ибо рису
нон у нас все еще в загоне. 

36. Надо тут же признать, что в свое время , даже в годы учения Репина 
и Сурикова, в загоне была живопись , которой сейчас обеспечено 
должное место,  и его мы должны сохранить . 

37 . Можно ли, однако ,  угнаться аа этими двумя зайцами - ашвописью 
и рисунком? Неlприведет ли такая погоня к катастрофическому по
ложению, когда � не будет достигнуто ни того , ни другого? 
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38. В о  что бы то ни стало надо стремиться к объединению живописи со 
строгим рисунком. 

39. Что такая учебная задача не безнадеаша , что она под силу не только 
великим живописцам и великим рисовальщикам, в этоl\1 мы можем 
убедиться на ряде этюдов с обнаженной натуры, исполненных в Ака
демии в течение только что минувшего семестра. 

40. В них не ставилась задача удивить зрителя виртуозностью мазка 
или залихватской смелостью, а было Jшшь стремление правдиво и 
честно передать натуру в смысле формы и цвета. 

41 . От этих работ виден путь к дальнейшим достижениям. 
42. Я одинаково далек как от пессимистических , так и от сугубо опти

мистических суждений и прогнозов , но ,  объективно анализируя об
щее художественное состояние и умонастроение наших дней , а так
же специфическую обстановку преподавания в школах и вузах , мы 
должны признать, что настало время внести в преподавание какие
то существенные коррективы. 

43 . Что 1110пшо предпринять в этом смысле? 
'1 .  Прежде всего сле,!;ует поставить перед Правительством вопрос 

о рациональной постановке преподавания рисунка и отводе хотя 
бы минимального времени для ознакомления с историей искус
ства в общих средних школах. 

2 .  Усилить преподавание рисунка в специальных художественных 
пшолах , училищах и вузах . 

3 .  Восстановит:�!, городские студии во всех крупных центрах и ока
зывать им всемерную поддержку со стороны городских советов.  

4 .  Пересмотреть учебные программы с целью выделения большего 
ноличества часов для рисунка с праЕтикой рисования по слож
ным задания:11 . 

5 .  Возвратиться к практиl\е рисования при исЕусственном освеще
нии . 

Эти вопросы должны быть решены безотлагательно.  

1 15. П. II .  JIA3APEBCKOMY 

Москва ,  7 июня 1946 г. 

Глубокоуважаемый :Иван Иванович, 
Толwо что вернувшись из десятидневной поездки в Jlенинград, за

стал Ваше письмо. Большое спасибо за сообщение о Вашей заметке '1913 г .  
и мнения И. Е .  Репина о произведенной мною перевеске Третьяковской 
галереи. У :меня есть несколько таких же писем по этому поводу от Ильи 
Ефимовича, датированных 1913 и 1 914 годами 31• Они были для меня, 
как и отзывы Сурикова , большим утешением в поголовной травле ,  под
нятой на меня в те годы всей желтой прессой и частью реакционных 
художников. 

С приветом. Игорь Грабарь. 
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1 1 6. И. А. БРОДСКОМУ 1 
Абрамцево, 20 июля 1946 г .  

Многоуважаемый Иосиф Анатольевичs 
В связи с поездкой парторга 3 2  в Прагу надо бы подумать об адресе 

Пражской Академии от Всероссийс1{0Й, но одного адреса недостаточно:  
нужно сопроводить его чем-нибудь вещественным, например новыми 
и старыми изданиями Академии. Новые: 1 )  переплести в хороший том 
«За соц. реал [из�1]»,  2) издания, вроде «Рисутыюв Серова» 33 и тому под . ,  
З)  из  старых изданий импер . Академии худ . ,  что еще уцелело н количе-
стве ' н е  менее 25-5U эRземпляров. 

· 

Подумайте. 
КаRая-то чепуха вышла с чертежами, сделанными :Медведевым по его 

же кальке с чертежей К. К.  Романова 34• Григоров ничего от Бакланова 3� 
не получал! ! ?  Куда же он их сдал, п сдал ли вообще кому-либо? 

Не пришлось · бы Медведеву вновь делать. 
С юбилеем 36 что-то опять тихо. 

С приветом. И. Грабарь. 

Я очень рад, что приступают к ремонту общежития па Литейном 
дворе 3 7 ,  но удручен тем, что ремонт музея из-за этого отложен. 

Общежитие важно, но проволочка с музеем ни:куда не годится, тем 
более, та\1 и дело-то пустячное, а сделать его необходимо, чтобы можно 
было наконец развернуть музей. 

Академия без музея это позор , когда уже так много сдРлано для того, 
чтобы приступить :к его организации. 

Прошу передать это Абе Самойловичу. ( . . .  } 

А кстати, как идет практика монументалистов по мозаике? 

1 1 7. П. И. НЕРАДОВСRОМУ 

тr п 

Абра�щево, 3 1  июля 1946 г. 
Думается, Петр Иванович, что сегодня нет смысла нам продолжать 

·портрет 3 8: на солнце нет надежды, а без него весь смысл залитой реф.т�:ек
·сами рубашки пропадает. 

и. г. 

1 18. П. А. БРОДСRОМУ 
Абрю.щево, 4 августа 1946 r. 

Многоуважаемый Иосиф Анатольевич, 
У Вас действительно горячее время. Абе Самойловичу необходимо 

уехать в отпуск, иначе зимой он не сможет работать. Хорошо, что раз
грузку баржи сейчас возможно производить при помощи пленных. Все-та
ки' легче . Что касается ремонтных дел, то,  конечно, самое главное Литей
ный двор, но нельзя все же не привести в порядок музейных помещений, 

:82 



а особенно верхнего циркуля. Мы должны во  что бы то ни стало осенью 
музей открыть (хотя бы в основной части - полученной из Русского 
музея и из собрания И. И. Б родского) 39 ( • • • ) Я с своей стороны подби
раю картины старых мастеров из периферийных фондов. Есть первокласс
ные вещи. Портреты деятелей АRадемии надо выставить в отдельно:-.1 
зале: может быть, не в общем музее, а в залах дирекции и соседнпх , как 
было раньше. Итальянский пейзаж Чистякова я сам отобрал 40• Пере
дайте Л бе Са.мойдовичу .мое l>атегорическое настояние о необходu.-.,,,ости 
хотя бы поверхностного ремонта .-,,,,узейных помещений.  

С юбилеем все по-прежнему 4 1 •  Аболимов продолжает утвер;:�-;дать, 
что со дня на день надо ожидать опубликования: «проснетесь и прочтете 
в газете». Боюсь только,  что прочтем вовсе не то, о чем хлопотали и чего 
добивались. Есть новый проект, по словам Аболимова от Вавилова , ор
ганизовать мощную Академию искусств СССР как некую инстанцию, 
подвластную Академии наук. Я боюсь, что в Академии (Бруевич, в част
ности 42) спят и видят, как бы отделаться от неприятного принудитель
ного привеска - моего Инст. ист. искусств. Там, мол, все искусства -
в том числе,  музыка и театр. Думаю, что на это не надо идти. 

Что касается объединения фонда с музеем, в собственном смысле сло
ва, то это прие:-.1 , имеющий и весьма отрицательные стороны: фонд все же 
не музей, и надо сделать, чтобы и он был доступен, но в каком-то ином 
аспекте, чем музей, и чтобы его никто не смешивал. 

О неистовстве Шкварикова мне известно: ни под каким видом не отда
ди:-.1 ни одного архитектурного листа,- не только сейчас, :когда у Архпт. 
музея нет помещения и все будет гноиться, по и после. Орбели тоже 
пошлет их к черту 43• Макарову надо по возвращении из отпуска взять
ся за организацию музея, разработав предварительно вместе с Вами и с 
С. К .  Исаковым 44 план экспозиции с таким расчетом, чтобы дрянь от
сеять и показать незаметно,  выдвинув все существенное, и прислать мне 
на утверждение. Чертежи «Мелётова» 45 отыскались наконец у С. П .  Гри
горова. 

Привет Абе Сам-у. Жму Вашу руку. Ваш Игорь Грабарь. 

1 19. И. А. БРОДСКОМУ 
Абрамцево ,  16 августа 1946 г. 

Многоуважаемый Иосиф Анатольевич, 
( . . .  ) Давно получил письмо от П. М .  Дульского 46 ,  но такое путан

ное в сиысле сроков пребывания в Москве и Ленинграде, что я так и не 
мог понять, куда на него откликнуться. Теперь узнаю от Вас ,  что он в 
Ленинграде. Он писал мне о вновь найденном Репине парижского перио
да, этюде к «Rафе» 47• Теперь я его увидал в «Сов. иск.» Боже мой! Но 
какой же это Париж и какой Репин! Это подделка, - этюд 90-х годов, 
а процарапать фальшивую подпись по старому всегда можно. Как он 
мог так влипнуть? Очень хотел бы видеть большую фотографию и снимок 
в натуру одной подписи. Ведь ни одного атома Репина нет даже по этой 
дрянной репродукции! 

С привето:и. Игоръ Грабаръ. 
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120. И. А. БРОДСRОМУ 
Москва, 17 августа 194G г. 

Многоуважаемый Иосиф Анатольевич, 
Только вчера отправю1 Вам письмо, но ,  пользуясь подвернувшейся 

оказией, посьшаю вдогою>у второе. Дело в том, что я забыл сказать Вам 
о портрете де Ла Мота. Я готов написать статью. Снимок у меня есть, а 
вот справку Маковской 48 не могу розыс1�ать. Я помню, что на портрете 
были справа внизу какие-то книги в переплетах ,  которых сейчас не вижу.  
Что они сошли? Т.  е .  были приписаны позднее. Попросите ее повторить 
справку, а именно: 1 )  нужна фотография до реставрации, 2) подробное 
описание состояния до реставрации, 3) сведения о самом де Ла Моте у меня 
все есть, и мне они не нужны, но 4) у кого куплен портрет (где-то был на 
Урале?) ,  5) нужна фотография с гравюры плана и фасада Академии, а так
же 6) фотография в натур. велпчпну с лежащих на столе портрета плана и 
фасада, 7) когда изданы, гравированы и кем гравированы планы и фасад, 
изображенные на гравюре. 

Без этих материалов и данных статью написать нельзя. 
С привето:\t. Игорь Грабарь.  { . • .  ) 

121 .  П. И. НЕРАДОВСRОМУ 
Абрамцево ,  28 августа 1946 г. 

Дорогой Петр Иванович, 
Сообщите с подательницей сего Екатериной Георгиевной Мещериной, 

не пора ли мне приехать в Загорск завтра в четверг или: в субботу, если 
что-либо открыто в Троицком соборе 49? 

Ваш Игорь Грабарь. 

122. П. М. ДУЛЬСRОМУ 
Москва, 29 сентября 1 946 г .  

Дорогой Петр Максимилианович. 
Я Вас так давно люблю и: ценю, что мне душевно больно Вас огорчать, 

но я это вынужден делать: amicus Plat o ,  sed magis amica ver i las * !  Ваша 
атрибуция профильной головки меня прямо убила. Ну какой же это Ре

пин, да еще парижского периода? •0 Ведь это - даже по присланной мне 
плохой репродукции - класс.ный или домашний этюд ученика Академии 
90-х годов. Ни одного атома 70-х годов, ни одного атома Репина. Вас явно 
соблазнила фальшивая подпись,  да еще процарапанная по сырому, да 
еще карандашом. Посмотрите хорошенько ее с точки зрения палеографи
ческой. Репин в Академии художеств в 60-х годах подписывал на один 
манер, в 70-х на другой 11 только в 80-х выработал всем известный свобод
ный росчерк; до этого подписывался либо печатными буквами, либо пи
саньши, но каллиграфически. Подделыватели - умелые, конечно,  по-

* Плато11 м11е друг, но истина дороже! (лат.). 
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,нрывают недописанный кусок холста (обычно справа внизу) свежей крас
кой, чтобы по свежему месту - то , что называется «в тесте»,- расписать
ея за Репина, Серова, Врубеля, Jlевитана. У меня в моей практике было 
тысячи таких случаев.  Вообще ,  подпись - последнее, на что надо обра
щать внимание ,  а лучше и вовсе ею не обольщаться. Фальшивых подпи
·сей на картинах вообще больше, чем подлинных , почему Б оде часто го
вори.тт , расс.\rатривая старую принесенную ему вещь: «удивительно! Не
смотря на подпись, вещь под.ттинная!» 

Все это я Вам давным-давно бы написал в ответ на Ваше письмо , полу
ченное мною в июле ш111 августе, но Вы в нем так путано сообщали,  до ка
:кого числа Вам можно писать в Академию, что :к моменту его получения 
(неско.ттько запоздалого , т. к. я был в отпуску два месяца и жш1 у себя в 
Абрамцеве) Вы метеором пронеслись через Москву и мой ответ Вас уже 
не мог застать у Бродского , которому я все а.:е сообщил то же, что пишу 
и Вам. Н просил его, если ему удастся Вас где-нибудь в пределах нашей 
-страны разыскать, передать Вам мою просьбу прислать хорошую фото
графию с этой вещи и особо фотографию с подписи в натуральную ве
личину. 

Прилагая Вам мое обращение к Казанскому музею с просьбой выдать 
Вам вновь прпобретенную вещь, буду ждать Вашего возвещенного при
-езда в Москву, не будучи и на этот раз уверен,  что при сообщаемых Вами 
предположенпях о выезде из Казани настоящее мое письмо еще застанет 
Вас, фантастически неустойчивого на месте. 

Сердечно Ваш Игорь Грабарь. 

Еще относительно эволюции репинской подписи. Возьмите 1-й том мое
го двухтомного «Р1:Jпина» и взгляните на подписи следующих вещей: 
1 )  «Монах в пустыне» (1872 г . ,  стр . 1 06);  2) «Портрет Тургенева» (1874 г. , 
�тр. 121) ;  3) «Лошадь для сбора камней» (1874, стр. 131) 6 1 • Вы уже здесь 
на протяа\енпи всего двух лет увидите , как Репин менял свою подпись, 
не решаясь остановиться ни на одной: сперва печатные буквы косые, по
том печатные прямые и на третьей вещи - портрете Тургенева - проба 
первой подписи с завит1щм, из которой постепенно выросла позднейшая. 
Наконец, вот подпись 1875 г.  на «Кафе»: дальнейшее развитие предыду
щей. Что же касается тех вещей парижского периода, которые имеют позд
нюю, окончательно установившуюся подпись 80-х годов ,  то все они сде
ланы Репиным при продаже вещей в 1900-х и даже в 1 920-х годах (напр. , 
на этюда х и «Кафе» '' 2 в собр. Монсона) .  

Вот Вам н<.'большой экскурс в об;�асть палеографии подписей . 
и. r. 

123. Г. Г. ГРНММУ 
.Москва, 1 октября 1946 г. 

Многоуважае.\1ый Герман Германович, 
Чем бош.ше я углубляюсь в вопросы строительства и авторства Ака

демии художеств, тем запутаннее они кажутся. Особенно много загадоч
ного внес Сент-Илер своим «Фогель-преспективным планом», комбинируя 
его частью по натуре,  а частью - быть может на добрую половину - по 
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утвержденным и неутвержденным проектам, шшогда не дождавшимся 
осуществления 03 ! Так случилось и со зданием Академии худоа;еств. 
Б 1 767 г . ,  к которому относится план, в натуре было только то , что у него 
изображено по набережной, т. е. растянутый непомерно фасад, стоявший 
на месте нынешнего, деламотовского. Этот прежний фасад приобрел тот 
вид, который дает Сент-Илер, в 1765 году, к дню инавгурации •4, когда 
Кокоринов наскоро объединил единым архитектурным декором трп зда
ния Академии: гр. Головкиной, подполковницы Макаровой 11 типографии 
Шляхетского корпуса 05• В свое время я видел в архиве Акаде:м:пи (или 
в библиотеке?) план генеральный всего участка от набережной до Бо:1ьmо
го [проспекта] 5 8 •  Где он сейчас? Помню и чертежи фасадов этих трех зда
ний, составлявших Академию до 1 764 года. Для моей статьи сборника Ака
демии мне нужны фотографии с нпх 0 7 •  Если Вы их разыщете , закажпте
фото Гаеилову в спешном порядке. Кстати, узнайте, снял ли он черте;t> раз
реза Ал. Иванова в альбоме 5 8? Кокоринов, ввиду спешностп заданпя де
корировать и объединить три здания (по всей вероятности, разной высо
ты) под одну высоту, мог зашить высотную разницу даже тесом и выкра
сить все. здание, сделав фальшивые окна . Но самая главная загадка заклю
чается в том, мог ли Деламот использовать стены трех старых зданий в 
своем переднем корпусе, или все три здания пришлось ломать до основания 
и на их месте возводить новые фундаменты и строить фасадную линию всю 
заново. Б свое время в строптельных делах 1 765-1772 гг. , т. е. прп ;.низ
ни Кокоринова, я не нашел документов о сломке. Да и построены эти три 
дома были только лет за 20 до того, и даже неизвестно, не были [ли] они 
частью деревянными? 

Что несомненно , так это то, что изображенного у Сент-Илера основно
го корпуса с круглым двором, четырьмя четырехугольными малыми дво
рами и фасадом на 4-ю линию не было безусловно, и они взяты с проекта , 
и, может быть, даже с первой модели (не сохранившейся) . Решить вопрос 
окончательно можно только основательным исследованием кладки раз
личных частей всего здания. Сейчас есть возможность исследования клад
ки снизу до верху бреши по садовому фасаду. Очень прошу Вас сдепать это. 
Я смотрел внизу, но не мог подобраться выше. Надо выяснить, одинако
вой ли толщины стены переднего и заднего фасадов? Нет ли признаков 
спайки разных кладок по набережной? И надо просить Веру Львовну 
[Штейншнейдер ]  59 посмотреть строительные дела 1 765-67 годов. 

С приветом. Игорь Грабарь. 

-124. r. r. ГРПМl\IУ 
Москва, 3 октября 194fj r. 

:Многоуважаемый Гер��ан Германович, 
Боюсь, что я в своем предыдущем письме, писанном в спешном порядке, 

не совсем ясно сказал, о каких домах , вошедших в состав первой «ко:кори
новской Академии», идет речь. Я имею в виду два основных : т. н. «старый» 
Братиславский (построенный еще при Петре) и Головкинский (гр. Ека
терины Головкиной, возвращенный ей Екатериной I I  после давней кон
фискации) . Макаровский был в стороне по первой линии. Братиславский -
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-основной дом, стоявший на самой набережной, примерно от середины 
дела:мотовского фасада до угла 4-й линии; Головкинский - от угла 3-й 
линии до теперешнего вестибюля 6 0 •  Примерно по той линии вестибюля, 
которая гранпчит со стеной, отделяющей его от дирекции, проходила га
лерея, сделанная R.окори:новым общей для обоих домов. По ней-то Екатери
на шла в инавгураци:ю для закладки: здания 8 1 •  

С приветом. Игорь Грабарь.  

125. П. l\1. ДУЛЬСКОМУ 
Москва, 26  октября 1946 г .  

Дорогой Петр Макси:мплпанович, 
Новые фото с головки получил 8 2• Вы собираетесь скоро в Москву 

и хотели бы захватить этот этюд с собой. Не Gтоит: он явная подделка, 
и меня не интересует «оригинаю> его. R.ак я и писал Вам,  ,он написан 
-в 1900-х годах. Жаль, что Вы не показали: его мне до опубликования в 
«Советском искусстве»,- не подвели бы ни пос,1еднего , ни себя. Вот как 
не следует верить подписям. Они - последнее дело при распознавании 
произведений. 

Жму Вашу руку. Игорь Грабарь. 

12G. Г. Г. ГРИММУ 
Москва, 22 декабря 1946 г.  

Глубокоуважаемый Герман Германович, 
Заказанные нам всем статьи для словаря Академии наук «Выдающиеся 

русские деяте.тrш> 83, как выяснилось в процессе работы, не могут быть вы
поJiнены ско.1ько-нибудь добротно при данных размерах знаков, почему 
их можно уве.чичить вдвое.  Я просил об этом официально поставить всех 
в известность, и, вероятно,  Вы тоже уже получили соответствующее изве
щение, по на всякий с.тrучай сообщаю и я Вам об этом. 

Два месяца назад я подал в отставк� по Академии художеств, не счи
тая возмоаш:ым управлять столь ответственным делом только путем 
коротких наездов в Ленинград. Несмотря на мое настояние, меня все еще 
не отпускали и только вчера окончательно наконец освободили. Эти пос
тоянные наезды меня изрядно измучили. 

С приветом. Игорь Грабарь. 

1947 

1 27. Г. Н. ЧУБИНАШВИЛИ 
Москва, 4 марта 1947 г. 

Глубокоуважаемый и дорогой Георгий Николаевич 1, 
Получив Ваше письмо, а вслед за ним телеграмму с извещением об 

отправке фотографий с акад. Н .  И .  Мусхелиmвили,  я не мог уже преду-
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предить Вас о досадной заминке, происшедшей с изданием Вашей книги 
и связанной с предстоящими сокращениями и опустошениями , произве
денными в н�шем издательс:ком плане. Они вызваны общим состоянием 
нашей полиграфии, возможности ноторой столь убоги в данное время, 
что из 20 готовых к печати томов нашего Института мы еле-еле можN1 меч
тать осуществить 3-4. Даже такое издание, как «Памятники искусства, 
разрушенные фашистами» 2 ,  до зарезу нужное В .  М. Молотову во время 
заседаний 10 марта, мы едва ли выпустим ранее лета , когда конференция 
уже кончится 3• ( • • •  ) Сданный 10  :месяцев назад первый том «Ист. русск. 
иск .» 4 я до сих пор не пристроил ни в одну типографию, и вся на;:�,е;1.;да на 
Ригу. О Лейпциге уже и говорить не приходится. Вот почему мы не можем 
физически пускать в ход «Ист. груз. архитентуры». Кроме того , смущает 
еще одно обстоятельство,  котороrо мы не предвидели: ведь рукопись, 
переданная Вами П. Д. Барановскому, является переводом Вашей книги 
на грузинском языке 5• Этот перевод нам очень нужен, но он все ;1>е пе
ревод, а не новая книга , следовательно,  расчет по ней может производить
ся только по линии переводной * .  Как гут быть? Незначительные дополне
ния не меняют дела,  фото же, те же! 

Возможно, что погода еще изменится к лучшему (у нас это , к счастью, 
случается),  но пока она все же весьма неустойчива 11 пасмурна. 

Крепко жму Вашу руку, в наде;кде, что все ;1>е удастся осуществить 
нашу общую мечту. 

Ваш Игорь Грабарь. 

1 28. А. Н. ПЕТРОВУ 
Узкое , 15 апреля 1947 г. 

Дорогой Анатолий Николаевич, 
Сейчас мне доставили в Узкое документы о Легране из Архива Акаде

мии художеств 6• Большое спасибо .  Но среди { них] нет Тверского доку
мента о пожаловании Анны 3-й степени, каковое обычно сопровождалось 
формуляром, очень для меня важным. Как обстоит с этим? 

Еще раз спасибо ,  хотя как раз основная часть документов опубшшо
вана П. Н. Петровым в «Сборнике материалов» 7, а по Комиссариату я 
эти сведения нашел уже 40 Jleт назад 8, другими словами , ни одной по
виюш тут для меня не оказалось , кроме переписки с Жилле 9• 

С приветом. Игорь Грабарь. 

1 29. А. Н. ПЕТРОВУ 
Узкое, 25 апреля 1947 г. 

Дорогой Анатолий Николаевич, 
Я получил весь материал по фонду Акад. художеств , скопированный С. Вилькоmевс:кой 1 0 ,  и дополнительно Ваше письмо со сведениями о 

Тверском губернском архитекторе Легране. За все признателен, но мне 

* Центр. бухгалтерия Ак. паук пе оплатит рукописи, как оригинальной [при:н. 
И. Э. Грабаря] . 
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'6ы хотелось оплатить труд С. Вилькошевской, а я не знаю ее адреса и 
.даже имени-отчества, поэтому и пишу Вам.  Будьте любезны, передайте 
ей мою благодарность :как за выборку материалов ,  так и за ее сообщения 
о возмоашости нахождения материалов по Леграну в московских архивах. 
Скааште ей, что я уже все их давно использовал , частью уже 40 лет тому 
назад. сейчас же только заканчиваю поиски последних нехватающих мне 
данных. Мобилизовал поиски и в Париже (через А. Н. Бенуа). 

Сноро я начну продолжать свои занятия в моей монументальной мас
"'Герс1юй в Анадемии, поэтому будем чаще встречаться. Думаю уже 1 2-го 
в понедельник приехать на неделю в Ленинград, о чем прошу сообщить 
Николаю Николаевичу Велехову 1 1 ,  с которым хочу начать переговоры 
по вопросу об истории русской архитектуры XVII I  и XIX вв. ,  в таком же 
nлане, в :каком вели мы переговоры по поводу тома фашистских разруше
ний 1 2 •  

Итак, прошу адреса С . Вш1ькошевской ( . . .  ) . 
С приветом И гарь Грабарь. 

1 30. Г. Г. ГРИММУ 
Москва, 29 июня 1 947 г. 

М ногоува;.н:аемый Герман Германович, 
По поводу дома графа Левенвольде 13 позднее Разумовского, я по эре

.лом раз:-.1ышленип пришед вот к какому зюшючению. 
Он, бесспорно . построен Растрелли, как последний сам об этом гово

рит 14, перечисляя свои постройки частным лицам. Но дом был выстроен 
,п 1юло 17 40 г. , когда именно этот из двух братьев был в наибольшей силе 
у императрицы Анны. По восшествии на престол Елизаветы в 1742 г. 
он был арестован, сослан в Соликамск , где в 1758 г. умер. В 1 740 г. (или 
около этого времени) Растре.'!ли, конечно, еще не мог пускаться в класси
ку, но ко.11онны с висящими гирляндами были в моде в Париже уже с кон
·ца XVII века и очень часты в начале XVII I  (L'assurance), почему их мог 
уже использовать и Растре:ши 15 • Но вот элементы классического деко
ра,  наблюдаемые на фасаде, едва ли могут ему принадлежать, и их скорее 
надо отнести к руке архитентора 1760-х годов. видимо сильно испортив
шего барочную чистоту Растрел.11и 16• Отсюда весь этот непонятный разно
. бой . 

Думаю, что я в своем анализе близо:к к истине . 
Как Вы думаете? 

С приветом. Игорь Грабарь. 

1 31 .  Е. Д. БОЛОГОВОЙ 
Абрамцево. 6 августа 1947 г.  

Уважае:-.rая Ею1терина Дмитриевна 1 7 ,  
Получi:ш Ваше письмо и сожа.11ею, что не в состоянии Вам оказать реаль

·ную , а не бумаашую помощь . Для поступления в Академию художеств 
ил и в Мос1с художественный институт Вы переросли полагающийся воз-
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раст - 35 лет, а тех институтов пu повышению худо;�;ествеппой нвалифn
кац11и, которые былп до войны в Ленинграде и :Москве, более не сущест
вует. Отсюда единственный вывод: надо опираться толькu на собственные· 
силы и учиться, учиться,  учиться, непрерьшно используя каждую 11шнут) 
для рисования и писания с натуры. Мой совет - ставить себе до111а на
тюрморт, непременно несложный, самый простенький - огурец и яйцо , 
или две картофелины и небольшой кочан капусты, илп етанан чаю с JIОМ

тем хлеба и т. п . ,  избегая блестящих предметов - золоченых , хруста
ля и др. _Ставьте совершенно рядом на одном уровне по высоте и плоскости 
маленький холстик или картон и натуру и пишите в натуральную вешrчп
ну. Пишите обязательно стоя, но не оставаясь на одном месте, а все вре-
мя то отходя (для того , чтобы видеть общее и иметь возможность сравне-
1шя натуры и этюда), то приближаясь, пока не достигнете абсолютного 
тождества. Свет должен падать слева . 

В от _единственный способ повысить свое реалистическое миропонима
ние. Напишите два десятка таких натюрмортов ,  11 21-й будет уже на вы
соком уровне. Холстики или картончини (проклеенные и загрунтованные· 
с последующим заглаживанием шкуркой) дол;кны быть не больше двух 
таких листов бумаги, т. е .  вдвое больше этого листочка. Это гораздо бли
же подведет Вас к цели. И только после двух десятков переходите на чело
веческую голову и на пейзаж. 

С привето�r . АRадеJ\Пш Игорь Грабарь.  

Rогда Вы напишите эт1_r два десятка , я смогу их посмотреть, а пока ни 
I •  чему. 

132. Н. С. ГОЗЕНПУДУ 
МосRва, 8 сентября 1947 г .  

Дорогой Ной Соломонович 1 8, 
Очень просил бы Вас устроить путевI<у в санаторий им. Горького в 

RисловодсRе на о,.,тябрь Надежде Евсеевне Добычинuй, матерп старшего 
научного сотрудника Академии наук Добычина 19• Она 11шого JJCT подряд 
лечится в этом санатории, где знают все ее болезни. Она и сама достойней
ший человек с большим музейным и искусствоведческим стаi1-;е111 , только 
по недоразумению до сих пор не заслуженный деятель искусства, нес:мо
тря на сорокалетний стаж работы 20•  

С приветом. Игорь Грабарь. 

133. И. В. ЖОЛТОВСRОМУ 
Москва, [3 денабря 1947 г. ] 2 1• 

Дорогой и глубоноуважаемый Иван Владиславовпч i:Калею, что вс.'1ед
ствие нездоровья не могу лпчно приветствовать в вашем лице В('лпчайшего 
архитектора-творца архитектора-эрудита архитектора-педагога нашего 
века тчк IПлю по;ю?лю1ия многих лет столь ;ке славной деятсльпост и 2 2 

Ваш Игорь Грабарь. 
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1948 

1 34. П. М. ДУЛЬСRОМУ 
Москва, 6 [марта] 1 1948 г.  

,Цорогой Петр Мю\симилианович, 
В связп с работой по иссдедованию фресок конца XVII и XVIII  ве

:иов 2, бьшо бы очень важно получить некоторые сведения, в основном от
меченные в прилагаемом отношении к Казанскому краеведческому му
-зею. Нет ли в Казаюr какого-либо энтузиаста древнерусской живописи, 
который смог бы заинтересоваться предлагаемыми вопросами и ответить 
мне на них. 

С сердечным приветом. Игорь Грабарь.  

135. П. М. ДУЛЬСRОМУ 
Москва, 30 марта 1948 г. 

Дорогой Петр Максшшлиановпч, 
Получил Ваше письмо со всеми приложениями и бандеро.т�:ь с афишей 3• 

СпаспGо за всё . С датой моего письма произошла ошибка, вернее, описка: 
оно ппсапо п послано 6-го марта. Оплошность допустили и в моем секре
тариате, не в:тожив в конверт соответствующих писем, что я исправлю 
сейчас. 

Припагаю записку Серг. Серг. Чуракова, самого бо.т�:ьшого знатока 
и «болельщика» стенописей XVII-XVIII веков 4, изучавшего их в Во
логде , Костроме и Ярос.т�:авпе и определившего несколько школ и це.т�:ые 
по1>0ленпя мастеров одной фамилии. Какая радость для нас всех, что Нил 
Грнгорьевпч 0 жив,  да еще действует. Большая просьба к нему ответить 
на вопросы Чуракова. Пока достаточно ограничиться этим. В Свияжске 
и Чебоксарах я быд . Сведенпя о Казанском Кремдевском соборе 6 нужны 
дпя определения авторов росписей. Очень важна летопись , если она сох
ранштась. ( . . .  ) 

С прпветом. Игорь Грабарь. 

1 36. В. 1\. MARAPOBY 
Москва, 6 апреля 1948 г .  

Г.ттубо1>0ува11,аемыii Влад1шир Кузьмич 7 ,  
После Вашего последнего письма от 28/II I  вопрос с мозаиками для меня 

полностью разъяснился. 
«Сообщенпю> 8 Института истории пскусств Ак. наук СССР сданы в 

производство и выйдут в нынешнем году. 
«Н:раткие сообщения» Русского музея я подучил и В ашу заметку про

чеп э. Содерп,ание всего выпуска очень интересно. Кроме Вашего ценного 
вклада, превосходны обе статьи Савинова , статьи Столярова,  Петоmиной, 
l\остен:ко,  Порфирпдова, Дмитриева, Кутиловой 1 0  да и многих других. 

Надо бы написать об этом где-нибудь, но я так зверски загружен, 
что_пе доберусь. 

С привето�r. Игорь Грабарь. 
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137. Г. Г. ГРИММУ 
Москва , Н 1 1ю11я И48 г. 

Многоуватаеl\IЫЙ Герман Германович, 
ПocJie длительных обдумываний , нак ню1 быть с неторней нетрОI�ской 

и е;шзаветинсной архитентуры, я пр11шеJ1 н зю.;лючрш110 , что �>;:�,инетвенным 
выходом из полтнения явJ1яется сов:.1еетная с Вами дру;1;1:'с1<ая работа 
не только над классикой, но и над баропно. И вот по щши111 со0Gращею�я111._ 

У меня ведь весь XVIII  век у;1\е опуGш1кован в :�-111 томР «Ист.  Р. И.»  1 1 ,  
притом, как Вы знаете , с исчерпывающей поJшотой, по  архшшым материа
лам и всем печатным источникам. Ню\то не хочt:>т браться за пет1ювско
анненскую эпоху, чтобы не повторять бу1шаль110 моего исс.'lедоваппя,  
тем более что ведь ничего другого , после моих открытий, л е  найдt>шъ, за 
исключением второстепенных фаRтов.  

Но я строю сейчас начало петровской :тохи по-другоl\1у :  я пришел к 
заключению, что история петербургской архитектуры начинается не с 
1703 года, а с 1680-х годов в Москве , где l\IЫ 1шее�1 уа;е Х юювныii 11 Сукон
ный дворы италианских мастеров (:Мar·i o Fon\ ana) л Лефортовсю1й дво
рец 1 2• Это большая развернутая глава , которой будет предпослана еще 
одна чисто историко-социаJiьно-иRономиRо-политнческая г.1ава . 

После этого я предполагаю дать :-.юй тю;:ст «Истории Р. И.» ,  перестропв. 
и попоJiнив его новыми материалами, выяспиншимися н течение послед-
них 40 Jieт. Разумеется, нельзя повторять CJioвo в слоно , но посколь:ку 
я сам соавтор,  то целые страницы я вправе н букваJiьно повторить , н.. 
тех случаях , когда они и сейчас не устаре.'Ти.  А таких страниц подавляю
щее боJiьшинство .  Всякий другой, Rто их 1 1сrюлъзует, будет обвинен в 
rшагиате , но к самому автору такого обвинения предъявить не.1 ьзн . 

Итак , вот мое реаJiьное пред.тю;нение: 
1 )  Перечитайте вниматеJiьно весь первый том :и вноситt:> в него всюду 

те поправки, изменения и дополнения, улучшения, которые считаете же
JiаТРJiы1ыми,- особенно в анализе стиJiя. 

2) Два года тому назад в Тарту вышли два нсследованпя проф. Vaga , 
в которых много допоJiните.1ъных ИJIJiюстраций и материаJiов по Мике-т
ти, 3емцову 13 и др. ,  работавшим в Екатеринентале и других местах 14• 
У меня они есть, Вы можете их выписать (Университет в Тнрту) .  

3.  Нам надо будет встретиться в Москве (в Ленинград ::шrе сейчас труд
но попасть, но если понадобится, то приеду) н вдвоем пото:шовать и об
судить каащую гJiаву. 

4.  Но для начала будет достаточно Вашего подробного ппсьма 111не 
(хоть на 10-20 страницах) , пocJie того как Вы перечитаете мою ((ИРИ». 
Начав с такой переписки,  111ы углубим работу путем JIИчной беседы. 

Если Вы не возражаете , давайте начинать. Необходимо подумать п о 
провинции, как организовать дополнитеJiъный :материал . 

5 .  Должен Ва:.1 сказать, что я нашел очень много соверш('пно новых 
данных о петровских пенсионерах, о их работе и учебе в Ита.'11ш и Гол
ландии, Rоторыми весьма существенно пополню сведения моt:>й «Истории». 

Я думаю, что этим путем мы создадим книгу, достойную наших дней. 
Наша задача значительно обJiегчается тем обстоятельством , что вплоть 
до [ 1 7]80-х годов мы не буде:\I из ко;юr вон лезть, чтобы не погрешить в 
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с:мысде одиозного сейчас «низкоnоклонства>>. Ведь ни  одного гениального 
архитентuра-пностранца , кроме Растреллп , не было,  все это в нонце кон
цов 2-й сорт. Очень надо будет выдвигать 3elllцoвa , Мордвинова , Мичу
рина 1'' н т. п .  

:n�ду от Вас uтвета. Задача очень увленательная и не недостижимая.  
С приветом. Игорь Грабарь. 

138. ll. А. БРОДСI�Оl\1У 
Москва, 29 июня 1948 г .  

Дорогой Иосиф Анатодьевич, 
lloJiyчил nренрасный том «Трудов» Академии  16 (еще Всероссийс:кой) .  

посвященный мне, ноторый произвел на меня отличное впечатление не  
толь.ко посвящениеlll, но и ценным содержанием. Все исследования вы
полнены на высоком искусствоведчес.ком уровне и дают много новых на
учных данных. 

Не знаешь, что выдвинуть по значительности на первое место , 1:1бо все 
значительно. Jlнчно :меня бо.11ее всего порадовала статья М. К. Каргера. 
взявшего , нак всегда , новую, никем не затронутую те:му и блестяще ее 
обработавшего. 

Но превосходны и статьи Гевирца и Конопдевой - также все новый 
материад . Очень убедительна статья Н. Н. Маковской о «Кудиковской 
битве». 

Что касаетсн Наших двух статей, то онп также дают новое: о Репине
педагоге еще не писали, Вы же,  благодаря находкам в llенатах,  впервые 
осветили :.>тот важный вопрос. Особенно важны записи IОры Репина 1 7 ,  
несомненно почти стенографичесю1 передающие реп:инские с:1ова и мысли .  

11ередайте �10й сердечный привет всем авторам. Скажите Г .  Г .  Грим
му (автору то;"е прекрасной статьи) , что я ;:�щу от него ответа. 

С приветом. Игорь Грабарь. 

139. Г. Н. ЧУБННАШВИЛИ 
[Москва ] ,  4 июля [ 194]8 г .  

Дорогой Георгий Николаевич, 
Н ознакомился с Вашей рукописью «Историн грузинСI{ОЙ архитекту

ры» 18 и с большим удовдетворением отметил исключительно богатый ма
териаJI , собранный Вами в 1-м томе. Однано ,  в свете современпых уста
но11u1\ нашего Института , я не могу не обратить Вашего внимания на не
обходимость nереработки тех частей Вашего труда , которые посвящены 
вопросам развития культуры грузинского парода . Нет сомнения,  высоно
одаренный грузинский народ строил свою культуру оригинально и в зна
чительной мере самостоятедьно ,  но в то ;Ее вре�1я :мы не .можем забывать 
существощшия государства Урарту и поза;е высокой :культуры Армении. 
Не могу не отметить таю:�;е Вашего тяготения Б европейско�1у культур
ному кругу, начиная уже с IV в. нашей эры, хотя , отнровенно говоря, 
азиатсI>.ие соседи Грузии этого времени были неизмеримо культурнее. 
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Я полагаю, дорогой Георгий Николаевич, что Вам необходимо тща
тельно просмотреть текст Вашей р-аботы в духе современных точек зрения" 
внеся, кстати, все дополнения и изменения, приложенные позже к Ваше
му труду 19 •  Не откажите в любезности сообщить, в течение какого вре
мени Вы могли бы учинить пересмотр своего труда. 

Уважающий Вас Директор Института ( . . . ) 
Игорь Грабарь : о 

140. Г. Г. ГРИММУ 

Москва"  10 сентября 1948 г. 
Глубокоуважаемый Герман Германович, 
Вчера вечером получил Ваше IIИСьмо и сегодня утром спешу Вам на 

него ответить . Я Вам очень признателен за Ваш обстоятельный ответ, 
хотя п с двухмесячным ОIIозданием, приводившим меня в недоумение. 

По существу, Вас интересуют два вопроса: как организовать петров
скую часть и то ли сделано по Вашим двум главкам - о Баженове и Ква
ренгп .  Отвечаю по этим двум пунктам раздельно по каждому. 

Когда я начинал свою «Историю», я не скрывал от себя ее подводных 
камней п не сомневался, что, поскольку вообще еще до моего приступа 
к подготовке издания не существовало ни одного сводного труда по исто
рии архитектуры XVII I  и XIX века в России, я совершаю большую дер
зость , пускаясь в столь рискованное предприятие. Историки западноевро
IIеiiского псRусства имеют в своем распоряжении сотни, если не тысячи, 
монографических исследований, дающих им в озможность :комбинировать 
их в :rюбых наIIравлениях и IIO любому вкусу, мне же IIриходилось одно
временно давать и свод и добывать сведения из первоисточников.  Я на это 
пошел , будучи уверен, что наделаю бездну ошибок. Удивительно не то, 
что я пх не избежал, а то,  что их так мало. В течение последних лет я 
yIIopнo ищу в различных архивах сведений о тех петровских пенсионе
рах. которые до сих пор продолжают оставаться в тени и деятельность ко
торых почти не известна, несмотря на то что она была велика.  Я нашел 
немало такпх сведений, о которых раньше не имел:понятия. Но все же при
ходится эту работу продолжать и сейчас. Так как Вронштейн и Архи
пов 2 1  :много та:кже поработали в этой области, то я хочу поделиться с 
Вюш при:11ерньа1 IIЛаном, каким образом мне IIредставляется возмоа;ным 
ОСИ.'IПТЬ это дело.  

1 .  История Петербурга началась в :Москве в 1 698-99 годах, Rогда 
строилась Немецкая слобода, дворец Лефорта и др. здания, в том числе 
препще всего Суконный двор 22  и некоторые церкви.  Эта часть у меня 
Qбеепечена, и ее делает архитектор Р. П .  Подольский 23 • Всего 2 1/2-3 
листа . 

2 .  После этого начала должна быть изложена история строительства 
в Петербурге в 1703-10 годах , примерно так , как она изложена у меня с 
соответствующими дополнениями, изменениями и поправками. 

3. Вслед за тем я думал предложить Бронштейну сделать несколько 
глав о планировке Петербурга и перnых строителях. 
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4.  Особую главу следовало бы предложить Архипову по Монnлези
РУ 24. 

5 .  Далее �ше представляется, что должен был бы снова вступить 
Бронштейн. 

о. О семье Трезини 25 мог бы написать Земцов. Ведь это труд коллек
тивного характера . 

7 .  О Растрелли глава уже написана неплохо 26• 
8 .  Мы с Вами начали бы с переломной эпохи первого становления 

классицизма. 
9 .  Необходима провинциальная архитектура елизаветинского вре

мени. 
Вот в общих чертах эта наметка. Что касается Вашего второго вопро

са , о Ваших двух статьях , то я думаю, что это не совсе.м то, что нуашо.  
Вы меня явно не понял:и: я говорил только пока о плапе и тезисах, а не 
о самом написании. Встретиться нам необходимо, и я приехал бы специ
ально для этого на неделю в Ленинград, чтобы окончательно установить, 
что кому и Rак писать. О Баженове у меня столько данных , как ни у кого .  
Я твердо уверен , что нашел ряд его построек, никому до сих пор не из
вестных и частью сохранившихся в· оригинале до сих пор. Для его «готи
кш> у меня есть автор, давно уже только ею занимающийся, мой сотруд
ник по Институту, архитектор 27 •  Я беру всю Москву. Вы - Петербург. , 
Размер главы «Бюr>енов» должен быть втрое больше Вашего.  Это просто 
эскиз, а не исследование. Да этого сейчас пока и не ну.жно ,  это - в даль
нейшем. { . . .  ) 

:Оаш И. Грабарь.  

141. Г. Г. ГРИl\IМУ 
[Москва ] ,  23 сентября 1 948 г. 

Глубокоува;1шемый Гер:\�ан Германович, 
Вы совершенно верно обрисовали круг в опросов,  которыми Вам надо 

заняться в первую очередь. Прежде всего пересмотреть Петровскую эпоху 
и наметить, как распределить соответствующие главы меащу авторами с 
таю1J\1 расчетом, чтобы не получить винегрета и сохранить стройность, 
логичность, последовательность всей композиции в целом и ее отдельных 
частей. Вот об авторах Вы не упомянули нп слова. Я в октябре приеду, 
но думать об этом надо уже сейчас. Думаю быть во второй по.човпне 
октября. 

Думаю, что Вы также правильно намечаете для себя работу по :клас
сицизму, но сейчас не следует уже писать, а надо точяо выработать плап 
отдельных глав монографического характера , :ка:к это я сделал в своей 
«Истории», и составить тезисы, которые мы с Вами и обсудим во время 
моего приезд::1 , а может быть, даже утвердим путем переписки: Вы пришле
те их мне , я внесу свои поправки и при свидании все это мы согласуе:м. 

Без аппарата обильных примечаний мы выпускать книги не можем, 
т.  R .  у нас будет много неожиданных д.ТIЯ всех новых установок и неиз
вестных имен. 
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Вот еще о чем надо немедленно позаботиться - о человеке типа Геор
гия Лукомского для объезда провинции и ее посильного отражения хотя 
бы в самых важных памятни:ках (напр . ,  Духовная семинария Кваренги 
в Воронеrке 28, цели:ком сохранившаяся , одна из лучших и простейших 
его построен) .  

Мос:кву всю беру я .  Вы :классику. 
Что :касается проблемы Баженов-Бренна ,  то после появления под

писного проекта Баженова из Алушшнского дворца роль последнего в 
создании Михайловского зам:ка ясна: он и есть его автор, кроме интерье
ров , целиком принадлежащих Бренна 29 •  Оп же, Баженов,  автор и па
вильонов. 

( . . .  ) Старова отдам Петрову, об остальных авторах по первой поло
вине XVII I  в. дайте Ваши соображения. 

С приветом. Ваш И гарь Грабарь. 

142. И. А .  БРОДСКОМУ 
Мос1ша, 18 октября 1 948 г. 

Дорогой Иосиф Анатольевич, 
Если в Ваших руках имеется все Каржавинское дело из архива 

Ак . художеств ,  частично опубликованное Бе:ккером 30, не можете ли Вы 
мне прислать «Список архитекторов , которые ныне состоят на службе" 
с указанием места службы и чинов»? Буду Вам призн:ателен. 

С приветом. Игорь Грабарь. 

143. Е. Д. БОЛОГОВОй 
Москва� 1G ноября 1 948 г .  

Многоуважаемая Елена Дмитриевна (ес.т�и я не  забыл Вашего 
имени-отчества?),  
Что я могу Вам сказать заочно , не видя того, что Вы успе.т�и за эти 

два месяца сделать? Да еще с огромной педагогической нагрузкой. Могу 
дать то.т�ько один совет: пользоваться каждым свободны�� часом, чтобы 
порисовать и пописать, но непременно с натуры, - натюрморт, уголок 
комнаты, человеческую голову и фигуру, вид из окна (а сколько окон у 
себя и у соседей, столько отш1чных пейзажей!) .  

Правда , сейчас дни коротки, но  рпсонать можно и вечером, только пи
сать не полезно , можно заблудиться. 

С пожеланием всех благ и приветом. Игорь Грабарь. 

96 



144. А. В. ХРАБРОВИЦRОМУ 
Москва , 16 ноября 1948 г. 

Дорогой Александр Веньяминович, 
Очень признателен за справки и советы. У букинистов , конечно, нель

зя рассчитывать найти мои desiderata * ,  что я и предвидел. 
А вот не попадалось ли Вам таких изданий, как «Мир искусства» и 

«Худо;к. сокр. России» - комплектов? Или комплектов «Русского ар
хива» п «Русской старины» 31? А особенно «Азбучного указателя к Рус
скому биограф. словарю», т. 1 (второй у меня есть) 3 2? 

С приветом. Игорь Грабарь. 

145. В. М. МОЛОТОВУ 
[ 1948] 

Глубокоуважаемый и дорогой Вячеслав Михайлович, 
Н только что получил письмо из Хельсинки от советского художника 

Карпинского, внука покойного пре:зидента Академии наук СССР 33 , чрез
вычайно меня взволновавшее, копию которого направляю Вам. 

Умерла дочь Репина Вера Ильинична,  главная наследница его, и сей
час дети Репина Юрий и Татьяна 34 предпринимают срочные меры к 
распродаже на аукционе всего отцовского художественного наследия, 
главная ценность которого заключается в 30 альбомах и сотнях отдельных 
рисунков .  Каждый день промедления грозит привести к распылению этих 
рисунков по всему миру, и потомство не простит нам, если мы их упустим. 
Как раз этот материал творческой лаборатории великого художника дра
гоценнее всех картин, ибо он один может выяснить ряд загадок, связанных 
с некоторыми из главнейших репинских произведений. 

Необходим немедленный выезд в Хельсинки директора Третьяковской 
галереи 3• с соответствующими полномочиями и валютой. 

Председатель Комиссии по охране памятников искусства ,  директор 
Института истории искусств Академии наук СССР 36• 

1949 

146. А. П. ОСТРОУМОВОЙ-ЛЕБЕДЕВОЙ 
[Москва] , 1 февраля 1949 г .  

Дорогая Анна Петровна, 
Вчера мы выбирали в помещении бывшего Музея новой западной 

живописи 1, а ныне Академии художеств СССР десять новых академиков 
и столько же членов-корреспондентов.  Вы прошли с Верейским и Том
ским 2 с наибольшим числом голосов: Вы 23 из 25, они оба единогласно. 

* здесь - нужные мне книги (лат.). 
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Я знаю, что Вы к этим побрякушкам глубоко равнодушны, но для нас, 
Ваших друзей, это все' же неноторая компенсация за то, что Вас не вы
двинули в первом спис:ке 3 ( • • •  ) 

Попавший тогда в «бессмертные» И .  Н .  Павлов был несказанно скон
фужен таким анекдотом, и сейчас он искренно прпюшал все :11еры, чтобы 
убедить А. Герасимова провести Вас в о  что бы то ни стало. 

Ну будьте здоровы. I\репко жму руку. Ваш Игоръ Грабарь. 

147. А. Н. ПЕТРОВУ 
[Москва ] ,  1 февраля 1949 г .  

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич, 
Спасибо за сообщение о Ваших розысканиях по Чевюшнскому. Воп

рос о возможности его авторства коло:кольни Н1шо.;�ы Морс:кого следовало 
бы :когда-нибудь решить определенно либо в ту, .-:шбо в другую сторону •. 

Вы правы о Портретной Ротари 5 и о необходимостп восстановления 
Н'абинета Петра I 6• 

Благодарю за адрес С. С. Бронштейна. 
С приветом. Игорь Грабарь. 

148. А. Н. ПЕТРОВУ 

Москва ,  22 апреля 1949 г. 
Глубо:коуважаемый Анатолий Николаевич! 
Я ознакомился с присланным Вами черновы:11 наброско:11 Вашей гла

вы о Чевакинс:ком 7 и нахожу, что в обще:и она построена правильно. 
Чевакинс:кого действит�льно надо значительно повысить по сравнению с 
отношением к нему в прежние времена. Поэтому я не возражаю против 
небольшой прибав:ки в 1/4 листа. ( . . .  ) 

Директор Инстптута И гарь Грабарь 

149. Г. Е. ЛЕБЕДЕВУ 

[Москва ] ,  10 :11ая 1949 г.  
Многоуважаемый Георгий Ефимович 8 ,  
Был бы� Вам очень признателен за присылку мне фотографии с серов-

:кого портрета старшего сына Юсупова - не того,  что с собачкой, 
Н .  Ф .  Юсупова 9 •  Помню, что в музее был превосходный негатив И .  Н.  Алек
сандрова 1 0 .  Если бы его не о:казалось, за:кажите новый снимок с него и 
попросите выслать наложенным платежом в мой адрес. 

С приветом. Игорь Грабарь. 
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150. С. С. БРОНШТЕЙНУ 
Москва_, 14 июля 1949 г .  

Многоува;каеыый Со.·:юмон Самойлович 11 ,  
Посылаю Вам нашедшпеся у меня архивные материалы по Земцову 

после его возвращения в Россию 1 2• 
О поJшовничьем чине Коробова 13, вероятно, Вам известно. 
Сообщите, как с архивом Партикулярной верфи 14• 
У меня есть много све�ений о работах Леблона в Монплезире в 1716  г .  

Из  документов вытекает, что какое-то здание уже существовало там, т .  е.  
кто-то строил его до 1716 года , но  архитектура зала все же леблоновская. 
Похоже, что строителе:..1 до Леблона был Б раунmтейн ,  строивший одно
временно и первый большой дворец, но пока все еще ускользает, что успел 
сделать Браунштейн,  кро�fе фундамента и плана центральной части 15 • 

О Земцове, как видпте, сведений мало, но все же сопоставление 
1722 , 23 и 41 годов кое-что дает. Ес.:ш найду что-нибудь еще, пришлю 16 • 

С приветом. Игорь Грабарь.  

151.  С. С. БРОНШТЕЙНУ 
Москва, 9 августа 1949 г .  

Многоуважаемый Со.1омон Самойлович,, 
Получшr Ваше письмо, из которого вижу, что Вы уже в отпуске и мо

жете работать. 
О .  И .  Подобедова 17 сказала мне, что Вы не уверены, какого стиля ра

боты придерживаться - типа ли моего III  тома «И. Р. И . »  или более по
пулярного пзлоmения. Никоим образом не этого последнего, а моего типа, 
т.  е .  с бо.lьшим аппаратом документации и ссылок. Словом, все должно 
быть доказано, если доказать можно , и давать предположительно только 
там, где нет документальных подтверждений, но и в этом случае на убе
дительных доводах, сопоставлениях и аналогиях. 

Осенью мне придется Вас вызвать в Москву вместе с другими сотруд
никами-авторами для заслушивания написанных глав на  Секторе истории 
архитектуры. ( . . .  ) 

С приветом. Игорь Грабарь.  

1 52. А. И. IIBAHOBY 
[Москва) ,  6 сентября 1949 г. 1 8  

Дорогой Александр Иванович 1 9 ,  
По-свински долго не  отвечал на Ваше милое и душевное письмо , столь 

отвечающее Вашему обаятельному интеллекту: занят до зубов , чудовищ
но загружен, но так как все это вокруг искусства ,  то не вправе жаловать
ся и ворчать , ибо дело любимое и увлекательное . Да и не дело,  а дела и 
делища. Самое простое было бы, если бы я догадался в июле и августе, 
когда жи.1 п работал в Абрамцеве, у себя на даче, пригласить Вас к себе. 
Вот бы ш1.говорились, вспоминая старину. Сейчас я уже почти перешел 
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на городское щитие, лишь наезжая на дачу, но т .  к .  я езжу на своей маши
не, то как-нибудь могу Вас прихватить на ночевку. 

Однако предварительно хотел бы видеть Вас здесь, в Москве, в своей 
:'\!астерской на Верхней Масловке 5 .  ( . . .  ) 

С сердечным приветом. И гарь Грабарь. 

153. В. Э. ГР АБАРIО 
[Москва ] ,  18 сентября 1949 г .  

9 ч. утра 
( . . .  ) С 14-го началось дивное бабье лето - ясное небо,  тепло, даже 

жарко было.  Я был два дня на даче, писал и наслаждался, но вчера дол
жен был приехать на первый ВАК, а вечером на Радищевскую сессию 
Академии наук 20 ( • • • ) . 

154. В. Э. ГРАБАРЮ 
Москва,  27 сентября 1 949 г. 

( . . .  ) Три дня славно поработал на воздухе, но вчера уже погода под
гуляла и во  вторую половину дня солнце спряталось, как раз когда оно 
мне было нужно, почему и не мог кончить осеннего пейзажа. Но с началом 
бабьего лета дня три удачно поработал и кончил «Начало осени» 21• До
вольно сносно. Не знаю, придут ли еще солнечные дни ,  но хочу надеяться 
и снова поеду. ( . . .  ) 

155. Е. Д. БОЛОГОВОЙ 
Москва,  31 октября 1949 г .  

Многоуважаемая Елена Дмитриевна , 
Из присланных Вами двух снимков я усматриваю, что Вы сделали 

бесспорные успехи. Конечно,  судить по ним о живописи трудно,  но они 
не беспомощны, как первые. 

К сожалению, натюрморт слишком сложен: Вам надо бы ограничивать
ся маленькими холстиками и несложными заданиями. Сейчас есть яблоки, 
это - самые полезные для практики натюрмортной живописи предметы. 
Но довольствуйтесь одним или двумя, непременно в натуральную величи
ну, не захватывая много фона ни сверху, ни с боков .  Словом - лучше 
меньше, да лучше. Но переписать таких натюрмортиков надо мноа;ество, 
тогда Вы почувствуете от них пользу. 

Недостаток обоих В аших этюдов - некоторая жесткость. В нату
ре все гораздо мягче, тонет в окружающем воздухе, как в комнате , так 
и снаружи. 

Слово художник мы заимствовали у южных славян , которые в свою 
очередь взяли его у восточных готов : так они называли живописцев. Мо-
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нографии моей у меня нет лишней, только один экземпляр.  Посылаю вы
шедший недавно разворот. 

Излагать свое кредо не могу - для этого надо написать целую книгу. 
С приветом. Игорь Грабарь. 

156. А. Н. САВИНОВУ 
Москва., 7 ноября 1949 г. 

Глубокоуважаемый Алексей Николаевич 2 2", 
Очень признателен за присылку мне Вашей превосходной книги о 

Венецианове 23.•. которую тотчас же (несмотря на чудовищную загружен
ность) прочел от доски до доски, получив огромное удовольствие. Книга 
выделяется из множества других значительным числом новинок фактиче
ских и новизной установок, что делает ее поистине драгоценным справоч
ником. А главное - наконец-то нет вранья, ставшего обычным явлением 
современного искусствоведческого верхоглядства.  

Вы еще пощадили многих авторов этого последнего типа, о грехах ко
торых деликатно умолчали. Этого не сделала Ацаркина, написавшая дру
гую неплохую книгу - о Кипренском 24, в которой кое-кому наложила 
по праву. ( . . .  ) 

Большое дело Вы сделали Вашим открытием новых иллюстраций Га
гарина 2� , тем самым выдвинутого на ведущую роль одного из основопо
ложников русского реализма .• не взирал на брюлловское ученичество 26 

С приветом. Игорь Грабарь. 

1 57. П. М. ДУЛЬС:КОМ-У 
Москва , 10 ноября 1949 г. 

:Многоуважаемый Петр :Максимилианович, 
Я получил весьма тревожные сведения о положении памятников в 

Болгарах. Уже ряд лет ведутся на территории древнего города археоло
гические раскопки, и специалисты археологи из года в год замечают сис
тематические разрушения этих совершенно выдающихся памятников 
архитектуры 2 7 •  

В связи с новым постановлением Совета Министров СССР от 14 октяб
ря 1948 г. за No 3898 «0 мерах улучшения охраны памятников культуры» 
в Научно-методическом совете по охране памятников культуры при Пре
зидиуме Академии наук СССР возникло предположение об объявлении 
территории древнего города Болгар заповедником (архитектурно-архео
логическим). 

Для необходимого предварительного обследования состояния памят
ников архитектуры в Болгарах и для отбора конкретных данных о раз
мерах территории и пр. ,  а также для обсуждения с местными органами 
охраны памятников культуры вопроса об усилении организации охраны 
этих памятников командирован Научно-методическим советом архитек
тор Лев Артурович Давид 28•  
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Я очень прошу Вас оказать ему содействие, которое облегчш:ю бы 
ему выподнение возложенного на него поручения. 

Шлю Вам привет II наюrучшие пожелания. Игорь Грабарь. 2 9  

1 58. П. М. ДУJIЬСКОМУ 
Москва, 13 ноября 1 949 г. 

Дорогой 411 Петр Максимилиановпч, 
У меня к Вам большая просьба. Не можете ли Вы выяснпть, есть ли 

в Казанско:.r историческом архпве фонд Ру.�tЯ1щева 30? Мне это очень 
важно знать, т. к. в нем я смог бы найти решенпе многих загадок истории 
русского искусства. :Моif\ет быть, придется с ::�той целью дait\e мне по
ехать в Казань. Что вы поделываете? 

С приветом. Игорь Грабарь. 

Фонд Румянцевых должен заключать в себе множество домовых и хо
зяйственных книг и вязок с документюш и перепиской. 

1 59. Г. Г. ГРИММУ 
Москва, 4 декабря 1 949 г. 

Многоуважаемый Герман Гер��ановпч, 
В последний свой приезд в Ленинград я видел в Акад. художеств 

планы и набросок фасада дом.а Баженова 3 1 •  По моей просьбе мне высла
ли фотографии с них. В свое время мы их как-то проглядели (что , кстати, 
не делает на�� чести) ,  но сейчас, когда мы начинаю� в Баженове разби
раться II он становится у;-ке менее :rегендарной .'lичностью, эти чертежи 
приобретают большое значение. Видимо, это проект его собственного 
дома для участка,  полученного им от Павла I в последние годы жизни, 
помнится, против собора Николы Морского 32• Построить дома Баженов 
не успел и даже едва ли успел пойти дальше первых эскизных набросков. 
Я хоте.11 бы узнать у Вас,  кто сделад это большое открытие, т.  к. это мне 
хотеJiось бы отметить, ибо я не привык рядиться в чужие павлиньи перья. 
Кажется, одна сотрудница Акаде:\IИИ.  Ее имя, отчество и фамилия? 

И кро:.1е того, я хотел бы просить разрешения их опубликовать, а 
есди они уже опубликованы, то сослаться на публикацию (где?) .  

Очень прошу сообщить мне эти сведения.  
Я закончил большое исследование о «неизвестных возможных произ

ведениях Баженова», которое выйдет в 1 950 г. в качестве баженовского 
юбилейного изданпя Института истории искусств Академии наук СССР 
с неско.'Iьки11ш работамп о Баженове моих сотрудников по Институту 33• 
Там будет для Вас кое-что интересное и неожиданное. 

С приветом. Игорь Грабарь . 

Нес1юдько раз срочно собираJIСЯ в Ленинград, но все не пус.кали 
дела.  Уж теперь до нового года не соберусь ,- разве весной. 
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1950 

1 60. Г. Г. ГРИММУ 
Москва, 8 января 1950 г. 

Глубокоуважаемый Герман Германович, 
Спасибо за сообщение имени С.  Веньяминовны Рохлиной 1 • Я уже 

воспользовался ее согласием и внес проект в имеющий выйти в 1 950 г. 
сборник Института «В поисках неизвестных построек Баженова» 2, в ко
тором помещены исследования мои и �юих двух2 аспирантов на •ГJбщую 
тему баженоведения. 

-

Мне этот проект собственного дома Баженова очень нужен для зак
лючительного аккорда . .  Rонечно, я от��ечаю, что открытие и атрибуция 
его принадлежат С. В .  Рохлиной. 

Сейчас крепко работаю над I I I  томом <{Историп русс�>ого искусства». 
Скоро доберемся до IV тома , где придется нам с Вами размежевываться 8 •  

С новогодним приветом. Ваш Игорь Грабарь. 

161 .  А. Н. ПЕТРОВУ 
Москва,,, 10 января 1 950 г. 

:Многоуважаемый Анатолий Нинолаевич, 
Сегодня получил Вашу статью о ЧеваюшсRом 4 и прочел ее. Вы про

сите сообщить Вам мое впечатление . 
Хорошо, но у меня есть ное-какие замечания и поп>елания. Я пони

маю те затруднения, которые связаны с более четним выявлением водо
раздела между Растрелли и Чевакинским по Царскому Селу 5 ,  но что-то 
надо предпринять, чтобы эту сугубую завуалированность разредить. Ина
че получается недостаточно вразумительно и вовсе неубедительно . Я со
вершенно честно убежден, что роль ЧеваRинсRого в создании всего царско
сельского ансамбля была очень значительной, и это необходимо дать по
чувствовать читателю. А вот этого-то у Вас и нет, - получается ни то, 
ни се. Между тем это большая новинRа ,  которая Вами недостаточно ис
пользована. Ведь он - фактический создатель облика дворца . TaR и надо 
утверждать, притом не под сурдинну,  как у Вас, а во весь голос. 

А что внес Растрелли? То, что он всюду вносил в качестве оберархи
тектора: делал то тут, то там удары, вносил .масштабность, в чем он и 
был сильнее всего . Это именно то,  что его отличает сразу во всем его твор
честве, в этом его сила,  неведомая никаRим его французским и немецним 
современникам и нашим подголоскам. Этого специфического свойства 
были лишены и наши лучшие мастера - Чевакинсний и Ухтомский. 
Надо бы просмотреть архивные дела по Царскому Селу п разысБать, что 
прямо делал Растрелли , т. е . ,  например, не являются ли кариатиды пря
мым заказом Растрелли по его рисунку ДунRеру 6 или ному-нибудь дру
гому. Это и был бы одним из предполагаемых мною ударов , ибо без них 
было мало игры форм и светотени на непомерно растянутом фасаде, было 
немощно n снучно .  Тогда создателем дворца все-тани окажется Чева-
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:кинский, а роль Растрелли сведется к улучшению и внесению своих глу
боко персональных архитектурных черт. 

Вообще у Вас много недосказанностей и мало убедительных общих 
мест. Так, предпоследний абзац первой страницы заканчивается фразой, 
что все перечисляемые здания «сохраняют свое значение важнейших 
фактов творческой биографии зодчего» . Но это же недостаточно декла
рировать, а надо доказать ! 

И тут-то самое слабое место Вашей главы: нет стилистического ана
лиза нп здесь, ни вообще при упоминании других памятников. Ведь 
стиль Чевакинского со�ершенно другой, чем Растрелли, он выработал 
его из коробовского стиля и ни в какой мере не является подголоском 
Растре.11ли. Это совершенно необходимо внести. 

На стр . 2-й об уходе Чевакинского и исключении из полка неясны 
причины 7, все завуалировано .  

Мало использован факт замены Чевакинским Трезини 8 •  Ведь архи
текторпшка-то был никудышный,  действительно . И конечно , не Квасо
ву принадлежала идея пятикорпусного дворца , а Чевакинскому. Ведь 
и Андреевский собор в Киеве я отдаю Мичурину 9 , на что у меня доста
точно документальных данных. Растрелли там и не был, все рабочие 
чертежи делал самостоятельно Мичурин, изменивший весь проект. Сло
вом, надо повысить тон и уверовать в силу Чевакинского , чтобы убедить 
в том читателя,  надо больше смелости и решительности. 

С новогодним приветом. Ваш Игорь Грабарь.  

Вы утверждаете, что Растрелли переделывал все царскосельские 
постройки. Все ли? Нужен анализ , анализ и анализ. О таком шедевре, 
как Никола Морской 1 0 ,  слишком мало. 

Кстати, Чевакинскому принадлежит много в Кускове, напр. превос
ходная оранжерея. Посмотрите О. Панкова - «Кусково» 1 1 •  1940. 

162. П. М� ДУЛЬСRОМУ 
Москва, 31 января 1950 г. 

Дорогой Петр Максимилианович , 
Я спешно написал Вам письмо по поводу Вашего предложения внуч

ке Баратынского 12 дать заметку о его портретах, но в догонку хочу пос
лать Вам настоящее разъяснение. 

Дедо в том, что история портретов Баратынского, после немалой пу
таницы, внесенной Скотниковым, Ровинским и Лернером 1 3 ,  хорошо расска
зана И. С. Зильберmтейном в его книжке-альбоме «Пушкин и его друзья», 
изд. Г [ос . ]  Литер. музея 1 937 г. 14 В своем предыдущем письме я хоте.'1 
у Вас спросить, есть ди у Вас новый материал, особенно новый портрет 
Баратынского, или Вы расподагаете только тем материалом, который 
уже опубдикован? В этом весь смысл моего вопроса.  Как Вы живете , 
над чем работаете и что наmди нового? (Вы всегда что-нибудь находите ! )  

Жму Вашу руку. Ваш Игорь Грабарь. 

104 



1 63. Е. Д. БОЛОГОВОЙ 
Москва , 3 мая 1950 г. 

l\lногоувап.;аемая Екатерина Дмитриевна ,  
Спасибо за Ваше теплое поздравление с днем моего роп.;дения . По прав

де говоря , утешительного мало от сознания , что еще стал годом ближе к 
человеческому концу, но я чувствую себя настолько здоровым, бодрым и 
крепким, что впервые меня видящие не хотят верить, что мне не 50-55 лет. 

Плохо только то, что на меня все больше наваливают всяких де.1 и по 
Академии наук , где сейчас происходит выдвижение кандидатов в акаде
мики и члены-корреспонденты с последующими выборами (а я член экс
пертной комисссии) , и по Комитету по делам искусств, и по Комитету по де
лам архитектуры, и по охране памятников, и по реставрации и музееведе
нию и т. д. без конца. Успеваю со всем этим справляться только благодаря 
режиму - вставанию в 6 часов утра . Спасибо за приложенную фотогра
фию - портрет 15. К сожалению, на снимке нельзя разобрать, что пред
ставляют собой два пейзажа, но как будто неплохи. 

Не пишете Вы и об отзыве А. Н. Князева 16, а крап>ий самоотчет толь
ко на бумаге, без показа, мало что дает. Однажды Вы уже присла.чи мне 
снимок с этюда , и я мог составить себе представление, Rак Вы двигаетесь. 
Это единственный способ отчета . 

Шлю Вам сердечный привет первомайский, который прошу передать 
и Вашему художественному юному содружеству. 

Ваш И гарь Грабарь.  

Только что вернулся из Абрамцева,  где провел 4 дня. 

164. А. В. ХРАБРОВИЦRОМУ 
Москва, 5 мая 1950 г. 

Дорогой Александр Веньяминович, 
С большим запозданием, за недосугом, отвечаю на Ваше письмо с га

зетной вырезкой о крестьянской опере Серовой в Пензе. В печатающей
ся сейqас моей двухтомной монографии «В. А. Серов» 17 я много места уде
ляю Валентине Семеновне 18 и ее пропаганде русской оперы в деревне 1 9 •  
Кое-что, однако ,  в заметке и для меня ново. 

Сборник материалов и документов о К. А.  Савицком 2 0  в Пензе очень 
был бы нужен, как все, что имеет отношение к большим мастерам-пере
движникам. ( . . .  ) 

С приветом. Игорь Грабарь. 

Я уже переговорил с Акад. художеств. Сейчас А. М.  Герасимов 
выехал в Мичуринск 2 1 ,  по его возвращении поговорю с ним. Академия 
может сама издать Вашу книгу. 

и. г. 
105 



1 65. А. Н. ПЕТРОВУ 

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич, 
Москва, 22 июня 1950 г. 

Сегодня получил Вашу переработанную рукопись «Чевакинский». 
Она несравненно лучше первой, я бы даже сказал, сейчас она безукориз
ненна. У меня есть к Вам только несколько вопросов .  

1 .  Сейчас роль Чевакинского в Царском Селе выяснена с полной чет
костью, хотя и не с окончательной определенностью по· отношению к Эр
митажу. Не вполне ясно, что принадлежит в конце концов Растрелли, 
кроме надстройки соединительных галерей. Как нам вообще быть с его 
авторством? Квасов - Чевакинский, или Квасов - Чевакинский -
Растрелли? * Но во всяком случае не Растрелли просто , раз до 17 48 г. 
хозяином был только Чевакинский 22• Снимок-то все равно придется 
давать в Вашей главе, а · не в главе о Растрелли. 

2 .  Вы вполне правы, говоря, что доследование до конца еще недо
выясненных вопросов задержит надолго выпуск в свет I I I  тома, но если 
что-нибудь Вам планомерно или случайно удастся обнаружить, это всег
да еще будет не поздно внести в гранки. А вообще исчерпать никогда 
ничего нельзя , и на другой день после выхода в свет всегда, как на зло, 
что-нибудь важное находится. 

3.  Чевакинский бесспорно впервые выяснен в той степени, которой 
он этого заслуживает. Здесь все уместно, даже то место , которое Вы в 
конце уделили некоторому снижению роли Растрелли (и кое-где в других 
местах),  хотя, по существу,  об :этом следовало бы сказать в главе о Раст
релли. 

4 .  И о «de R» 23 правильно: мне давно уже стало казаться, что :это 
просто гриф, а не подпись автора постройки или даже чертежа. В свое 
время я придавал подписям Фелътена , Леграна , Бове неподобающее им 
значение11 не учитывая, что :это гриф (или «виза») инспектора, начальника 
Полицмейстерской канцелярии или Комиссии строений, а не авторская 
подпись . 

5 .  Чисто редакционные замечания: ( . . .  ) 
9. N .  Girard 24 - quantite hegligeaЫe * * .  Он часто встречается в свя

зи с Леблоном. 
Еще раз приношу Вам глубокую признательность за отличное иссле

дование. О Новой) Голландии 25 есть всякие домыслы в связи с общим 
зудом пересмотров. ( . . .  ) Оно , конечно, не бесполезно бывает, но если 
человек живет только этим зудом, то можно наверно , сказать , что толку 
не выйдет из его построений. Надо быть движимым только любовью к па
мятнику и к правде ,- тогда и ошибки не страшны и оправданны. 

И все же вопрос о Новой ГолландИи не.льзя считать решенным окон
чательно даже в свете публикации самого Делю.юта о потерянных им 
чертежах 28• Все же документа , подтверждающего, что именно по его 

* Ведь в 1 748 г. ее Чеваюшсю1й уже кроет железом [npu.1i. JI. Э .  Грабаря] . 
** бесконечно малая велпчина (фр .) . 
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А к а д е .11 11 1> 
И Г О Р Ь  Э М l\I А Н У И Л О В П Ч  Г Р А Б А Р Ь  
:'\-lос1;ва 167, Лстровеко-Разу!11оsск2.я ал.1ея, ,4;. 6, .кв. 5 

Тел . Д-l·i3-5i · 

Факсими;�е письма• и .  Э. Грабаря А .  Н .  Петрову, 22 июня 1 950 г. 



проекту воздвигнута существующая арка, пока нет. Она только стилисти
чески не противоречит его архитектуре .  Но почему она лучше, чем вся 
его архитектура в целом? 

С сердечным приветом. Игорь Грабарь. 

1 66. В. R. MARAPOBY 
Москва, 23 июня 1950 г .  

Глубокоуважаемый Владимир Кузьмич, 
Вы спрашиваете меня,  читал ли я Ваше объяснение к протоколу 27? 

Нет , не читал. П.  Н.  Рябинкин предложил мне дать его для ознакомле
ния, но я отказался, ибо никаких объяснений мне не нужно. Вы скажете, 
что зто самонадеянно и даже вызывающе. Мо1:1-;ет быть, но я полагаю, что, 
проработав 50 лет над проблемой репинского творчества, я имею неко
торое право на «самонадеянность» ,  особенно в таких случаях абсолютной 
(для меня) бесспорности, как данный случай с омерзительной подделкой 
«Репина». 

Вы думали,  что мне не была известна репродукция с картинки в «Ни
ве» и факт ее экспозиции на «Передвижной» 28 1918 г. Были известны, 
и тем более оба зти факта говорят о правильности моего мнения. Я тог
да же, на выставке, возмущался фактом принятия на выставку такого 
хлама и пытался связаться с Ильей Ефимовичем. Я обращался тогда 
с этой целью к всесильному в Петрограде Горькому, прщ,я его помочь 
связаться либо по телефону, либо телеграммой и письмом с Rуоккала, 
но и его усилия помочь мне были тщетны: закрыта была накрепко грани
ца. Вы вспоминаете факт переписки в 1 920 г. Не тодько в 20-м, но и в 
1 9-м связь уже была восстановлена, и я сам получил от Репина в атом 
году письмо , но в 18-м этого нельзя было добиться. Мне хотелось полу
чить от него подтверждение его непричастности к экспозиции нескольких, 
приписывавшихся ему вещей на Передвижной. Я узнал, что принес их 
на выставку некий человек , живший на углу Фонтанки и Симеоньев
ской улицы. У него была в числе других сомнительных вещей одна до 
такой степени явная подделка, что ее даже малоквалифицированный 
состав молодого жюри не признал за оригинал («Бурлаки») .  Этот чело
век промышдял , как многие другие, «Репиным» в кавычках , рассказы
вая о своих близких с ним связях. Не понимаю, как мог такой отличный 
рисовальщик , как Г. С. Верейский, не усмотреть, до чего безграмотна 
картинка по рисунку. 

Я уж не говорю о явно поддельной подписи 2 9 ,  т. к. картины с фаль
шивой подписью бывают подлинными. Но я утверждаю, зная все града
ции периодов Репина с детских лет до смерти, что не было и одного года 
в его творчестве, когда бы он так писал в смысле кладки краски, харак
тера мазков (вернее, отсутствия их, бездарного смазывания и обез
личивания живописи) и общего характера живописи, как на этой сквер
ной картинке. 

Если бы удалось неопровержимыми документами доказать принад
лежность Репину именно такой, а не данной картинки, то это только ко
пия с нее. Репин, подобно Левицкому и Боровиковскому, любил и хо-
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дил свою подпись с детских лет, подписывал решительно все , даже пус
'Гячки,  ибо подлинных неподписных репинских вещей вообще в приро
де нет, и такую картинку он бы не подписал?  А посмотрите, как мучидся 
этот неизвестный автор, сколько раз ее переписывал , замусолив ее вко
нец и обездарнив. 

Я надеюсь в конце июня - начале июля быть в Ленинграде и выска
зать Вам еще много других столь же убедительных доводов против этой 
атрибуции. Могу написать целый печатный лист на эту тему: об ошибоч
ной атрибуции. И даже меня подмывает это сделать в печати. В 18-м го
ду я Yil'e 5 лет был во главе Третьяковской галереи, куда мне в среднем 
приносили не менее трех поддельных «Репиных» в неделю. Я их вдоволь 
насмотрелся и мог бы написать статью «0 манерах подделывателей 
репинс1шх картин» (ибо их много) .  

С сердечным приветом. Игорь Грабарь. 

Хорошо было бы собрать к моему приезду всех участников Вашей 
закупочной комиссии для совместной беседы и дискуссии. 

1 67 .  Е. Д. БОЛОГОВОЙ 
Москва ,  7 июля 1950 г .  

Многоуважаемая Елена Дмитриевна , 
А. И .  Князев 30 дал Вам очень дельные и умные советы, и Вам 

остается только неукоснительно им следовать. То,  что я Вам показывал 
на даче , имело смысл только как некоторое раскрытие общего понимания 
природы в смысле ее силы, рельефа, материальности и цвета . Но Вам 
никоим образом не следует делать то же самое, так как Вам надо начинать 
с азбуки. Я Вам говорил , что натюрморты надо ставить из одпого-двух 
простейших .матовых, а не блестящих ·предметов непременно на фоне. 
Графичность - враг живописи. В природе все связано в одно целое и не 
разделяется никакими чертами. Не знаю, откуда они у Вас появились. 

Рекомендую Вам не увлекаться сложными сюжетами, а поступать так, 
как делают начинающие играть на рояле: гаммы, гаммы и гаммы. А Вы 
сразу хотите творить симфонии. 

l{огда поработаете много , поезжайте опять к Князеву .  Лучшего Вам 
советчика не надо. Об этом я Вам и говорил определенно :  без помощи 
худоашика-профессионала Вы заблудитесь, особенно потому, что нача-
ли со СТО.ТJЬ ПОil\И.ТТОГО возраста. 

С приветом. Игорь Грабарь. 
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1 68. А. В. XPAБPOBIIЦI-\OMY 
Абрамцево_. 30 пюля 1950 г. 

Дорогой Александр Вениаминович, 
Спасибо за посылку газетных Ваших статей. 
Когда Вы .мне в свое вре.мя сообщили о передаче Ва;-.ш 1110рго зтюдика 

в Пензенский музей, меня зто не порадовало. Я :много рай даваJI себе сло
во не дарить ничего нико.му, зная на опыте Реппна, Сури:кова , Серова , 
Левитана, ка:к их дареные пустяч:ки,  а часто и прямо плохие вещицы по
падали позднее в музеи ,  где они их никак не хотели бы видеть.  

В хорошем музее надо быть представленны:-.r хорошей вещью, а их-то 
и бережешь для музеев, куда они , ка:к камни волной к берегу, будут 
прибиты после смерти автора. Спе уже не за горами на восьмидесятом го
ду жизни. Я бы решительно предпочел , чтобы Вы взя.т1и обратно мой 
пустячо:к , имеющий смысл либо на стенRе частного лица , лпбо там, где 
уже есть 5-6 вещей лучшего :качества . 

Я предпочел бы взять у Вас этюд обратно взамен другого, позначитель
нее, который Вы и могли бы передать музею. А то наличие такого ни
чтожного холстика 31 бросает на его автора незаслуженный им упрек 
в самовлюбленности. 

С приветом. Игорь Грабарь. 

1 69. В. Н. БЯЛЫНIIЦКОМ}'-БIIРУЛЯ 
Абрамцево ,  26 августа 1950 г .  

Милый дорогой друг Витольд Rазтанович, 
Вот видите" и я целый месяц не мог ответить на Ваше славное письмо,  

очень меня тронувшее. Сейчас ,  забравшись в Абрамцево и отведя несколь
:ко душу от московской каждодневной требухи и пакостей, могу Вам на
писать. 

Получи.'! от А. М. Герасимова письмо с предложением выступить 
в день 50-=летия со дня смерти Левитана. Я его мало знал, а вот Вы .много 
можете о нем порассказать. Да и Вам А. М. уже писал о том а-;е. 

У меня к Вам подобное же дело.  Зная, каким Вы обладаете отличным 
литературным стилем, я бы хотел напечатать Ваши воспоминания о Ле
витане для выпускаемого мною второго тома «Художественного наследст
ва» 32 (первый был двухтомник, посвященный Репину) . Лиц, знавших 
лично Левитана,- считанные единицы: Вы,  Бакшеев 33 (не знаю, знавал 
ли его Моравов , думаю, что нет) ,  да и обчелся. 

А ведь Вы знали, кажется, и Турчанинову и всю историю его послед
ней любви к ее дочери 34• Словом: «0 как на склоне наших .1ет нежней 
мы любим и суеверней». Но у Левитана и сRлона-то никакого не было, 
н е  дожил и до 40 лет! 

Вы можете рассказать о его преподавании, встречах, высказываниях . 
и о многом-многом;другом. В Академии Вы расскажете то же, но , вероят
но , короче, а потом можете, не стесняясь, развить. 

Обнимаю Вас крешю. Игорь Грабарь. 
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1 70. С. С. БРОНШТЕйНУ 
Абрамцево ,  3 сентября 1950 г .  

Многоу11ю1.;аемый Соломон Самойлович, 
Сегодня привезли мне из города Ваше письмо от 25 августа,  и я спе

шу на него ответить, чтобы оно застало Вас еще на взморье. Прочтя его 
еще раз , перечитал Ваши главы 30 • .Как и раньше, я нашел их удачными 
и uчень нам нужными, но на этот раз решительно пришел к заключению, 
что первая общая часть просто излишняя. Да вы, судя по письму, и сами 
пришли к тому же выводу, говоря , что неудача соединения этих двух 
частей <шроисходит просто от методологической трудности соединения 
первой, вводной, статьи с последующими многографичес:Rими». Ta:R 
в чем же де:10? Это противоречит основному литературному правилу -
не оставлять читателя в недоумении и неведении, почему та:R м;�ло и так 
вс:Rользь говорится о великих русских зодчих? Читатель-то ведь еще не 
знает, ЧТ(I дальше будет о них сказано подробнее. Я поэтому полностью 
разделяю Ваше предлтнение о новой структуре. Надо начисто отказать
ся от вводной части или свести ее к 2-3 страницам, без упо�1инапия даа-;е 
имен илн с таким нх упоминанием, которое бы отнюдь не подменяло мо
нографичvr"ого п.:rана , а просто излагало бы, о чюr будет речь. Имейте же 
в виду, что до Вашей статьи уже будет немало с.н:азано: 1) Политичес.н:и
э.н:ономпческп-социальное введение .н:о всей Петрове.кой эпохе. 2) Мос.н:ов
с.н:ая архптектура Петрове.кого времени, предваряющая петербурге.кую. 
3) Застройка Петербурга . 4) Петр и Сан.н:т-Питербурх . Обе эти главы -
мои, уже написаны 36• Во второй из них впервые я пубшшую собствен
норучные рисунки Петра 3 7 ,  доказывающие, что он давал не тоJ1ько общую 
директиву, но прямо рисунки, планы и даже наброски порталов:  весь Пе
тергоф - попросту его собственный замысел . Последняя глава заканчива
ется обзором. что перед смертью Петр видел в Петербурге. 5) Пятая гла
ва Шилкова «Архитекторы-иностранцы при Петре l» 3 8 •  Очень обстоятель
ная и уже готовая. Она у меня. 6) Шестая глава моя: «Воспитание рус
ских мастеров» 3 9 •  Здесь я рас.н:рываю всю систему Петра по воспитанию 
собственных кадров живописцев и архитекторов. Сперва ,  чтб было до 
Петра в XVII в . ,  потом школа Аврамова при Оружейной палате и ее ти
пографии. затем перевод школы и Аврамова с учениками в Петербург в 
1711  г. , далее школа при Морской А.н:аде:мии, Ш:кола Инженерная 40 и т. д .  
Рассказываю, как одновременно обучались у иностранцев русские (тот 
же Земцов,  кстати, тоже, видимо, ученик-переводчик аврамовской шко
лы) и как для завершения этого дела были отправлены за границу пен
сионеры. Здесь я даю много неизвестных до сих пор материалов о том, 
как они учились и с чем возвратились. Она втрое обmирнее той , что в 
«Ист. русrк. пскусствю> 4 1 •  При этом поневоле пришлось останавливать
ся и на первых работах их по возвращении домой и дать общую оценку 
главным И3 них. Наконец говорю о предсмертном намерении Петра и 
Аврамова 42 создать Академию художеств. Эта глава у меня та.н:же напи
сана. В частности, есть и об У сове, не по шилковским, а по моим материа
лам (по другим фондам, чтобы . не моглп впзнюшуть недоразумений) * .  

* В частности, У сов и Еропкин 43 в Преображенском, что Вас избавит от необходимости 
распрострапятr,rя обl�·сове [прим. И. Э .  Грабаря]. 
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·Все это я пишу Вам, чтобы Вам было ясно ,  о чем уже было сказапо 
до Вашей 7-й главы. 

Поэтому Ваша первая - 7-л l'Jiaвa может быть построена так , как 
Вы и предлагаете, примерно по новой структуре: I. 1 )  Появление моло
дых русских мастеров. 2) :Картина С.-Питербурха перед смертью Петра. 
3) Первые шаги Земцова, Усова,  Еропкина, :Коробова. (Так было бы не 
плохо и было бы оправдано возвращение к ним после второй главы, о 
разрухе. )  4) Связь с прошлым. I I .  Вторая глава - упадон и пр . I I I .  Вос
становление и развитие. IV. Расцвет деятельности четверни. V. Занлю
чение. Что они дали и особенно - в чем их национальное лицо. 

То, что Вы вначале скажете о первых шагах русских мастеров, не 
будет означать повторения при вторичном переходе к ним, ибо это будет 
новым качеством. Но зато все у Вас будет построено на .могучей четвер
ке. Дальнейшие сокращения надо делать за счет планировки, для :массо
вого читателя материи скучной: это не «Архитектура СССР» 44, вообще 
не п>урнал , п необходим строгий отбор . О :Квасове Вы правы - он :\ю;кет 
пойти после Чеванинского, в главке о «вторых мастерах» и мастерах про
винциальных (кстати, важная тема , раздельная для первой по:rовины 
XVII I  в. и второй. Для последней материала больше, для первой :.1а.'10) .  

Относительно национальных черт в архитектуре СПб. Вы правы, 
что хотя это факт бесспорный: Петербург - не европейсний город, :кан 
;�,умали с.;�ановянофи.лы, а подлинно русский,- но пока , при наших 
скудных знаниях, все еще мало данных для вснрытия того , что пменно 
русского в петербургской архитектуре не только Петровской, но п Ели
заветинской, Екатерининской и т. д. до наших дней. А все-таки поискать, 
подумать над этим стоило бы, не ограничиваясь тольно вывода:.ш денла
ративного характера .  ( . . .  ) 

Архитектурно-художественный анализ и расRрытпе образа архп
тю\Турного - важнейшее требование, предъявлеыое нами архптектур
ному памятнику, конечно на фоне общеполитическом и социалыю�I. Это 
Ba:\I необходимо ввести во что бы то ни стало . О зданиях , не сохранив
шихся не только в натуре, но даже и в графических материалах . го
ворить не приходится, но ,  по Земцову можно немало сказать. Жаль, 
нинто еще не пытался восстановить на основании точного обследования 
i� обмеров первоначальный облик Симеония и Пантелеймона 45• А очень 
было бы важно. Но Вы об этом ни слова не говорите, хотя бы предпо.'Iо
жительно. Надо бы Вам туда сходить и попытаться хоть сколько-нибудь 
выяснить первоначальные формы. Анализ должен быть , конечно,  про
фессиональный, а не искусствоведческий. 

Спасибо за беседу с Р.  А. Соминой 46• Буду ждать разъяснений. 
Мне бы хотелось познакомить Вас с моими главамп; после глав о Раст

релли и Чевакинском у меня идут две главы: Мичурин и Ухтомскпй. 
Мичурин вырос в огромную фигуру, - он учитель Ухтомского , а Ухто:\1-
ский учитель Баженова и :Казакова. Церковь Андрея Первозванного 
в :Киеве - не меньшее произведение Мичурина, неа.;ели Растрелли, 
даже, быть может, больше мичуринское. 

Озна:комиться с моими главами возможно будет во вре:\Ш моего приез
да в Ленинград (может быть, в конце сентября?) .  
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Очень долго идут ПИ"-ьма и� Риги в Москву и обратно,  боюсь, успее
тt: JШ Вы получить настоящее письмо. 

С приветом. Игорь Грабарь. 

Р. S. Между прочим, в главе «Петр и Санкт-Питербурх» я затронул и 
вопрос, почему петербургская петровская архитектура столь малоевро
пейсная , почему смесь италианской, немецкой, французской, голланд
СRой архитектурной мысли приез;т;их иноземцев не привела к хаосу, 
к передразниванию всех европейских стилей, свирепствовавших в Евро
пе начала XVI I I  в . ,  а да.n:а нечто новое и самобытное? * Причина это
го - личное участие Петра во всех стадиях постройки главных зданий 
и участие в работе Трезини, Микетти и т.  д. русских ученинов. Анали
за я не даю ,  т.  к. он выпадает из моей задачи. 

171 .  П. И. НЕРАДОВСКОМУ 
Москва, 21 октября 1 950 г .  

Дорогой Петр Иванович, 
Месяца два тому назад Балдин обещал мне через полтора месяца дать 

об:.\-rерные планы колокольни. Если он может :мне его уже дать, был бы 
ему очень признателен. Публикуя его в «Истории русск . ис:кусства» 
в I I I  томе,  который подготавливаю к печати, я, конечно,  помечу, что об
мер принад.11ежит ему 4 7 •  Еще хотелось бы получить две-три фотографиц 
деталей, снятых во время реставрации. 

С приветом. Игорь  Грабарь. 

1 72. С. С. БРОНШТЕЙНУ 
Москва , 13 ноября 1 950 г.  

Многоуважаемый Соломон Самойлович , 
С колокольней кронштадтской 4 8  получилось что-то неладное ,  и я 

дю:1>е не могу сейчас разобраться , я ли  что-то спутал, или путает Шил
ков. Фотографии он мне во всяком случае не показывал , но ,  помнится, 
давал понять, что она у него есть, хотя теперь это и отрицает. Я понял 
его намек в этом смысле.  

Вот что касается Зарудного, то я действительно имел с ним разговор 
о нем, но не только не соглашался с его ни на чем не основанно:м до:мыс
лом , что Зарудный не бьш архитектором, а ,  напротив того, спорил с ним, 
доказывая, что он был крупнейшим архитектором и подлинной гордостью 
русского искусства.  Нельзя же не считаться с архивными :материалами 
Малиновского и Розанова 4 9 • Я все последнее время ищу новых архив
ных данных, но думаю, что их надо искать в Ниеве.  Думаю, что Заруд
ный был там учеником Осипа Старцева и Д .  В .  Аксамитова ,  которых 
Петр отправил Мазепе в 1 693 г. В 1 700 г. Мазепа опять просил Ф. А. Го
ловина о присылке ему московского архитектора 50• В ообще , вопрос о 
влиянии Украины на Москву надо пересмотреть в обратную сторону. 

Я ,  наоборот, сейчас еще значительно больше, чем 40 лет назад, воз
ношу 3арудного. 

* Опять с:крещение даже не двух, а многих :культур [прим. И. :Э. Грабаря]. 
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Насчет роли У сова в создании Стрельны 01 тоже приходится толко
вать с большими оговорками: капители и карнизы он действительно за
казывал по своим рабочим чертежам, но облик дворца-то был уа>е пред
решен. Не мог же Усов разломать микеттиевский первый этаж, уже вы
строенный, т. е .  самое ценное во всем - его пилоновый сквозной пролет. 

и . г. 

1 73. С. С. БРОНШТЕЙНУ 
{Москва ] ,  �3 ноября 1950 г .  

Многоуважаемый Соломон Самойлович, 
Если Вы хорошо изучали документы Древних актов, о которых я Вам 

писал (я их дважды перечитал от доски до доски) и которые считал чрез
вычайно важными, то вот Вам - отличный способ разрешить чисто пла
нировочную порочность Вашей главы о Еропкине 5 2• Ведь эти заме
чательные документы проливают яркий свет на высокую культуру Ероп
кина - архитектора и художника,  Еропкина - организатора,  общест
венника и патриота . Необходимо Вам обыграть эти документы во всю 
глубину и ширину. Это настолько важно , что я готов подождать с этим 
до последних чисел декабря. 

Надо обыграть и два новых чертежа 3емцова . До сих пор во  всем, 
что Вы о нем писали, не было четкого художественного анализа: надо 
же разобрать, что представляет собой персональный земцовский стиль. 
И еще вот что: сейчас есть тенденции начисто отметать все стилевые ка
тегории: т .  е .  иеучи и трусы взяли да попросту ликвидировали все сти
ли. Б оятся даже упоминать такие точные и ясные категории, как барок
;;о (и разные его оттенки) , классицизм ( и его отте1-ши) и т. п .  Например , 
( . . .  ) «История русской.архитектуры», изд. Академии архитектуры, да
же не упоминает о них, заменяя ясные понятия - классицизм конца 
XYI I I  в .  или классицизм начала XIX в .  (что я раньше вынужден был на
зывать Екатерининским и Александровским) туманным, трусливым и не
вразумительным словечком «классика». 

Я: собираюсь созвать большую конференцию по вопросу о стилях в 
искусстве вообще, а не только в архитектуре, во всесоюзном масштабе 
или по крайней мере в московско-леиипградском, чтобы вправить 
кое-комv мозги. 

( . . .  >' 
ll. Грабарь. 

1951 

1 74. А. Н. ПЕТРОВУ 
'Москва,  1 января 1951 г .  

С новым годом, дорогой Анатолий Николаевич, 
Хочу Вас порадовать, что в субботу я уже принял все меры к тому, 

чтобы Ваша заметка о проекте Баженова 1 была выпущена молниенос
но.  ( . . .  ) У  нас уже сверстан 1 -й сборник «Сообщений» с Вашей и Н. Н. [Бе-
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леховым] заметкой о церкви Слободского дворца 2, 'который МО}�>ет вый
ти буквально через месяц, в крайнем случае через два .  Но дело в том, что ,  
может быть, будет трудно выбросить уже сверстанную Вашу старую за
метку, поэтому не останавливайте· пока окончательно ее публикацию 
в другом месте , чтобы не вышло конфуза .  Я буду все меры принимать 
к ее ликвидации, но Вы же знаете usus * всех советских издательств: 
понадобились героические усилия , чтобы заставить приниматься за новый 
набор и новое клиширование , и могут решительно воспротивиться пере
верст1>е и кромсанию готовой книги. Но это постараюсь уладить 3 •  

А вот другое дело.  В ночь под новый год меня осенила неплохая мысль, 
которой я хотел бы с Вами поделиться. Помните , мы говорили с Вами 
на тему о «:малых петербургских :мастерах середины XVIII в .»?  Просмат
ривая окончательно главу за главой третьего тома, я пришел к заклю
чению, что слишком много глав отведено для personalia. Меня этот ме
тод изложения устраивал в моей старой «Истории русского искусства», 
построенной, естественно , по-иному, чем! мы� должны строить сейчас. Я 
решительно перестраиваю сейчас том, укрупняя заголовки и главы и 
пользуясь, в случае надобности, арабскими цифрами для подразделений 
в пределах глав , идущих под римскими цифрами. Мое предложение к 
Вам сводится к следующему. 

Нужна большая глава - «Петербургская архитектура середины 
XVIII в. и С. И. Чевакинский» (или даже без упоминания последнего 
в заголовке) . Эта глава следует непосредственно за главой «Растреллю>. 
Раньше будет выделено только одно имя: «За рудный». Надо дать краткую� 
но развернутую характеристику архитектуры после главы Бронштейна 
«Петербургская архитектура 20-30-х годов XVIII» .  Все это будут dii 
minore * *4 ,  повествование о коих завершится снова большим мастером -
Чевакинсним. 

Таким образом , Ваша глава сохранцтся целиком, как есть , но к вей 
надо дописать некое введение , подготовляющее уразумение пути Чева
кинсного. Я также поступаю с Мичуриным и Ухтомским. Вот в четвер
том томе самостоятельные главы будут уделены только Старову, Ба;+;ено
ву, Казакову, Захарову и Стасову (от 1762 по 1825 г" с некоторым пере
хватом) 5• 

Я пришел к заключению, что этот метод ввода читателя в поступь ис
торико-архитектурно-социального процесса - единственнный ( . . .  ) 

Что Вы скажете на это? 
С приветом. Игорь Грабарь .  

175. С .  С. БРОНШТЕЙНУ 
Мос1ша , 6 января 1951 г .  

Многоуваа;аемый Соломон Самойлович, 
Я ,  кажется, добрался до кронштадтской колокольни Коробова ,  сни

мок с которой есть у Шилкова и у Подольского . Последний готовит док-

* правило (букв. : привычка; дат.). 
* *  букв.- младшие боги (дат.) .  
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лад о Коробове на совместном заседании Института истории искусств 
и Института истории и теории архитектуры 15-го января, 6• Первоначаль
но предполагалось сделать доклад только о Коробове, но я высказал не
доумение, почему 250-летие одного коробовского рождения отмечается , 
тогда как большинство пенсионеров Петра I родилось в 1700 г .  7 ,  да и 
Растрелли тоже. Мне предложили сделать доклад, по моему предложению, 
о всех пенсионерах,  Вам уже известный, и я согласился. Кроме Еропки
на,  который был старше, все остальные 1 700-го года рождения. Так вот 
Подольский будет делать доклад особо о Коробове. 

Что касается деревянной колокольни Коробова,  то это , по-видимому, 
ее обмер до сломки (а может быть, и фото?) .  Я не видал его , но знаю, что 
колокольня была оштуRатурена. 

Трудно пока установить , кто первый открыл Rолокольню 8 ,  но это 
и неважно, я во всяком случае буду иметь на днях снимок. А вот Вам 
бы следовало получить командировку от Академии художеств на эти док
лады на 15-е . Растрелли будет посвящен вечер 25-го января. 

Я очень углубился в разгадку явления Зарудного и уже нашел, что 
он впервые появился в МосRве в 1690 г. в качестве гонца Мазепы 9• Рабо
таю упорно ежедневно в архиве и надеюсь добраться до истины. Во l\ШО
гих документах он именуется архитектором и строил двое трпумфа.т�ь
ных ворот 1 0 •  Очень жду Вашу статью в переработанном виде и фото. 
Крайне нужны. 

С приветом. Игорь Грабарь. 

1 76. С. С. БРОНШТЕЙНУ 
Москва, 13 января 1951 г .  

Многоуважаемый Соломон Самойлович, 
Сейчас получил Ваше письмо.  Жаль, что Вы пе сможете быть 17-го 

(ибо теперь уже не 1 5-го , а 17-го, в Доме архитеRтора. Я просил Вас 
вызвать) . 

Что касается плана , то я тоже думаю, что мое предложение лучше 11• 
1. Мо.т�одые руссRие зодчие. Тут надо сказать, что русские выучени

RИ иностранцев , да и русских , может быть тех ;н:е Ивана Матвеева и Фе
дора Васильева 1 2 ,  много строивших в Петербурге, а сверх того приехав
ших или вызванных из Москвы, где они прош.т�и большую шкоду у таких 
крупнейших мастеров , каR Бажен Огурцов , Бухвостов 13, Осип Старцев , 
Аксамитов и др. Ведь не могло же их не быть в Москве , и ,  при нужде 
в техничесRих силах в Петербурге , их и влекло туда и вызывали их . 
СкольRо русских учениRов, гезелей и Rаких-то помощников работало 
на одной ПетропавловсRой колокольне 14• Вам же они, наверно , часто 
встречались. 

Вот Вам начало .  
2 .  Санкт-Петербург перед смертью Петра.  
3 .  Первые шаги четверки 1 5 •  
4. УпадоR и запустение. 
5. Возвращение Анны и расцвет * .  

* Н о  монографически не следует их давать, а связно и повествовательно [прим. 
И. Э .  Грабаря) .  
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6 .  Общая оценка - выводы: все же выше по таJrанту и силе всех ино
�транцев , в большинстве бездарных, а в отдельных случаях талантли
вых - Шлютер 16 ,  Jiеблон, Микетти, - скоро умерших или уехавших 
и потому не имевших возможности себя по-настоящему проявить. 

Так и надо строить, но теперь же - ждать уже некогда. 
В одном или двух случаях Ган называется Христофор Кондрад Ган. 

А Кондрату всегда предшествует имя Христофор ,  но  ведь у немцев часто 
по два имени перед фамилией. Но надо , конечно ,  проверить еще, одно 
ли это лицо . Во всяком случае в 1 730-х годах он все еще жил и работал , 
-то в Петербурге, то в Москве 1 7 •  

Ну,  за работу, очень нужно кончать .  
С приветом. Игорь Грабарь .  

177. А. Н. ПЕТРОВУ 
Сан [аторий] «Узкое», 25 февраля 1 951 г .  

Глуб01хоуважаемый Анатолий Николаевич, 
Перечитывая сейчас уже готовый материаJr по «Истории русского 

искусства», два тома которой уже сданы в производство ,  а во втором. 
квартале будут сданы еще два - I I I  и X I  (первый том Советского иску�
-.етва) ,  т .  е . ,  в сущности, в 5 1  г .  будет почти половина всего издания, я 
пришел к заюrючению, что ( . . .  ) приходится максимально отказывать
ся от монографического изложения, сохраняя его только для фигур ис
ключительного порядrш, вроде Растрелли и т. п.  

Когда в последнем письме я Вас запрашивал по поводу петербург
ских dii шi 110r·es , я имел в виду предлощить Вам и Вашу главу о Чевакин
ском объединить в общее повествование и общую главу - «Петербург
ская архитектура середины XVI I I  в . » ,  в которой ведущей личностью дол
жен быть, конечно , Чевакинский. Но надо обрисовать также петербург
скую архитектурную среду современников Растрелли,  которые сохрани
ли собственное лицо . В числе их на первом месте будет Чевакинский, 
и я не вижу, что надо было бы что-нибудь менять в Вашей главе,  а прос
то несколько подробнее описать атмосферу, в которой, наряду с прямыми 
подран.;ателями, были и более или менее самостоятельные люди. Этим 
порядком все станет на место , и по второстепенным архитекторам можно 
будет толыхо слегка скользнуть. 

Очень прошу Вас это сде.тrать, что будет лучше, чем мое хирургиче
ское вмешательство .  А в то же время не будут забыты люди , как ни как 
что-то давшие Петербургу. К такому же приему придется прибегнуть 
и при пзложении эпохи н:лассицизма. 

«Сообщению> с двумя Вашими статьями 1 8  уже в машине снова,  и на 
днях подучу сигна.�rьпый экземпляр. 

Не знаю , ясно ш1 я изложил свои desiderata * .  Если что-нибудь еще 
не совсем понятно , запрашивайте меня. Я дюне Ухтомскому решил не 
давать самостояте.п:ьной главы 1 9 •  Сейчас и читатель другой. «Баженов» 20 
выйдет в мае. 

С приветом. Игорь Грабарь.  
* пожелания (лат.) .  
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178. С. С. БРОНПJТЕЙНУ 
Москва , 21 апреля 1951 г. 

Многоувап;ае:11ый Соломон Самойлович, 
Я получил рукопись и объяснительное о ней писыю. Большое спасибо. 
Внимательно ее прочел и нахожу, что она , вне всякого сравнения, 

лучше первых двух редакций. Это и:1rепно , с моей точки зрения, то , что 
надо . Прилагаю особо два незначительных примечания тер�шнологи
ческого характера ( . . .  ) 

В ,;:штературном отношении глава тоже очень вьшграла. 
1) Классицизм 3емцова - термин достаточно условный, п об этой 

условности надо сказать .при первом п;е упоминаннн его , раскрыв его 
содержание. Верно , что 3емцов не был барочным мастером , по читатель, 
знающий , что такое классициюr последней четверти X V I I I  века , будет 
несколько дезориентирован этим новым видом ((К.1асс1щизма» ,  подчерк
нув стремление к простоте и строгости форм. 

2) Термин «дворянская империя» трудно пр1в1енпм к эrioxe Анныt 
когда Вы им пользуетесь ,  ибо он всегда применяется к екатерининской 
«ш1шерии». Нужны :�>акие-то оговорки и поясненпя. ( . . . ) 

С приветом . Игорь Грабарь. 

179. В. Ф. Б}'ЛГАКОВУ 
Абра11щево ,  28 апреля 1951 г. 

Глубо:�>оуважаемый Валентин Федорович 21, 
Сердечно признателен за приветствие 22 • ПоJ1учпв в свое время Ваше 

письмо из Праги, я понял из него, что Вы возвращаетесь восвояси и вот
вот объявитесь в Москве. Не отвечал , поджидая Вас, и вдруг получаю 
Баше писыю, да еще из Ясной Поляны. Сбылась мечта. 

Очень бы хотелось повидать Вас. :Когда будете в Москве,  позвоните 
либо домой (по верхнему телефону) , либо в мой Институт Академии 
наук - В 1-15-51 или В 1-12-33. Сто.;:rь о многом надо бы поговорить. 

А вот моя сестрица Лпдия Антоновна * 23 ника:�> не может приехать, 
несмотря на все старания. 

:Крепко ж�11у Башу руку. Очень Вас любящий Игорь:rрабпрь. 

180. Б. В. TOl\IAШEBCKOMY 
[апрель,  1951 г . ]  2� 

Глубокоуважаемый Борне Викторович 25, 
Я прочел Башу рукопись «Пушюш, в годы до 1826» 26 еще в октябре, 

как тоЛько ее получил . Прочел залпом, не отрываясь, но , собираясь 
вскоре в Ленинград, хотел ее привезти и лично Ва111 передать. Однако 
московские и ленинградские дела с:�>.;:rадывались так , что с недели на не
делю дотянул до сегодняшнего дня и все еще не знаю, ногда попаду_. 

• Новгородцева [поздняяiкарандашная пометка И. Э. Грабаря]. 
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поэтому решиJI отuравить ру1>0пись Вам по почте и сопроводить ее пись
мом. 

Что Вам сказать? Сказать, что прочел рукопись с большим интересом, 
испытав подлинное удовольствие, - мало.  Я просто любовался Вашим 
мастерством обыгрывать выбираемые места из переписки и стихов, чтобы 
обосновать ими то или другое положение. Особенно это Вам удалось 
там, где Вы говорите о «Вольности» 27 (стр. 18-20) или ,  рассказывая 
о переломе в изображении природы, переходе от условий к револю (стр. 
21) .  Очень хорошо привлечен театр,  с его «левым флангом» ( [стр. ]  23-26) ,  
прекрасно все о «Зеленой лампе» 2 8 •  

Оч:ень ну;юю упоминание о мистицизме и его производных - ханif\е
.стве и шщс.-.1ерии,  хотя это место и не совсем доходчиво для нелитерату
роведов н неисториков вообще: тут что-то простому читателю надо под
сказать (стр. 31 вверху) . 

И еще надо ему подсказать о «романтизме». Вы так часто о нем упоми
наете на стр . 38 н особенно 47 , что где-то хочется найти определение его 
смысла ,  хотя бы в одной фразе, и тогда нее станет на место.  Но прави;:rь
но в общем и можно привест11 Ленского - запоздалый отзвук. 

Превосходная стр. 40 (о  том, что нельзя ставить знак равенства меif\
ду поэто:11 и его героем).  Очень правильно п остроумно построено положе
ние о «порочности в госуд. строе» в противовес первобытному укла;::�;у 
горцеu (стр. :33) , но тут же надо уточпить понятие «госуд. строя».( . . .  ) 

На стр. 3'1 говорится ,  что Пушкпн явился первою жертвою преследо
нания свободной мысли,- но когда? Не первой жертвой, если в3я;ть 
екатер. время с Радищевым п Новиковым 2 9 ,  значит, надо точно ограни-
чить врешr - 1820-й год. 

· 

Очень уместно все о декабризме Пушкина (50-51) .  
Превосходно: вместо «пр . . . .  ов  [нрзб. ]скаш> ,  «шума бури», «глухого 

гула морю> - петерб. бульвары, охтенские извозчики и пр. (53) .  
Точные картины дерев [епской] жизни (55) . Мысль, что Троекуров 

П-а результат не только его историч. изучения , но и жизненных наб:rю
дений: (57 ) .  

Ис1'аючительно прекрасно обыграно «Я помню чудное мгновенье» 30; 
анекдот о прозеве цензора 6 отдела автор.  хора в «Андрее Шенье» 3 1 •  

Прав [ильная) мысль (62) :  <<Литература тогда станет партийной, ког
да ответит па чаяния народа». Примером бы подкрепить. 

Почему Вы ОТI{азались от зачеркнутой строки письма Вяземскому 3 2  
от 14 авг. 1826 г .  (62)? 

181. В. Д. БОНЧ-БРУЕВ ИЧУ 
[Москва ], 6 июня 1951 г .  33 

Как идет Наша работа для Института истории искусств 34? Я готов 
дать Вам гарантийное письмо об оплате по предъявлении рукописи. 
Когда опа будет закончена? 35 

[Грабарь].  
Я счптаю, что эта книга будет большим долгожданным событием, и 

мы ее выпустиы быстро . Письмо я Вам доставлю. Ско.1:ько листов пред
положительно? 
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182. Г. Н. ЧУБИНАШВИЛИ 
[Москва, ]  28 июня 1!)51 г.  

Дорогой Георгий Николаевич, 
Только сегодня я :могу удовлетворить Ваш интерес к загадочной ис

тории ( . . .  ) о присуждении Вам Сталинской пре:шш 36• Вы видите, как 
много вре:мени потребовалось мне на разгадку этого вопроса,  чрезвычай
но услоа;нившегося из-за наличия пе одного, а двух комитетов по Ста
линским премиям . Что касается меня, то я не прш1ешкал ни одного дня, 
распутывая этот заколдованный узел . Вот что произошло :  ходатайство 
Вашей Академии было направлено в адрес Комитета по Стал1шск11111 пре-
11шям по науке и изобретательству, возглавляю.юго академиком , ныне 
президентом А:кадеиии наук СССР А. Н .  Нес�1еяновьп1 . Там его < .  . .  ) пере
слали в Комитет по Ста;�инсюш пре�шям в областп искусства (председа
тель А .  А.  Фадеев 3 7 ) ,  где я заведую секцией изобразительных искусств. 
В эту секцию ходатайство поступило после окончательной процедуры 
и голосования и по закону не подлежало рассмотрению, а автома
тически было президиумом Комитета перенесено на сессию 1 951 года, 
когда мы в ноябре-декабре его и буде�� рассматривать ( . . . ) 

В прошлом году не было возбуждено ни одного ходатайства о присуж
дении премии по искусству, ибо , нак я упоминал выше, мы ходатайство 
о Вас получили после истечения всех законных сроков. Мало того, ни 
одной из работ даже по литературному разделу не было присущдено пре
мии и даже не возбуждался об этом вопрос , а просто дела о них перенесе
ны на 1 951 год, когда и будут рассматриваться вместе с ходатайством 
о Вас. 

Если Вы меня спросите, есть ли шансы у Вас на премию, я могу Вас 
заверить, что сам я буду поддер1нивать Вашу кандидатуру и приму все 
меры, чтобы убедить в этом и секцию, в которой всего 14 человек . Одна
ко должен Вас предупредить, что литераторы очень зубасты и будут жес
токо драться за своих кандидатов , а у них большинство .  Ну что ж? Бу
дем бороться 3 в. 

Крепко жму Вашу руку, Ваш Игорь Грабарь.  

1 83. А. Н. ПЕТРОВУ 
Москва , 4 июля 1951 г. 

Глубокоувап>аемый Анатолий Николаевич, 
Посылаю Вам вдогонку к предыдущему письму кое-какие мысли: 
1 .  Вы, видимо,  забыли о моей давней просьбе сделать некоторое вве

дение к Чевакинскому. Это совершенно необходимо, а то получается ех 
abrupto *) ,  ибо появление Чевакинского никак и ничем не подготовлено 
в обширной главе Бронштейна <(Петербургская архитектура 30-х - 40-х 
годов XVIII  в .» Эта глава трижды в корне переделывалась и сейчас приоб
рела тот вид и по содержанию и по внешности, который нужен. Она не 

* без подготовки (лат.). 
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имеет монографического характера , хотя ее краеугольные камни -(Зем·· 
цов , Еропкин, Коробов. Вашу главу следовало бы также наю1еноват1. 
собирательно ,  придав ей введение и прибавив )tалых :1�астеров. Вообщеt 
ю1есте с Растрелли это по существу «Петербургская архитектура середи
ны XVII I  в .» ,  где выделены два крупнейших мастера - Растрелли и Че
вакинский. У Виппера появление Растрелли оправдано и объяснено,  
а у Вас появление Чевакинского не пояснено. 

В числе фотографий, отправленных мною Вам вчера,  есть и оранжерея 
в Кускове 39• Строили,  конечно ,  крепостные, по , конечно ,  был прислан 
из Петербурга проект, и наиболее вероятно , что его автор - самый близ
кий к Фонтанному дому 40 - Чевакинский , хотя утверждать п нельзя. 

Послал Вам :много архивных данных о Кнасове, которые Вюr приго-
дятел. 

С приветом. Игорь Грабарь. , 

Вчера на Секторе истории архптектуры Г .  И .  Гулькин сделал очень 
значптельный доклад о церкви, построенной Баженовым в :конце 80-х 
годов XVIII  в .  в Баловневе для Муромцева ,  со :1шожеством иллюстра
ций (31/2 печ. ;�иста) .  Скоро опубликуем 41•  

и. г. 

184. В. Э. ГРАБАРЮ 
Абрамцево ,  1 9  сентября 1 951 r. 

( . . .  ) Завтра должна :ко мне приехать для позирования Оленька,  вер
нувшаяся уже сегодня иа Одессы, а на мою беду сего;:щя утром звонили 
лз Института и Издательства ,  требуя моего выезда в Москву R 12 часам 
по де.'Iу печатания моего «Баженова» 42 •  

Как ни тяжко и обидно - ведь считанные дни остались,- а я вынуж
ден завтра ехать. Да и ехать, метаться по городу будет нелегко,  т .  к .  надо 
не вьтеаать из такси ( . . . ) 

Бы;� вчера Барановский, и я окончпл его портрет 43.Окончил и «Звень
евую». ( . . . ) 

185. В. Э. ГРАБАРЮ 
Москва ,  24 сентября 1951 г. 

Дорогой Во;�одя, 
Сегодня приехали окончательно в Москву после обеда , и я уже был 

п работал в Институте. В субботу поеду на воскресенье на дачу: барометр 
пдет направо и проглянуло после нескольких до;Едливых дней солнцеf 
�1ожет быть, удастся написать какой-нибудь осенний этюд, хотя золотой 
осен и еще нет, а так себе - пестрая. Приехала 20/IX из Крыма в Абрам
цево Оленька , и я в несколь:ко дней закончил уже по пей портрет 44 • Вер
нулась не совсем арабкой , и можно было еще писать, хотя го.'Iовы я не 
трогал , а то.'Iько руки и платье. Кажется , ничего себе вышло. Все, кто 
впдел, одобряют. 

Целуем . Игорь. 
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186. П. М. ДУЛЬСКОМУ 
[Москва) ,  27 октября 1951  г. 

Дорогой lleтp МаБсимилиановпч, 
Получил Ваше пнсьмо несколько дней тому назад , но оно не застало 

меня в Москве (был в Загорске) , а по возвращении должен был наводить 
справкп, вызванные Вашими вопросами. Сейчас могу ответить по всем 
пунктам . 

1 )  Вы действительно передали мне в январе этого года каталог выстав
ки А. В. 111,усева, очень интересный, как все, что Вы делаете , и по су
ществу п по письмам Алексея Викторовича к Вам 45• По Постановлению 
Совета Министров СССР, как Вы знаете, на Академию наук и Акад. ар
хитектуры возложена обязанность издать альбомы с его произведениями 
и монографию. Альбом большого формата, ограниченный воспроизведе
ниями только трех его построек , за которые ему были присуждены Ста
линские премии,- Мавзолей, ИМЭЛ в Тбилиси и театр в Ташкенте.
уже паходится в производстве. Это большое , очень эффектное издание 4 6 •  

Монография сейчас в работе и будет выпущена в 1952 г .  Ваш каталог 
я передал для пспользования материалов К. Н. Афанасьеву, нашему 
старше:11у сотруднпку Сектора истории архитектуры, автору моногра
фии 4 7 •  Я полагал , что Вы передали каталог мне именно для того , чтобы 
использовать его ценные данные. 

2) Что касается альбома «Черная палата» 48, то все сотрудники этого 
сектора разъехались на июль и август в отпуск , я же уехал на август 
и сентябрь и вернулся только недавно . 

Я ознакомился с Вашей публикацией и передал ее для ознако:11:1е
( ния] в Сектор архитектуры,  но ,  загруженный работой над планом, он 
еще не успел ее обсудить. Пока я могу передать Вам только свое личное 
впечат.'lение (и тоже только лично для Вас, а не во всеобщее сведение). 

Я считаю, что падание ряда содержащихся в этом выпуске исследо
ваний надо от души приветствовать и благодарить Вас за их публикацию , 
ибо это первое обстоятельное описание первоклассного памятника . Все 
статьи интересны н дают много нового . Я только огорчен об.иерами, не 
отвечающими ни по методу, ни по графическому выполнению современ
ным советским достижениям и установкам. Это пе архите�,турно-архео
логичесБие точные обмеры, к каким нас приучали уже 40 лет тому назад 
П. П. Покрышкин 49 п А. В. IЦусев и ноторые совершенствовались в 
последующие 30 лет, а чисто схематические чертеаш, весьма приб.1изИ
тельпые, далекие от точности и даже безмасштабные. Нет кан: раз того, 
что для данного ·паыятника необходимо,- точного следования натуре, 
со все.мн тонностямп уклонений от грубо прямых линий и прибш1зитель
ных кривых .... Это , вероятно ,  очень удорожило бы издание, и Вы не l\IOГ.'III 
себе этого позво.::шть, но данные схемы никак не расБрывают существа 
памятппка . 

Прошу .иепя пзвинить за ;эту резкую I>ритпБу,  но я не вправе скры
вать от Вас этого основного недостатка.  

3) Что I{асается Вашей статьи об участии И. Е .  Реппна в жизнп Каз . 
худ. шко.1ы, то , конечно , присы.1айте ее для сообщеннй 5 0 , - будеl\I очень 
призпате:1ьны. 
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4) Присылайте и необходимые доRументы по диссертации: автобио
графию, справку о защите кандидатской диссертации (список работ Вы 
уже приложили) и т. д. Если у Вас нет кандидатской степени, то защи
щать на докторскую нельзя, или долашо быть возбуждено ходатайство 
о присвоении докт. степени без защиты диссертации, но для этого надо, 
чтобы была хотя бы одна работа, равносильная докторской, т. е. боль
шой научный труд. Прежде давали степени «ПО совокупности», но сей-
час это уничтожено.  

Нрепко Вас обнимаю. Ваш Игорь Грабарь. 

187. С. С. БРОНШТЕЙНУ 
(Москва ] ,  31 октября 1951 г.  

Многоуважаемый Соломон Самойлович, 
Большое спасибо за скорое и четкое выполнение моих многочислен

ных назойливых просьб ( . . .  ) . 
Завтра у нас очень интересный и важный доклад Б .  П .  Михайлова ы 

(по моему заданию им написанный) о стилистических категориях в при
менении к русской архитектуре XVII -XVIII-XIX веков. Ведь до сих 
пор не установлено ,  как называть архитектуру на Филях , Троицкого
Лыкова 52 - (Нарышкинской? Неверно) ,  моск . барокко (а было ли ба
рокко у нас вообще?) и т.  п .  

С приветом. Игор ь  Грабарь. 

1 88. А. Н. ПЕТРОВУ 
(Москва ] ,  31 октября 1 951 г. 

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич, 
Увидав на днях, после долгих лет, фотографии с Нолпинского собо

ра 53 - до и после разрушения, - я пришел просто в восторг от этой ар
хи?ектуры. Скажите, откуда данные о принадлежности ее Чевакинско
му? Вы ни словом об этом не упоминаете в своей главе. Правда , эта архи
тектура имеет мало общего с Никольским собором 54; она как будто чуть
чуть позднее по общему стилю и формам, ближе к Ринальди. ( . . .  ) 

Но все же выяснить автора необходимо, а если это действительно Че
вакинский, то это такой поворот к надвигающемуся перелому в архитек
туре, что памятник становится тем самым знаменательной вехой. 

С приветом. И гар ь  Грабарь. 

Л-�ду вестей о фотоматериалах по :малы�r мастерам. Не можете ли 
Вы дать заметку о доме Никина 55 с проектом реставрации и натурой? 
Ваши две статьи уже идут в «Сообщения» 56• 
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Rукрыниксы. И. Э. Грабарь. Дружеский шарж к 80-летию со дин рожде
нин, 1951 г. 



1 89. П. II. НЕРАДОВСRОМУ 
Москва, 1 1  ноября 1951 г. 

Дорогой Петр Иванович, 
Счаст.тrив был узнать через И. В. Ватагину о Вашем выздоровлении. 
Очень бы хотелось, что бы сия злая хворость не повторялась. Эту карти
ну писал прямо на натуре в «Чайке» Бялыницкого-Бирули, на Удомле
озере , в конце зимы 1 939 г .  и через несколько лет она была приобретена 
в Русск. муз. и 

С привето;\r. Игорь Грабарь. 

Но открыт.ка черноватая, голубпзна начисто пропала. 

190. П. М. ДУЛЬСRОМ�-
[Москва ! ,  16  ноября 1951 г. 

Дорогой Петр Максимилианович, 
Действительно , на два вопроса я Вам не ответил , в чем и приношу 

извпнения; отвечаю сейчас: 
1) Участвовать в монографии «Булгары» решительно от.казываюсь , 

ибо привы.к участвовать толь.ко в изданиях по своей прямой специаль
ностп. «Булгарами» 0 8  я ни.когда не занимался, ознакомление же с раз
вашrнами и с остат.ками - с.коль они ни замечательны, - имевшее место 
во время Волжс.кой экспедиции 1918 г. Центральных гос. реставрацион
ных мастерс.ких 5 9, было случайным и поверхностным. Считал бы постыд
ным выступать в не свойственной мне роли примазавшегося, по формуле 
«мы пахали». 

2) Рукопись Вашу «И. И. Шиш.кию> 80 охотно прочитаю и сделаю 
откровенные и искренние замечания, если они будут. Присылайте ее, 
но,  загруженный до почти фантастичес.ких размеров, я не ручаюсь за 
очень скорое выполнение этого дела.  

С сердечным приветом. Игорь Грабарь. 

191.  А. Н. ПЕТРОВУ 
Москва, 4 декабря 1951 г. 

Гпубокоуважаемый Анатолий Николаевич, 
Сейчас получил".Ваше письмо. За желание срочно прислать статью 

л фото к дому :Кикина благодарю. Вы, конечно, коснетесь и переписки 
по этому дому Петра и Федора Васильева - строителя и другого дома 
:Кикина 8 1 •  Все это весьма интересно,  но сложный у3ел. 

Разумеется я использую Вашу статью (со ссылкой на нее в «Сообще
ниях») для III  тома «Истории искусств» 8 2 •  Но сейчас у меня есть еще одна 
идея, которую я намерен осуществить. Т. к. III  том выйдет, видимо , 
в 1 953 г. , то , чтобы не ждать так долго ,  я думаю выпустить все главы 
по архитектуре этого тома (а их 12) в виде отдельного сборника «Русская 
архитектура 1-й половины XVIII  в . »  При этом статьи могут пойти без тех 
лимитов,  которые требуются листажом тома, что даст возможность не 
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стесняться размерами. Вся страна будет иметь воз�ю;I\ность участвовать 
в обсуждении, и такая всесоюзная дискуссия - лучшая проверка п вер
ный 111ет()Д возможных исправлений, дополнений и пр. 

Забыл Вам. кстати , сказать, что у Вас есть досадные пропуски в «ма
лых мастерах», 1<ак ,  напр.,  отсутствие ссылки на документы по поводу 
павильона Виста 63 в Петроп [авловской] крепости. Только что вышел 
сигнал номера «Архитектурного нас.тrедства» Академии архитектуры, 
очень интересного по новизне материала. Там есть и статья :Михайлова 
А. И. об этом павильоне 64 ( • • •  ) 

С приветом. Игорь Грабарь. 

192. В. А. БОНЧ-БРУЕВИЧУ 

[:Москва , 1951 г . ]  вь 
Надо установить точное содержание: 
1 .  Так как Институт истории искусств интересуется вопросами не 

общеполитическими по преимуществу, а вопросами театра, кипо, музы
ки,  архитектуры, живописи, скульптуры, марксистско-лепипской эсте
тики ,  то вот круг вопросов. 

2. Но, конечно, кроме того, важны все черты жизни и работы Влади
мира Ильича . 

3. Ногда Вы предполагаете приехать в ближайшем? 
4. Я могу приехать в Ленинград. 

Игорь Грабарь. 

1952 

193. А. Н. ПЕТРОВУ 

Москва, 20 января 1 952 г .  
Глубокоува;1;немый Анатолий Николаевич, 
Завтра,  после четырехнедельного постельного режима в пнеююнии, 

меня отправляют в «Узкое» на две недели, но туда мне будут непрерывно 
доставлять почту, и Вы можете мне ответить на поставленные мною во
просы. Я очень рад, что моя отповедь Люлиной 1, продиктованная чисто 
теоретическими и принципиальными доводами, нашла подтверж;:�;ение 
в Вашем знакомстве с документами. Нонечно , виновата не она , а ее ру
ководство. Пос�ютрпте, кстати, клише на стр. 83-ворота дома Баташе
ва 2: там есть решеп\а со всеми элементами решетки Летнего сада ,- еще 
одно свидетельство тощдества авторского. 

С привето:\-1. Игорь Грабарь. 
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1 94. Г. Г. ГРИММУ 
Санаторий «Узкое», 29 января 1952 г. 

Очень порадовало меня доставленное мне сегодня сюда Ваше писыю * 
Приятно сознавать, что мой «Баженов» 3 оказался д"1я Вас «в коня лор:\1». 
Да я в этом и не сомневался: лнига писалась, по существу, 50 лет. Когда 
я начал ее - еще до переговоров с Кнебелем об «Истории русского ис
кусства», а во время переговоров о том же с А. Ф. Марксом по инициати
ве А. Ф. Кони - в 1902 г. 4, то я не представля.ТJ себе , к каким берегам 
я пристану после ее завершения. Если бы Вы знади, ско.1ъко бьшо блуп-;
даний и каких усилий стоило их постепенное преодо.1ение . Я ,  окунув
шись в архивы, решил просто собирать материады по строительству в 
Москве, а в то n.>e время исколесил пешком все московские переудки в 
поисках старых домов и в их фотографировании. Когда я писал о петер
бургском периоде Баженова, я - должен в этом честно признаться -
ничего еще в нем не понш\Ш.ТJ и, как и все , не очень разбирадся в том, что 
Баженов,  а что Казаков. И только когда я бросил ходить по архивам, 
а стал ходить по зданиям, я начал кое-что понимать. А сейчас всем сво1в1 
ученикам настойчиво рекомендую исходить из зданий и их реставрации, 
ища в архивах только подкрепления своих высмотренных из архитекту
ры мыслей и догадок. 

Вы, конечно, заметили, что я не все-гда и не всюду абсолютно катего
ричен, а только там, где действительно не сомневаюсь, в ряде '"е случаев 
преддагаю лишь фор1'4у условного допущения: пусть ищут еще другие. 
Долгое время я готов был допускать более активное и творческое участие 
:.>:надочного Леграна, но логика и доводы архитектуры меня направили 
на 1;1ерный путь. Кстати, я давно хотел Вас спросить, не можете ли Вы 
навести меня на след бывшего директора Эрмитажа Леграна (после С. Н. 
Тройницкого, если не ошибаюсь)? Ведь он был, наверно . прямым потом
ком баженовского друга и выученика? 5 ( • • •  ) Есть .JIИ кто-нибудь из ста
рожилов Эрмитажа, знавший его хорошо? 

Спасибо за указание на ошибки, хотя устранить их я уже не в состоя� 
нии. Но, наверно, их наберется еще немало, да и более значите.1ьных, 
не говоря уже о спорных атрибуциях.  В частности, и в вопросе о Филиппе
ы:итрополите, Николо-Погорелом и Петровском-А.Тiабине я скорее став
лю !Iроблему, нежели даю ру1�у на отсечение 6• А что мы ко многому при
вьшли, т:::.к надо же кое от чего и отвыкать. 

Очень твердым орешком оказалась фигура бездарного Назарова 7, но 
я его , кажется, насквозь уразумел. А сколько путаницы внес этот 
несносный человек в российскую историографию. 

Буду ждать от Вас дальнейших сомнений и вопросов, связанных с 
книгой. Я получил множество писем, но, к сожалению, исключительно 
полотительных, а мне бы очень хотелось услыхать объективную, хотя 
бы и самую жестокую критику, но критику с антидоказательствами. 

:К Вашему сведению, я не отказался от своей давней мысли сделать 
что-нибудь с Вами совместно, в порядке соавторства. I I I  том «Истории 
русск. иск.» уже готов и в этом году будет сдан в печать (первые два тома 

•меня направили сюда после месячного лежания в воспалении легких. 
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уже в печати, второй кончается XVI веком) 8• 4/6 всей архитектуры :�;rер
вой половины XVIII  в. принадлежит мне, и Вы там увидите много тако
го, что опрокидывает все наши представления о конце XVII и иачале 
XVIII в. Но вот в IV томе (от 1760-х годов до 1820-х) 9 я бы очень хотел 
поработать с Вами над мучительной загадкой Кокоривов - Деламот 10 
и вообще над всей проблемой «перелома». Но для этого необходима либо 
моя поездка (недельная) в Ленинград, либо Ваша такая же в Москву. 
Только этим способом можно достигнуть полной договоренности. 

С искренним приветом. Ваш Игорь Грабарь. 

1 95 . . С. С. БРОНШТЕЙНУ 
Москва , 11 февра.11я 1952 г. 

Многоуважаемый Соломон Самойлович, 
Из Вашего последнего письма я усмотрел Ваше стремление отвести 

от меня обвинения в слишком вольном приписывании мною Баженову 
Чересчур много построек без достаточных оснований и оправданпе этого 
ценностью самой постановки вопроса. Хотя трусость мне вообще не свой
ственна , но я неоднократно во многих меетах книги заявляю, что цель 
моя - постановка проблемы, что многое я считаю доказанным, а ненало 
выдвигаю лишь условно, в порядке гипотезы, предлагая всем над дан
ными памятниками еще· поработать , добравшись до истины. Цель моя -
встряхнуть стоячее болото и побудить архитектурно мыслить, для чего 
я и ввел впервые в научный обиход десятки новых памятников. Очень 
рад, что Черкасский согласен дать проект реставрации 11•  Фото не полу
чал с иконостаса 1 2• 

Ваш И. Г. 

196. А. Н. ПЕТРОВУ 
Москва, 20 февраля 1952 г. 

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич, 
Письмо Ваше с приложением справки о негодном кирпиче Кондрата 

получил. Краткую заметку я себе в свое время сделал, но более развер
нутая, как у Вас, мне полезна. Вообще же Кондрат, конечно, не был 
профессиональным архитектором, а только палатных дел мастером 
и именоваться архитектором стал лишь позднее. Вся сложность пробле
мы Цейхгауза 13 заключается в том, что такого великолепия не :мог соз
дать бездарный «каменных дел мастер>} ,  как его тоже вначале именовали. 
А ведь Баженов считал, что зто - самое прекрасное здание Москвы а. 
Оно - результат усилий, таланта и умения многих русских людей, в 
том числе и Осипа Старцева 15,  т. е . ,  по существу, общенародное дело. 
Эту мысль я и провожу, ища ее подкрепления в любых документах, даже 
на первый взгляд малозначительных. Особенно я ищу все, что относится 
к 1700-1705 годам, когда здание начали строить с рытья [котлованов] .  
В 1 706 г .  Петр прекратил постройку, а в 1720 опять приказал продолжать. 
К этому-то времени и относится Ваш документ. 

6 П. Грабарь. Пись:ма 129 



Не случалось ли Вам видеть в Историч. архиве чертежа двух окон 
(парных) Цейхгауза с подписью Миниха 11, 1 732 г .?  Он был у меня 
в руках, но я утерял шифр и не помню, где я его видел. 

Список мастеров, выехавших с Леблоном из Парижа, у меня есть: 
я его нашел в Древних актах уже несколько лет тому назад. О Жираре 
Вы правильно заметили в статье о мастерах середины XVII I  в. 17 Чер
теж за подписью Миниха очень хочется разыскать, т. к. не исключено 
вероятия, что именно Жирара - как Вы правильно предполагаете -
он мог использовать для орнаментирования деталей чертежей как специа
листа-рисовальщика,  в качестве какового Леблон и вывез его из Парижа. 

Досадно, что Вы были вынуждены прервать писание статьи о доме 
Rикина 18 :  такая новая и чудесная тема ! 

Фотографий с иконостаса Петроп. собора я все еще не получал , по
этому не знаю, надо ли мне еще заказывать Григорьеву большой снимок, 
составленный и склеенный из отдельных частей. «3арудный» у меня вы
рос в целую монографию, поэтому иконостас я хотел бы дать и в целом 
и в деталях. Сейчас удалось найти неизвестную ранее гравюру Менши
ковой башни 1 706 г. со шпилем 19 • Это - абсолютный прообраз Петро
павловского собора , но гораздо высшего класса. 

С приветом. Игорь Грабарь. 

197. С. С. БРОНШТЕЙНУ 
Москва, 9 марта 1952 г. 

Многоуважаемый Соломон Самойлович, 
Иконостас Петропавловский наконец получен 20• Оказывается, он 

давно уже был в Институте, но т. к. я был болен, меня не хотели «трево
жить», за что я дал взбучку. Он не плох,  хотя, конечно, увеличение ли
шило детали остроты, которая еще более исчезает при репродукции. Но 
все же такого снимка у нас до сих пор не было { • • .  } Сейчас я вплотную 
занят Цейхгаузом и нашел много интересного в его строительстве, начи
ная с фундаментов до миниховских времен и времен "Ухтомского. Выясни
лась полная непригодность и прямая неграмотность Конрада , отмечен
ная уже нашими КЩ\fенных дел подмастерьями, обвинявшими его в пол
ном невежестве и не желавшими слушаться его противоречивых и сбив
чивых указаний, проверенных Алексеем Курбатовым 21, любимцем 
Петра в начале XVIII  в .  

Кроме ионической колонны, которую Вы мне в прошлом году присла
ли, я еще видел и описал в 23 вып. «Ист. русск. иск.» 22 (стр. 38) рисунок 
проекта росписи колоннами (обвитыми виноградом) всего Цейхгауза 
между окнами. Это - дела Гоф-Инт [ендантской] конторы оп. 73/187, 
кн. 56, л. 722. Никак не найду его в Древних актах. Нет ли его в ЦГИАЛ? 

В Древних актах временами попадаются намеки, имеющие отношение 
R Вам, но ничего существенного нет. Однако Вам бы очень следовало 
приехать на недельку порыться в Архиве, где бы Вы, наверно, нашли 
немало Вам нужного. 

С приветом. Игорь Грабарь. 
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198. В. R. БЯЛЫНИЦRОМУ-БИРУЛЯ 
[Москва, 29 марта 1952 г.]  

Дорогой старый друг нездоровье мешает мне лично приветствовать об
нять Вас сегодня день славного юбилея шлю Вам сердечный привет поже
лания полного восстановления былого могучего здоровья пожелание 
радостной творческой работы= Грабарь 23 

199. А. Н. ПЕТРОВУ 

Москва, 4 апреля 1952 г. 
Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич, 

Мне передавали,  будто в Ленинграде усердно какими-то досужими людь
ми распространяются слухи о предстоящем сокращении работ Институ
та истории искусств. Не верьте этому: уже подготовлены 2 ,  3 и 4 выпуски 
«Сообщений» 2•, и сверх того я твердо решил выпустить сборник «Очер
ки по истории русской архитектуры первой половины XVI I I  n.»,  т. е .  
то , что уже готово для I I I  тома по XVIII  в.  Он выйдет еще в этом году. 

Получив Ваше последнее письмо с сообщением об отысканном в Истор. 
музее портрете Чевакинского из альбома Лушева 1870 г. 2ъ, я тотчас 
отправился туда, но увы! Это не тот портрет, овал которого погрудпый 
я поместил в «Ист. р. иск.»,  а совершенно другой, поколенный, при шпаге, 
определенный как Чевакинский только по карандашной надписи 2-й пол. 
XIX в. на подрамнике. 

Не знаю, как мне быть с чертежами из киевской «друкарни» * 116, ил
люстрациями к «малым мастерам». Их нельзя клишировать. Может быть, 
списаться с Юрченко? 

Петропавловский иконостас я давно получил и очень им доволен. 
Спасибо за хлопоты. 

С приветом. Игорь Грабарь. 

200. С. С. БРОНШТЕйНУ 
Москва1 16 иая 1952 г. 

Многоуважаемый Соломон Самойлович, 
Спасибо за присланный дополнительный материал. Очень было прият

но успеть еще заменить отвратительные снимки «Зала для славных тор
жествований» и дворца ЕкатерИНЬI I 117 лучшими, четкими экземплярами. 
А то я был в отчаянии от такой недоработанности фотоиллюстраций в 
J>ачествепном отношении. Конечно, досадно, что Вы не могли приехать 
хотя бы на один день, чтобы мы вместе окончательно разобрались в том, 
что давать и что не давать. Мне пришлось многое взять на себя. Моя твер
дая установка - надеюсь, что она совпадает и с Вашей,- заключается 
в том, чтобы отбрасывать все, даже и подлинное ,  если оно роняет, а не 
поднимает на щит наших любимых героев - Земцова , Коробова, Ероп-

• букв.- типография (укр.). 
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Rина. Мы таR возвеличиваем: ЕропRина, а даем ужасающий хлам гравюр 
Ледяного дома,- в архитеRтурном отношении совершенно ниRчемного 
и ниRаR не достойного велиRого руссRого зодчего. Правда, трудно было 
из блоRов льда создать архитеRтуру, способную увлечь, да и едва ли все 
это сделано по его чертежам, а не исRажено Рубаном и граверами поганы
ми 28• Я решил отбросить этот хлам, но Rое-что, может быть, отбросил 
и спорное. Например, следовало бы дать читателю представление о жи
лищном строительстве. И все же, несмотря на то что у меня есть до 20 
фото, часть которых Вы у меня видели,- по Вас. Острову и в других 
местах,- но это тоже хлам: типа «для зажиточных» 29• Если бы Вам 
удалось на денек приехать, мы могли бы, хотя и не без затруднений, еще 
внести необходимые поправки. 

С приветом. И. Грабарь. 

201. И. П. БАРДIIНУ 30 
Абрамцево ,  3 августа 1952 г 

( . . . ) 
Несколько дней тому назад ко мне по Вашему предложению приезжали 

товарищи из Академстроя с 10 проектами нового оформления той части 
Института истории религии,- б.  Казанского собора 81 в Ленивграде,
где с давних пор находится могила :Кутузова. 

Должен прежде всего отметить, что такое ответственное де.по, как вы
полнение проекта подобного оформления, не следовало поручать случай
ному лицу, хотя бы и хорошему архитектору или художнику, а обратиться 
к Ленинградскому Союзу советских архитекторов , чтобы вместе с ним орга
низовать комиссию из выдающихся специалистов для заказа оформления 
одному какому-либо выдающемуся лицу. 

Мое ознакомление с представленными проектами привело меня к убеж
дению, что ни один из них нельзя призвать приемлемым для выполнения 
в натуре, ибо все они не отвечают величественному и строгому образу 
этого замечательного памятника, являя измельченностью форм ничем не 
оправданный Rонтраст с ним. 

Свои замечания я подробно изложил посетившим меня товарищам, сог
ласившимся довести их до Вашего сведения, о чем я Вас и извещаю, ввиду 
полученного мною из Президиума запроса. 

Рекомендую срочно обратиться к Ленинградскому Союзу советских 
архитекторов с просьбой организовать комиссию для решения этого воп
роса сов:ыество с представителями Акад. наук СССР 82 •  

202. Е. С. ЛИХТЕНШТЕЙНУ зз 
[«"Узкое»}, 9 августа 1952 г. 

( . . . } 
Хотя я нахожусь уже в отпуску с 1 июля, во ежедневно занимаюсь де

лами Института и перепиской с ним, почему должен ответить на Ваше 
письмо от 2/VIII.  
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Я внимательно прочел отзыв о книге С. Н.  Дурылина «Ермолова» 34, 
и мне было приятно, что автор рецензии с большим респектом относился 
к Сергею Нино.чаевичу и очень высоко ставил его книгу. Что же касается 
того, что он не разделяет некоторой специфики его языка,  то ведь нельзя 
же яркий персональный литературный стиль такого писателя, как Дуры
лин, унладывать в прокрустово ложе газетного языка. 

В .  Д.  Кузьмина 30 сейчас в Ленинграде, Дурылин в отпуску в Болше
ве, но я посылаю ему рецензию и прошу только кое-что «пригладить», от
нюдь не оскопляя своего стиля, и быстренько вернуть. 

Согласен, что надо бы учесть верное замечание рецензии Н. М .  Дружи
нина 36 • 

Директор Института истории искусств Академии наук СССР академик 

_[И. Грабарь) 3 7  

203. А. Н. ПЕТРОВУ 

Абрамцево, 5 октября 1952 г. 

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич, 
Я сделал попытку выяснить, что представляла собой и что представляет 

собой сейчас Алексеевская церковь 38 Васильева в Риге, т. к .  неудобно 
в «Истории искусства» ограничиваться фразой: «не знаю, существует ли 
она и что собою представляет», как примерно (пишу по памяти) у Вас зна
чится в рукописи. 

Сегодня я получил два рижских общих вида с пометкой карандашом: 
«колокольня православной Алексеевской церкви». Она очень высокая, 
с высоким нерусским шатром, трех - или четырехъярусная, обработан
ная двумя пилястрами по каждой стороне застекленных сейчас звонов . 
Мне дол»шы с:коро прислать специально мною заказанные фото (т.�к. 
в 1942 г .  она была еще цела,  бомбардировкой не разрушена) . Тогда я сам 
вставлю о ней фразу в рукописи и пришлю Вам фото. 

Н. А. 1\ожин 3 9  прислал восторженный отзыв о наших главах , и Вам 
скоро пришлют договор издательства , а затем и 60 % гонорара. 

С приветом. Игорь Грабарь. 

204. А. П. ЛЕБЕДЯНСНОЙ 
Москва,,, 27 октября 1 952 г.  

Глубокоуважаемая Александра Петровна 40_, 
Очень признателен за извещение о приступе к разбору чертежей фонда 

Артилл. музея и о выявлении нескольких чертежей моск. арсенала (Цейх
гауза) 41• 

Был бы Вам обязан, если бы Вы нашли возможным, хотя бы в общих 
чер тах,  сообщать мне ( . . .  ), что это за чертежи, какого времени, наное их 
наименование и пр. Дело в том, что мой опыт показывает практину XVIII  в .  
без нонца повторять бунвально нак донументы, тан и чертежи, копируя 
их для различных учреждений и лиц в Петербурге и, Москве, почему может 
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случиться, что у меня уже имеются фото с найденных чертежей, именно 
с оригиналов Архива древних актов. 

По Вашему описанию я сразу смогу заключить, известен ли мне уже 
данный чертеж. Я и сам приеду к Вам. 

По мере нахождения дальнейших чертежей Цейхгауза и документов, 
их сопровождающих (последнее очень важно, ибо без соответствующих 
пояснений их смысл может ускользнуть) , я буду ожидать от Вас очеред
ных сообщений. 

Очень важны имена русских зодчих (каменных дел подмастерьев) , 
работавших в самом начале (Осип Старцев, Дмитрий Иванов, Аксамитов 
и др.) .  Важно найти чертежи, подписанные Шумахером 4 2  и Минихом 
1730-х годов и т. д. ( . . .  ) 

Уважающий Вас Игорь Грабарь. 

205. А. П. ЛЕБЕДЯНСКОй 
Москва , 7 ноября 1952 г .  

Глубокоуважаемая Александра Петровна, 
Спасибо за молниеносно присланную справку. Хотя она для меня неу

тешительна по эпохе, к которой относятся обнаруженные Вами документы, 
но важны не только документы положительного искомого характера, но 
и негативного. 

Дело в том, [что] меня интересуют главным образом архивные данные 
1700-1740 годов. Их я много нашел в Архиве древних аRтов , но недостает 
нескольких очень важных годов: от 1706 по 1715,  от 1715 до 1725, от 1725 
ДО 1730, ОТ 1737 ПО 1740-45 ГОДЫ. 

Найденные Вами 21 чертеж меня сейчас не интересуют, хотя и важно , 
что они существуют. Аналогичные, а некоторые и просто повторные име
ются в мосRовсRих архивах. Более обстоятельных справок об этих 21 чер
тежах , чем Вами уже присланные , мне не нужно ,- и за эти Rраткие сведе
н ия очень признателен. 

Если в дальнейшем Вы набредете на чертежи перечисленных мною го
дов , особенно относящихся к 1706, 1715,  1 722-23 и 1730-м годам, последние 
за подписью Шумахера или Миниха, то они меня несказанно обрадуют. 

Пока я воздержусь и от фотографирования 21 чертежей, но восполь
зуюсь Вашим советом - либо мне самому зайти в музей, либо попросить 
кого-либо из моих товарищей и сотрудников по работе заглянуть к Вам 
для ознакомления с чертежами. Вероятнее всего , я попрошу это сделать 
архитеRтора-археолога Бронштейна с. с" если сам не сумею CRopo выб
раться. 

Очень, очень благодарю. ГлубоRо Вас уважающий Игорь Грабарь. 

206 . Г. В. ЖИДКОВУ 
[Москва},  12 ноября 1952 г. 

Дорогой Герман Васильевич, 
старый соратник и друг от Ваших юных лет! 

Я был несказанно обрадован замечательным подарком, полученным 
мною от возглавляемого Вами достойного коллектива Гос. Третьяковской 
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галереи, ее превосходным новым каталогом, плодом долголетней упорной 
научной работы 43• Очень виноват перед всеми Вами, что не сразу отоз
вался на этот высоко мною оцененный дар , но мне хотелось предварительно 
углубленно изучить книгу. И вот я изо дня в день изучаю, любуясь ею , 
страница за страницей. 

Что мне Вам сказать? Мало сказать, что Вы великолепно выполнили 
Ваш долг, Вы совершили подлинный подвиг , великое дело,  которое не скоро 
еще будет оценено в полную меру, ибо такова судьба всех больших дел . 

От всей души желаю Вам скорого поправления Ваших надломленных 
трудом сил для новой работы во славу дорогой , любимой нами русской 
культуры, столь многим Вам обязанной. 

Сердечно Ваш Игорь Грабарь. 

207. А. Н. ПЕТРОВУ 
Москва, 20 ноября 1952 г. 

llросьба срочно, пока не поздно, дослать хоть несколько иллюстраций 
[по] малым мастерам, что позволит меньше сокращать . Необходимы крон
шпицы. Сами подумайте , что еще. Васильев бездарность. Рижская цер
ковь им переделана из старой лютеранс!!:ой. Очень плоха. Заказал фото 
алтаря. Об Аргунове 44 голый текст без единой фото . ( . . .  ). R сожалению, 
грот в Rускове трудно приписать ему без доказательств . Может быть, оран
жерею? В основном ориентация должна быть только на Rвасова , Дмитри
ева , Расторгуева 4 5 •  На всех остальных меньше. ( . . . ) 

С приветом. И. Грабарь. 

208. С. С. БРОНШТЕйНУ 
Москва, 26 ноября 1952 г. 

Дорогой мой Соломон Самойлович, 
Я так давно и искренно Вас люблю и ценю за все Ваши редкие в наши 

дни качества - безукоризненную честность, бескорыстие , энтузиазм, отсут
ствие карьеризма и бесконечную любовь к искусству, что меня очень огор
чило Ваше последнее письмо , в котором Вы все это мое к Вам отношение 
подвергаете сомнению, без малейшего основания, до того , что Вы выдви
гаете даже такие комические аргументы, как отсутствие обращения: «мно
гоуважаемый» или «глубокоуважаемый» имя рек . Фототелеграмма, Rак Вы 
знаете сами, ибо мне ее также прислали в ответ на мою, пишется на почте 
и на таком узком клочRе, что надо писать телеграфным языком, т. е. без 
обычных обращений и без многих других слов и знаков , обычных в письмах . 
Но RaR же отсюда заRлючать о Rаком-то осRорбительном отношении к Вам? 
Потом, Вы пишете , что меня вольно или невольно ввели в заблуждение. 
Я просто случайно увидел в издательстве в Рыбном переулRе 46 проспект 
с Вашей книгой 47 и не нашел в этом ровно ничего предосудительного ни 
с какой стороны: во-первых, это не повторение , а во-вторых, Вы действи
тельно давно об этом говорили. Я же просто, шутки ради, прося Вас не 
тревожиться об авторстве ШилRова в ленинградском выпуске «Архит. нас-
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ледства» (так как и Шилков вправе публиковать нетождественные рукопи
си, где ему угодно, против чего я никак не могу возражать) , сказал, что, 
мол, нечего об этом толковать. Может быть, я, усталый от чудовищной пе
регрузки последних двух недель, как-нибудь скомкал и нескладно написал, 
так очень прошу меня извинить. А устал я за это время до ужаса,  работая 
с 5 часов утра до ночи, т.  к. надо было, кроме обычных дел по Ипституту" 
по Академии наук, по охране памятников и т. д. без конца , еще проси
живать по 7-8 часов с Виноградом 4 8 ,  автором основного отзыва на весь 
наш том, и каждую строку, а не то что каждую страницу всех 30 авторских 
листов просматривать, обсуждать ,  оспаривать,, отстаивать,  если нужно, 
и т .  д. Виноград - очень благожелательный, хороший и деликатный 
человек, но в конце второй, недели такого сидения в конце концов голова 
начинает уже отказывать. И вот наконец мы все закончили. Он дал немало 
хороших советов, послуживших нам на общую пользу (по идеологической 
и марксистско-ленинской линии), за что я ему очень признателен. 

Когда мы закончили, то пришлось заняться с тем, кто отвечает за фото 
и клише. Это оказалось еще более мучительной работой. Я вынужден был 
к Вам обратиться срочно с рядом вопросов, т. к. был в полном недоумении, 
как мне быть с Вашей новой, совершенно мне неведомой по принципу ну
мерацией, которой никогда не видал и в которой было возможно разобрать
ся только потому, что мне знакомы самые памятники. Временами это было 
так нудно , что, казалось, я вообще не справлюсь. У Вас было еще лучше, 
чем у всех других, хотя о многих иллюстрациях не было упомянуто ни сло
вом. Это произошло, естественно , в силу неоднократных переделок, но я 
должен был приводить все это в порядок. Одно время я был близок к от
чаянию, и среди этой убийственной работы, по существу черновой, но от
ветственной и в действительности редакторской, я мог от усталости что
нибудь нескладное написать. Но как Вы могли подумать, что я склонен 
был приписать неэтичные поступки Вам, которого всем в пример ставлю 
ка�� человека и исследователя. 

Одним словом, у Вас, видимо, нервы тоже не в порядке, если Вы доду
мались до всего этого. Бросьте и забудьте. 

Спасибо за разъяснения, которые Вы даете в письме по поводу загадоч
ных номеров. Что смогу еще, исправлю. Да,  кроме того,  будут же еще 
гранки. 

Я Вам писал,  что в общем вышла очень хорошая книга-макет, хотя пока 
и без гранок и наклеек, но все-таки в таком виде, что производит впечат
ление. А эта чертовская спешка ,  столь меня измучившая, была вызвана 
необходимостью сдачи в производство еще в ноябре, чтобы выпустить в 
53 году. 

Но вот еще вопрос: «Музей истории и развития Ленинграда»; сейчас 
ставите «В Музее архитектуры Ленинграда» 49 •  

Что же это? Надо всюду теперь исправлять? 
Беда у меня с браковщиком фотографий. Он прав безусловно в одном: 

каждое художественно-полиграфическое издание стоит па должной высоте 
только при условии высокого :качества иллюстраций. Иначе это газетная 
халтура. Вот почему необходимы первоклассные фотографии. Я очень Вам 
признателен за Вашу помощь в устройстве для меня иконостаса Петропавл. 
собора А. А. Григорьева.}Я даю одно клише целиком и еще 4 �шише каж-
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дой отдельной части - все фототипии 50• Вы тоже несколько раз заменяли 
снимки с сетки снимками с оригиналов графических, что значительно улуч
шило качество, но все еще осталось кое-что неважное. В частности, ц. Пан
телеймона - мой старый снимок - плох , да и Симеона и Анны 51 неважен. 
Обидно, что такие важнейшие памятники представлены плохими фото
графиями. Снимал их в непогоду, и очень со снимками не везло. Неужели 
нет ничего лучшего? Я бы не пожалел никаких денег (лично своих) для 
покупки или оплаты. В частности, очень плохи фото по Петергофу и Царек. 
Селу. А где фото Матвеева? 

С сердечным приветом. Игорь Грабарь. 

209. А. Н. ПЕТРОВУ 
Москва, 26 ноября 1952 г. 

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич, 
Очень признателен за обстоятельное письмо, фотографии и изложение 

Вашей концепции о «малых мастерах», хотя она мне была совершенно ясна 
:из самого изложения и я совершенно с нею согласен. Ничего из того, что 
Вы считаете наиболее ценным, я не сократил . Да и вообще никаких сокра
щений не производил, ограничившись только изъятием всего Шумахера, 
вошедшего уже в главу Шилкова «Архитекторы-иностранцы при Петре 1»62 
(хотя Шумахер не Петровский, но не совсем и Ваш). Да еще слегка обоб
щил в одно целое мелние - и, кстати, не выясненные ноннретно - про
екты и постройки Васильева.  Если получу что-нибудь еще, кроме уже по
лученных мною двух видов Алексеевской церкви в Риге, на общей панораме 
Риги ( что очень невразумительно, хотя судить вполне возможно),  я пущу 
и их в ход. Особенно, если будет удачен иконостас, приведший в умиление 
И. И. Шувалова 53• 

Пишу одновременно С.  Г .  Гасилову, прося снять проект дома неизвест
ного вельможи 54• 

По вопросу об увеличении некоторого числа хороших снимков - поищу 
в делах Моск. археолог. общества (если найду его распыленный архив) 56• 

По поводу присланных Вами снимков - очень нужна модель квасов
ская 66 Царскосельского дворца, котqрую я тщетно искал. Вот фото Крон
шпицев 57- очень обывательский снимок газетного типа. Неужели нельзя 
у кого-нибудь купить, заказать, снять копию с негатива и т. п . ?  Мы же 
исцортим издание. Но, по правде говоря, архитектура-то по чину «палатных 
дел мастера», и особенно захваливать не приходится ( ., . •  ) 

Вот перспективный вид махаевского Аничкова дворца у меня есть. 
Я его приложил к Земцову, но, может быть, и правильнее дать Вам, т. к.  
галерея, вероятнее всего, Дмитриева 58• 

Относительно башмаковского госпиталя хотелось бы уточнить, точно 
ли он проектировав для Кронштадта , а не было ли мысли об окончании 
госпиталя Трезини, не оконченного им на Выборгской стороне. Он прос
тоял в полуразвалинах чуть ли не до Екатерины I I ?  На чертеже Музе11 
города имелась, помнится , планшетка с надписью «М. Башмаков. Проект 
госпиталя на Выборгской стороне» ». 

С рукописью Чевакинского я займусь, чтобы устранить разногласие 
в датах . 
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За сообщение об археологических безобразиях с новгородскими вновь 
открытыми древними могилами благодарю: приму меры. 

Присланные Вами документы (новые) об Аргунове,  дающие право счи
тать грот его постройкой, с точной датой, я уже учел. 

С сердечным приветом. Игорь Грабарь. 

210. Г. Г. ГРИММУ 
Москва, 2 7  ноября 1952 г. 

Глубокоуважаемый Герман Германович, 
Очень прошу Вас передать С. Г. Гасилову м:ою личную просьбу изго

товить мне сроч.по отпечаткк с имеющихся в Акад. художеств негативов 
п.рое�тов Ф. Аргунова: 1) дом (nрбект) пеиавестпого саповпика, 2) проект 
грота ", по 3 экземпляра - и прислать мне наложенным: платежом по 
моему домашнему адресу (Москва 83 , Петровско-Разумовская аллея, 
6 кв.5) (" . )  

А затем имею сообщить Вам, что подготовляю общие контуры IV тома 
«Истории русского искусства», ибо первые два уже в печати (первый свер
стан) и выйдут в 53 г . ,  III том временно, в виде макета, выйдет также в 53 г . ,  
т .  к .  в нем так все поставлено «на попа», что потребуется всесоюзная дис
куссия,- от прежних концепций не осталось ни следа. 

Недели через две приедем с В .  Н. Лазаревым 61 в Ленинград для об
суждения моего плана-абриса, в котором Вам должна принадлежать ве
дущая роль; о приезде заранее извещу. 

Очень прошу ускорить присылку отпечатков с аргуновских чертежейt 
ибо 'Федор Аргунов вырастает в большую фигуру. 

С душевным приветом. И гарь Грабарь. 

211. А. Н. ПЕТРОВУ 
Москва 1  10 декабря 1952 г. 

Прошу собрать Асторию тринадцать субботу восемнадцать часов обсуж
дения четвертого тома Бронштейна Гримма Савинова будьте сами приез
жаем стрелой субботу Лазаревым 

Грабарь. 

1 212. А. Н. ПЕТРОВУ 
Москва, 26 декабря 1952 г. 

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич, 
Хочу Вам сообщить о судьбе в

.
аш

.
е
.
г
.
о плана периодизации и содержания 

двух томов . 
Тотчас по приезде в Москву я на другой же день созвал экстренное за

седание обоих секторов - живописи и архитектуры,- на котором сообщил 
о наших ленинградских встречах и зачитал перепечатанный в 10 экземпля
рах Ваш план, предупредив , что сам я, несмотря на то, что в течение дол-
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гого времени вынашивал свой план1 пришел к заключению, что в общем 
и в частностях Ваш план лучше моего, ибо я привык быть объективным. 
В .  Н .  Лазарев так же стоит за него,  хотя рубеж, по его мнению, должен 
Jiежать где-то до войны 1812 года . 

Вначале были возражения достаточно веские. Так, напоминали, что 
Jiенин решительно стоял за рубеж 1825 года - Декабрьское восстание 82• 
Вспомнили про рубеж Маркса.�- 1815 год (Венский конгресс 63) , а под ко
нец начали скJiоняться к тому, что если не брать точной даты «1812» , то 
в общем рубеж «Отечественная война 1812 года» приемлем. 

На этом я объединенное заседание двух секторов закрыл, предложив 
в дальнейшем продолжить обсуждение посекторно, не только по изобра
зительным искусствам, но и по другим видам искусств , ибо дело общее и 
надо периодизацию согласовать по всему периметру. 

На секторах обсуждение протекает оживленно, и как будто против ру
бежа «Отеч. война 1812 г .»  особых возражений не встречается. Сектор ис
тории архитектуры определенно его принял. 

В начале января я собираю широкое совещание из историков и искус
ствоведов Москвы для обсуждения как основного, так и второстепенных 
вопросов, о результатах которого Бас извещу. 

Все отмечали бросающуюся [в глаз.а] недоработанность Вашей записки, 
ее скомканность, а в отдельных случаях (под конец) и ошибочность, что 
я объяснил обстоятельствами ее возникновения в течение одной ночи , от
метив , что ее сыроватость легко исправима. 

В общем, у меня такое впечатление, что проект сможет быть принят, 
если на предстоящем большом совещании не будут выдвинуты аргументы 
против него, никому до сих пор не приходившие в голову, и притом решаю
щего значения. Думаю, что историки едва ли будут возражать, в частности 
выдвинутый нами в качестве возглавляющего группу Нечкиной, Панкра
товой 64 и др. чл.-корр. Академии Н .  М. Дружинин, работающий как раз: 
над периодом рубежа, живет в доме рядом с В .  Н. Лазаревым, который 
с ним постоянно дружески встречается и ведет сейчас беседы на эту тему. 
Мы с ним также в дружбе.  

Но, конечно , подработать вопрос в деталях необходимо, что я на сек
торе архитектуры и предложил сделать М .  А. Ильину. Сегодня он должен 
будет зачитать свой подробный проект, по канве Вашего плана, на секторе. 
Сам я, из-за признаков гриппа , не буду на секторе,  но с запиской я Вас 
ознакомлю. 

Теперь возвращаюсь к III  тому 65• Сейчас происходит усиленная ра
бота по ретуши фото , в основном уже законченная. В течение трех дней, 
проведенных мною в Ленинграде, я побывал во всех местах хранения нега
тивов по архитектуре XVIII в "  чтобы заменить случайные и плохие фото, 
собранные в процессе работы над рукописями, полноценными. Однако к 
большому моему огорчению, а временами и отчаянию, в разных частях ока
зались зияющие лакуны, ничем пока не восполнимые. Между тем время не 
терпит, каждый день промедления чреват последствиями, и, чтобы книга 
вышла в первой половине 53 года,  надо употребить нечеловеческие уси
лия для отыскания хотя бы 5-10 наиболее нужных замен. 

В частности , предпринятые мною по Вашему совету раскопки в нед
рах (бездонных) Исторического музея до сих пор безрезультатны: фото-
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архив имп. Моск. археолог. общества все еще не обнаружен среди тысячей 
ящиков, в которых забито добро и хлам музея. Сотрудники выбились из 
сил , и все без толку пока. А отказаться от Козельца 66 и пр. никак нельзя. 
Между тем качество издания всецело зависит от качества фото. 

Из Ваших присылов на высоте только Никольский собор (Гос. инспек
ция) 6 7 •  Как бы нужны были Кроншпицы не любительски обывательской 
мутной фотографии, а профессионально снятые! Башмаковский госпиталь 
(чертеж) - такое слабое созданьице, что никак не подтверждает Вашего 
лучшего, нежели мое, мнения о его значительности. Да и скука смертная, 
только испортит страницу. Зато я насытил великолепными иллюстрациями 
всю аргуновскую часть, что получилось очень убедительно. ( . . .  ) 

С приветом. Игорь Грабарь. 

1953 

213. А. Н. ПЕТРОВУ 
[Москва],  1 января 1 953 г. 

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич, 
Сейчас, несмотря на Новый год (с которым я Вас ,  кстати, поздравляю) ,: 

получил Ваше письмо с фото с двух проектов Чевакинского. Досадно, что 
они пришли поздно, когда весь том сдан в производство,  чтобы обеспечить 
его выход в первой половине 53 года. Это тем более досадно, что, во-первых, 
оба проекта полностью подтверждают авторство Андрея Квасова и после
дующее Чевакинского всего Царскосельского дворца. Ведь Растрелли, 
в сущности, ограничил свой вклад только обогащением фасада кариатида
ми, но и это обогащение едва ли улучшило дело, ибо вместо того, чтобы мо
нументализировать скучное чередование членений, Растрелли скорее уси
лил огромным количеством кариатид назойливость дробности убранства ,  
никак его не обогатив 1 • Об этом надо бы сделать вставку строк в 10.  Это 
уж 3-я, если не 4-я очередь дополнений и вставок после первого варианта. 
Да это и понятно: истина раскрывается не сразу, а по мере обдумывания 
уже написанного. 

Так же точно хорошая Ваша мысль о ритмичности и повторности мо
тивов Петровской эпохи в проектах середины века очень доказательна на 
проектах Чевакинского и Башмакова 2• К сожалению, госпиталь по
следнего (Вы полностью доказали, что это кронштадтский госпиталь,  как 
и у Чевакинского) довольно убогая инвенция, а нам вообще не выгодно, 
вознося высоко наших русских мастеров, доказывать ценность их созда
ний на слабых примерах. 

Прочел Ваш «opus» о Петербурге - Ленинграде. Л не вижу в нем ни
чего неприемлемого : я сам построил свою главу о первых годах Петербурга 
примерно в том: же плане. 

Считаю, однако, спорным вопрос о существовании барокко как такового 
в Петровскую эпоху. По существу, о барокко можно говорить - в смысле 
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его ранней фазы - только о гроте Шлютера - Браунштейна в Летнем 
саду, слава богу, не существующем, да о проектах Маттарнови - Кунст
камеры и дворца Меншикова 3 • .  А ведь все то, что строил 3емцов, не 
может называться архитектурой (раннего?) барокко. Вопреки всей истории 
европейской архитектуры, как раз в Петербурге понятие о стиле «барокко» 
подлинно сочетается с одним только творчеством Растрелли. Этим-то мы и 
отличаемся от Запада, ибо от вас отскюшвали все эти рокайли и иже с ними. 
У 3емцова нет ни одного атома барокко. Если изобретать название, кото
рое отвечало бы земцовскому стилю, то это будет что-то среднее между по
нятиями - рациональность, утилитарность, реализм и т. д . ,  �то я и пред
ложил оттенить. Что такое «стиль Петербурга»? Просто «петербургский 
стиль»- ничего другого не придумаешь. 

Написано у Вас в общем очень верно и хорошо. Но не путайте двух У с
тиновых, отца и [сына]. Отец - Григорий Устинов, сын - Иван. Первый, 
петровский был еще вместе с Осипом Старцевым на стройках Цейхгауза и 
церквей в Москве и Украине, а второй вернулся из Голландии и строил 
первые ворота после Ниmтадтского мира '· 

С дружеским приветом. Игорь Грабарь. 

214. С. С. БРОНШТЕйНУ 

Москва, 6 января 1953 г .  

Многоуважаемый Соломон Самойлович, 
Не сказал Вам по телефону, будучи ограничен временем, что я не вижу 

препятствий к использованию огромного материала, собранного Вами по 
Еропкину и петербургскому градостроительству 1730-х годов •. Я никак 
не хотел бы быть в положении малозавидном «собаки на сене». В самом деле� 
ведь дорого яичко ко Христову дню: такого случая, как юбилей Петер
бурга - Ленинграда • было бы нелепо не использовать. Ведь Вы дали для 
III тома ничтожную выжимку из гигантского клада архивных выписок , 
накапливавшихся Вами в течение многих лет. Rак же можно от такого 
исключительного случая просто отмахнуться только из соображений из-
лишней авторской щепетильности. , 

Ради бога, бросьте их, я решительно не возражаю против использова
ния Ваших материалов, даже более того - я приветствую сдачу Вами в 
печать хоть 20 листов исчерпывающего исследования на ту же тему, что 
Вы дали для III  тома. Важно только, чтобы Ваша статья была построена 
в ином плане, по другим раздела� и прозвучала бы по-иному. Но мне Вам 
об этом незачем говорить: Вы и сами бы, без моего совета, так именно и 
поступили. А если бы после ее появления в печати кто-нибудь поднял кля
узный вопрос о каком-то повторении злостного порядка, 'то я даю Вам право 
предъявить настоящее мое письмо для их вразумления. 

На этом я считаю вопрос исчерпанным. Нельзя же в самом деле остав
лять столь интереснейшие материалы втуне. Печатайте - печатайте, и 
чем больше, тем лучше. 

Душевно Ваш Игорь Грабарь. 
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215. С. С. БРОНШТЕЙНУ 
[Москва], 7 января 1953 г. 

Многоуважаемый Соломон Самойлович, 
Мне надо бы выяснить, кто такая в Ленинграде М. А .  Тихомирова 7 ,  

искусствоведка, автор неплохой рукописи «Политико-общественная и пат
риотическая тематика аллегорической скульптуры петровского времени». 

Вы, наверное , можете мне дать эту справку, ибо похоже, что она свя
зана с Акад. художеств. 

Рукопись эта каким-то образом попала в руки мои, но не помню, от кого 
я ее получил. Помечена она 1949 годом. Может быть, она даже и издана? 

С приветом. Игорь Грабарь. 

216. Г. Г. ГРИММУ 
Москва, 19 марта 1953 г. 

Глубокоуважаемый Герман Германович, 
Огромное удовольствие доставили Вы мне присылкой ВашРй книги 

«Чертежи и рисунки» s .  
Это - отлично задуманная серия. Если бы удалось осуществить де

сятки таких альбомов, мы бы все сразу поумнели. Какая уйма новых мыс
лей и чувств возникает при ее просмотре! 

Чрезвычайные события последних недель 9 совершенно выбиди нас из 
колеи, и я не успел вовремя откликнуться на эту драгоценную присыдку 
и поблагодарить Вас. 

С душевным приветом. Ваш И гарь Грабарь. 

Кстати, столь взволновавший нас в Ленинграде проект новой периоди
зации среднего рубежа между двумя крайними сталинскими датами 1760-
1861 , предложенный А. Н. Петровым по Отечественной войне 1812 года, 
не нашел сочувствия в Москве в среде историков и историков искусства .  
Решили вообще не  выпячивать даты, а оставить неопределенное «начало 
XIX века». Это самое безопасное, ибо начало может быть и 1800 и 1805 и 
1812 и даже 1815 (кстати, рубеж К. Маркса). Вопрос ведь идет, собственно, 
даже не о периодизации, а о водоразделе между двумя томами, что, по су
ществу, всегда условно. 

Главные возражения со стороны историков живописи: самые лучшие 
портреты Кипренского до 1812 и даже до 1810 года: от 1804 по 1809 1 0• 

и. г. 

217. Г. Г. ГРИММУ И А. Н. ПЕТРОВУ 
[Москва],  8 апреля 1953 г. 

Глубокоуважаемые и дорогие 
Герман Германович и Анатолий Николаевич. 
Пишу обоим В ам сразу общее письмо, касающееся плана-проспекта 

IV тома «Истории русского искусства» . 
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Редrюллегия, после неодноRратных длительных обсуждений вопроса 
о периодизации, на объединенных заседаниях сеRторов живописи и архи
теRтуры Института истории исRусств, пришла R заключению, что нецеле
сообразно фиRсировать какую бы то ни было определенную дату рубежа 
между IV и V томами 1 1 ,  так как в кругу историков до сих пор нет еще на 
этот счет полного согласия, а, напротив того, существует полный разброд. 

В последнее время чаще всего стали выдвигать дату 1790 (выход книги 
Радищева) 12 •  Вспоминают твердую дату Н.. Маркса - 1815 г. (ВенсRий 
Rонгресс). При таком разброде нам безопаснее всего не выдвигать точной 
даты, остановившись на неопределенном «начало XIX века>} и, даже лучше, 
отказавшись и от такой фиксации, а группируя материал по идеологичес
кому и историко-художественному смыслу самих произведений и их места 
во времени и взаимосвязи. 

Я еще раз внимательно пересмотрел предложение, выдвинутое Вами, 
Анатолий Николаевич, и думаю, что оно наиболее приемлемо, однако с той 
лишь поправкой, что Ваш так называемый второй полутом должен стать 
нашим V томом. Он у Вас начинается с Отечественной войны 1812 г. С этим 
мы вполне согласны, но,  думается, нельзя начинать с Теребеневых 13 и дру
гой мелочи том, в котором найдет свое отражение творчество таких гениев , 
как Кипренский, Ал. Иванов, Федотов, и таких исполинов, как Тропинин, 
Венецианов, Брюллов, Стасов, Росси, Бове, Жилярди. 

Надо прямо начать с Кипренского, первоклассные произведения кото
рого появились между 1804 и 1812 годами, а затем перейти к Отечественной 
войне. Тогда все станет на свое место. 

До сих пор ifы неправильно думали о построении одного лишь IV тома, 
а надо строить сразу IV и V, что и предложил Анатолий Николаевич в 
своем проекте. Поэтому вот какая к Вам обоим просьба :  соберитесь вдвоем 
для совместного обсуждения и разработки развернутого плана-проспекта 
сразу двух этих томов (имея в виду в самых общих чертах также живопись 
и СRульптуру) и пришлите мне плоды Ваших раздумий. 

Прилагаю разработанный нами по схеме А. Н.  Петрова более подроб
ный план для IV тома, в который прошу Вас внести Ваши поправки, уточ
нения, замечания, продолжив то же и для V тома. В :конце этого тома архи
тектуре придется, естественно, отвести скромное место, вынуждаемое эпо
хой оскудения. То же относится и к скульптуре,- перевес остается за жи
вописью. 

Итак, будем ждать присылки развернутого просР.екта двух томов. Что 
касается наших с Вами, Герман Германович, совместных тематических 
встреч, то я уверен ,  что при личном свидании мы в них разберемся с выго
дой для общего дела и для каждого из нас в отдельности. Поэтому прошу 
Вас откровенно высказывать Ваши соображения и- дезидерата н. 

С душевным приветом. 

218. А. Н. САВИНОВУ 
[Москва], 8 апреля 1 953 r. 

Глубокоуважемый Алексей Николаевич, 
Мы ждем от Вас более подробного плана-проспекта IV тома, в том общем 

плане, как Вы его наметили ранее, но в значительно более развернутом 
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виде. Я пришел к заключению, что следует отказаться от попытки дать 
план только одного IV тома. Это порочный способ, приводящий неизбежно 
к ошибочным построениям и выводам, а надо делать так, как предложил 
А. Н. Петров, давший сразу краткий план-проспект двух «полутомов», 
по его терминологии, а по существу именно сразу IV и V наших томов. 
То же я прошу сделать и Вас (отчасти Вы уже это и сделали), и даже в самых 
общих чертах набросать абрис VI и VII томов 15, что, несомненно, облег
чит построение IV и V. 

Что касается периодизации, то хотя предложенная А. Н. Петровым 
и представляется мне наиболее правильной, но она нуждается в значитель
ных поправках. У него IV том кончается до Отечественной войны 1812 г. , 
которой открывается V том. По существу, это верно, ибо таким образом 
правильное место получает Rипренский, давший до 1812 г. одни из лучших 
своих произведений, начиная уже с 1804 г. То же в полной мере относится 
и к архитектуре и скульптуре. 

Для нас важна не столько периодизация, в смысле точного определения 
даты рубежа между сталинскими датами 1760-1861 ,  сколько удобный, от
вечающий историческому, идеологическому и художественному -процессу 
водораздел между двумя томами, т. е . ,  в сущности, сторона чисто книж
ная и издательская. 

Поэтому мы отказались от точной даты, тем более что в последнее вре
мя этих рубежных дат выдвигают нескодько и всегда есть опасность зауше
ния книги по ее выходе. 

Свою концепцию истории русского искусства я ,  как Вы знаете, отра
зил во Введении к «Истории русского искусства», написанном в 1908 г . ,  
и экспозиции Третьяковской галереи 1913 г. Начиная с 1908 г .  я целые 
дни ежедневно сидел в Третьяковской галерее, изучая, ее, и в десятиле
тие 1908-1917 концепция окончательно созрела и была вслед за тем при
нята П. И. Нерадовским при его экспозиции Русского музея, всеми пе
риферийными музеями и всей искусствоведческой общественностью. Ду
мается, что вопрос может идти не о ее пересмотре, а лишь о некоторых уточ
нениях, что мне самому пришлось уже проделать в 1917 г. после находки 
мною шибановских крестьянских жанров 18, Макеровского 1 7 ,  Агаши и 
т. п.  За время революции таких находок сделано множество (Сатин, Ер
менев 18 ,  много о Рокотове, немало о рисовальщиках и пр. , значительно 
многое уясняющих) .  

Кстати, о Шибановых. Уже Дягилев пытался разобраться в Михаиле 
и Алексее Петровиче Шибановых 19, но этот вопрос до сих пор все еще те
мен, и, пока не будут добыты дополнительные сведения о селе Татарове 2 0  
и произведены анализы Олсуфьевских портретов Шибанова и сравнение 
их с «Мамоновым», мы все еще не разгрызем этого твердого орешка. 

Итак, давайте развернутый план-проспект IV и V томов. Ту же задачу 
я поставил перед Г. Г.  Гриммом и А. Н. Петровым. 

В заключение большая к Вам просьба. Мы несказанно мучились с 
В .  Н.  Лазаревым 21 с рукописью Г. М.  Преснова по скульптуре 1-й по
ловины XVIII  в.  22 для I I I  тома. Мне всю ее приходится переделывать, 
связывая отдельные несвязанные и даже противоречивые части. Но 
Г. М.  - графофоб от рождения, пе отвечает па письма, и у него все при
ходится вытаскивать силой. Прилагая при сем мое письмо ему, прошу Вас 
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передать его, убедить его дать Вам просимые мною фото и список иллю
страций, а также ответить Вам на важные вопросы, поставленные мною 
ему, т. к. без ответа на них нельзя пускать рукопись в печать 23• Я его 
не прошу :мне писать (это все равно безнадежно , ибо ответ он :может мне 
прислать в 1970 году), во очень прошу Вас записать и ответить мне Вам 
самому, за что буду Вам чрезвычайно обязан. Очень извиняюсь, что Вас 
занимаю этим поганым делом, но мы с В .  Н. Лазаревым смотрим на Вас 
как на верного друга и соратника по работе над «Историей русского ис
кусства», почему и рассчитываем на Вас. Жду ответа. 

С душевным приветом. Игорь Грабарь. 

219. А. Н. ПЕТРОНУ 
Москва,  10 апреля 1953 г. 

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич, 
Сию минуту, лежа в постели и еще не оправившись от воспаления лег

ких, получил Ваше письмо от 5 апреля. Вы словно писали под мою дик
товку, подписываюсь под каждым словом. Я сам был когда-то «ампирис
том», не понимая глубоко историч. процесса архитектуры. Нет, расцвет -
это зрелый классицизм: Баженов, Старов, Казаков. Воронихина и Захаро
ва 1' надо к ним прибавить. 

Душевно Ваш И. Г. 

220. П. R. ПОНОМАРЕНRО 
[апрель 1953 г.] 

Глубокоуважаемый Пантелеймон Кондратьевич 25 1 
После воспаления легких врачебная консультация мне еще не раз

решает покидать свою комнату, поэтому, не имея возможность пока 
явиться к Вам лично, вынужден обратиться к Вам с этим письмом, чтобы, 
помимо прилагаемой общей памятной записки, осветить Вам некоторые 
кадровые вопросы, связанные с делом охраны памятников культуры. 

Стоя свыше 35 лет во главе всесоюзной охраны памятников , с того мо
мента, когда в начале 1918 года А. В. Луначарский сообщил мне, что 
В. И. Ленин просит меня организовать действенную охрану памятни
ков 28 , я непрерывно руководил этим делом и хорошо знаю, какие заме
чательные энтузиасты и бескорыстные ученые и практики имеются у нас 
в Союзе в данной области. 

Поэтому разрешите мне объективно, с полной откровенностью напом
нить Вам о тех честных и энергичных работниках в данной области, за 
безупречность которых несу полную ответственность. 

1 .  Трудно подыскать более подходящего человека для возглавления 
Государственной инспекции по охране памятников культуры, чем архи
тектор тов. Циркунов Вадим Юлианович 27, член партии, долголетний 
парторг Центральных государственных j' реставрационных мастерских, 
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человек, обладающий в равной степени научно-теоретическим и админи
стративно-практическим опытом. 

2. Его заместителем по всем видам искусства я бы советовал назна
чить моего заместителя по председательству в Реставрационной комис
сии l{омитета по делам искусств Померанцева Николая Николаевича, 
с которым я непрерывно работаю с самого начала революции. Будучи бес
партийным, но честным советским человеком, он также обладает всем 
необходимым кругом теоретических и административно-практических зна
ний и опыта. 

3. Одновременно я просил бы освободить меня от обязанностей пред
седателя означенной Реставрационной комиссии, так как тов. Померан
цев меня вполне может заменить в этом деле, я уже и без того сверх меры 
загружен. 

4. Предположенных по структуре Министерства культуры 9 штатных 
единиu для Госинспекции я полагаю на первых порах достаточно, но надо, 
чтобы привлекаемые к работе люди шли туда не из карьерных и корыст
ных соображений, а по любви к делу. 

Такие кадры имеются в лице следующих товарищей: 
1 .  Архитектор Засьшкин Борис Николаевич. Кандидат архитектуры. 

Одиu из наиболее образованных специалистов в области истории 
древнерусской и среднеазиатской архитектуры, работающий в 
настоящее время в Ташкенте. Его необходимо вызвать на работу 
в Госинспекцию в качестве одного из ведущих сотрудников. 

2. АрхитеRтор Алтухов, Александр Степанович. Член партии. 
3. Архитектор Антропов, Леонид Иванович. 
4. АрхитеRтор Чиняков, Алексей Григорьевич. Член партии. 
5. Архитектор Федоров, Владимир Иванович. 
6. Архитектор ЩуRина,  Елена Прокофьевна , специалист по плани-

ровке. 
7. Архитектор Давид, Лев Артурович. 
8. Архитектор Петров, Лев Аркадьевич. Член партии 2 8 •  
Столь значительное количество архитекторов объясняется тем, что , 

по существу,  наиболее уязвимым местом в системе охраны и реставра
ции культурного наследия прошлого являются памятники архитектуры, 
ибо произведения живописи, скульптуры и декоративного и прикладного 
искусства и без того надежно охраняются в стенах музеев, те же, которых 
нет в музее, в большинстве случаев связаны с памятниками архитектуры. 

Наряду со штатными сотрудниками аппарата Госинспекции, совершен
но необходимы три штатных единицы главных консультантов по вопро
сам истории, археологии и искусства в лице следующих товарищей: 

9. Смирнов, Алексей Петрович, доктор исторических наук, про
фессор, заместитель директора Института истории материальной 
культуры Академии наук СССР, наиболее подходящая кандида
тура для главного консультанта по историческим и археологи
ческим вопросам. 

10.  Художник Корин, Павел Дмитриевич, заслуженный деятель ис
кусства,  трижды лауреат Сталинской премии, крупнейший рес
тавратор Советского Союза. Главный консультант Госинспекции 
по охране памятников культуры 29• 
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1 1 .  Архитектор Барановский, Петр Дмитриевич, с начала революции 
работающий непрерывно в области охраны и реставрации памятни
ков культуры и произведший в течение 35 лет свыmе 60 научных 
реставраций архитектурных памятников. Автор ряда научных ис
следований. 

В заключепие считаю необходимым осветить в самых общих чертах 
роль и значение в существующей системе охраны памятников Научно
методического совета зо при Президиуме Академии наук СССР. 

Создавая этот высший научный орган в системе охраны памятников 
культуры, закон 14 октября 1948 г. имел в виду поставить над мало согла
сованными, а иногда и прямо противоречивыми решениями многочислен
ных инстанций по охране памятников, действовавших и отчасти продол
жающих действовать до сих пор, такой орган, который, не обладая адми
нистративными фующиями и не будучи прямо заинтересован в повсе
дневной практической работе этих инспекций, осущест:в.п:ял бы высший 
научный надзор над всем делом охраны памятников во всесоюзном масш
табе. 

Научно-методический совет является органом с научно-общественными 
функциями. Ни я, его председатель ,  ни его члены не занимают штатных 
единиц, неся работу бесплатно, что , с моей точки зрения, совершенно пра
вильно и что должно оставаться и впредь. При совете имеется только ап
парат из четырех штатных единиц, что, как показал опыт, явно недоста
точно. Для инспекционных поездок и консультаций высокого порядка не
обходимо прибавить к ним еще по крайней мере четыре единицы научных 
сотрудников и две технических. 

Направляя Вам настоящее письмо с моим долголетним сотрудником 
архитектором Барановс:ким, Петром Дмитриевичем, прошу вызвать его 
для личной беседы и дополнительных организационных вопросов по теле
фонам ( . . . ) 

Народный художни:к РСФСР а:кадемик (И. Грабарь) . 

221 . П. М. ДУЛЬСRОМУ 
Мос:ква ,  21 мая 1953 г. 

Дорогой Петр Ма:ксимилианович, 
Вчера вернулся из Ленинграда, :куда ездил по делам III  тома «Истории 

русского ис:кусства» и для организации IV и V томов, и толь:ко сегодня, 
несмотря на чудовищную загруженность по Институту, прочитал Вашего 
«Шишкина» 31• Браво,  браво! - очень хорошая штука, и, хотя до сих пор 
было уже создано много био- и монографичес:ких материалов о нашем ху
дожни:ке-богатыре ,  но она дает много нового. Это было нелегко сделать , 
и за это Вам большое спасибо и слава. 

Жаль, что книж:ка жид:ковата по содержанию: на :каждой странице 
чувствуешь, что у Вас достаточно материала и знания, чтобы дать не 3 лис
та , а 30. И я уверен, что Вы это еще сделаете в дальнейшем. Но и то , что 
Вы уже сделали, превосходно и важно для истории русского искусства. 
Вижу, что ( . . .  ) Вам жесто:ко в Вашей попыт:ке создать подлинную моно
графию о Шиш:кине вставляли пал:ки в :колеса. И все это от не:культурности 
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и непонимания, что именно социалистическая направленность требует 
уделять больше внимания таким великанам реализма, каким был Шишкин. 

Но и за это Бам шлю великое спасибо и крепко .обнимаю. ( . . .  ) 
Баш душевно Игорь Грабарь. 

222. П. И. НЕРАДОВСRОМУ 
Москва, 21 мая 1953 г. 

Дорогой Петр Иванович, 
Очень огорчило меня Баше письмо сообщением о состоянии Вашего здо

ровья. Скоро буду ездить в Абрамцево и доберусь до Загорска. 
Пока же я хотел бы попросить Вас об одном. Я собираюсь летом писать 

заметку о нескольких головах на восточной стене абсиды, которые я счи
таю безусловно рублевскими. Мне нужны фото со всех них 32 •  Помогите 
мне эти фото получить, т. е. отпечатки с негативов. Если последних нет, 
то скажите подателю сего, где мне их искать? У Л. А. Петрова 33? 

С душевным приветом. Игорь Грабарь. 

223. А. Н. ПЕТРОВУ 
Абрамцево,  22 мая 1953 г. 

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич! 
Ознакомление с открытым Вами домом Rикина 34 и вскрытыми уже его 

деталями и основными формами - самое сильное впечатление моего пос
леднего трехдневного пребывания в Ленинграде. Браво, браво, браво, 
честь Бам и хвала! Но.должен Вам признаться, что, выпуская в свет «Ис
торию русского искусства» , я не могу примириться с мыслью, что об этом 
ни слова не будет сказано в I I I  томе. В книге, издаваемой Издательством 
строительства и архитектуры, я думаю, не стоит, пожалуй, делать об этом 
вставку, но в III  том необходимо. 

Хотя мы его должны сдавать уже в окончательно обработанном виде 
к 1 сентября, но впускать вставку надо уже сейчас, поэтому я придумал 
такую, дав ее в моей главе «Застройка Петербурга» в самом начале, где 
идет речь о доме Rикина, в связи с письмом об этом Петра I ему. 

Это в примечании 5, начинающемся следующим образом: «Письма и бу
маги Петра Великого» , т. IV, стр. 925. Хоромы Rикина Матвеев строил в 
1707 году (там же, т .  Х ,  стр. 148). Матвеев умер до 3 августа 1707 года, ибо 
в этот день Петр писал А. В. Rикину из Варшавы: «Я уже давно не имею 
от вас письма , и, что у меня делается на дворе, не знаю, а ныне по смерти 
Ивана Матвеева, чаю ,  и хуже>) (там же, т. IV, стр. 35) зi. 

Далее следует проект прилагаемой вставки, которую прошу отредак
тировать согласно Вашему желанию: «У Rикина было в Петербурге 
несколько домов, и пока еще не выяснено, о каком из них идет речь. 
В 1951 г. А. Н. Петровым был открыт дом, несомненно принадлежавший 
Rикину и находящийся недалеко от б. Смольного монастыря. Несмотря на 
позднейшие надстройки и переделки, он в основном сохранил свой пет
ровский облик, являясь драгоценной реликвией начала XVIII  века и 
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однолеткой Jlетнего дворца. / Первоначально дом был одноэтажным, в 
ионце 1710-х годов над ним надстроили второй этаж, а в эпоху имп. Ели
заветы Петровны на его центральной части появился мезонин третьего эта
жа. Его примерный вид петровского времени восстанавливают данные 
реставрации, ведущейся под руководством А. Н. Петрова, если полно
стью и не доказуемой, то все же достаточно обоснованной>) 38• 

В начале письма я склонен был давать вставку только в III  том, но 
думаю, что и в Ваших и наших общих интересах дать ее также в нашем 
сборнике: он выйдет осенью, и никто из жуликов не перехватит находку 
на ходу. 

Но необходимо, чтобы Вы дали примерный хотя бы (так и напишем) 
вид дома, с двумя этажами, но без растреллиевской надстройки. Нужен 
либо линейный чертежик, либо тушеванный, и план. 

А своим чередом после этого засядьте за краткую статью для «Сообще
ний� 37• 

Кстати, не выслал Вам Ваших гранок, т .  к.  вместо 22-го их обещают 
дать только 25. 

Сердечный привет. Ваш Игорь Грабарь. 

224. В. Ф. БУЛГАКОВУ 
Абрамцево, 15 июня 1953 г .  

Глубокоуважаемый Валентин Федорович! 
После смерти Н. К. Рериха я с Еленой Ивановной не переписывал

ся и где она сейчас, не знаю. Думаю, что в Советском Союзе есть один че
ловек, могущий Вам сообщить ее адрес,- вдова покойного брата Николая 
Константиновича, Бориса Константиновича 38, архитектора. Вот ее теле
фон и имя-отчество: ( . . .  ) Татьяна Григорьевна. Адреса не знаю, но он, 
вероятно, есть в телефонной книге. 

Может еще знать местопребывание Елены Ивановны академик Евге
ний Никанорович Павловский 39, зоолог и паразитолог, ездивший в Гима
лаи либо в последние дни жизни Рериха, либо вскоре после его смерти 
и видевшийся там во всяком случае с Еленой Ивановной и ее двумя сы� 
новьями. ( . . . ) 

Очень рад, что на родине, да еще столь радужно-перспективной, Вам 
живе'lСЯ лучше, нежели на чужбине, и я счастлив за Вас, особенно за 
Ваше восстановление в любимой и родной Ясной Поляне, где наконец-то 
появился подлинно чудный человек А. И. Поповкин, о котором много 
хорошего мне говорила его бывшая сослуживица по Мин. иностр. дел, 
моя belle soeur Мар. Евг. Грабарь-Пассек. Спасибо за приглашение, но 
едва ли, по чудовищной загруженности, смогу им воспользоваться. 

С глубоким уважением. Душевно Ваш Игорь Грабарь. 

225. А. Н. ПЕТРОВУ 
Абрамцево, 15 июня 1953 г. 

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич! 
Досылаю Вам обещанные данные о Ф. Старченко 40• Они извлечены мною 
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из большого дела ЦГАДА РСО, ф. Малороссийская экспедиция Сената , 
кн. 1765, лл. 6-72, 82-121 , 226-384. Я не делал в нем десятков и со
тен выписок, ограничившись несколькими, но они, мне кажется , убеди
тельно говорят о том, что Федор Васильев и Федор Старченко - разные 
лица. Правда, бывали случаи, когда по истечении некоторого времени 
тщательно, казалось бы, исследованные документы оказывались не до 
конца изученными и, по оплошности или усталости от пятичасового си
дения в душном архиве, несколько строк наиболее существенных бывали 
недосмотрены, но у меня сейчас нет времени заниматься этим делом. 

Это подлинник - «Дело о ремонте после пожара 1718 года Соборной 
Успенской церкви Киеве-Печерской лавры». Дело началось 1 9  февраля 
1 71 9  года и закончилось в сентябре 1721.  В нем фигурируют имена 4-х 
архитекторов: Федора Старченко ,  Федора Васильева , Ивана Зарудного 
и Михаила 3емцова. 

Последний действительно в 1719 г .  был временно прислан из Петер
бурга Петром I ,  т. к. 3арудный, заваленный архитектурной и иконостас
ной работой, просил царя освободить его от обязанностей главного архи
тектора города. 

Предлагалось послать в Киев из Москвы «архитектора (уже Ш' н:амепных 
дел подмастерья) Федора Старченко или иного кого», но оказалось, что 
все московские архитекторы были посланы в Петербург, а «Федор Старчен
ко умер в прошлых годех (л. 63) , а есть в Москве токмо один человек 
Иван Петров сын 3арудный». С ним иеродиа:кон разговаривал об обновле
нии церкви ,  и 3арудный сказал: «Я такое дело могу зделаты>. Имеется 
запись именного указа о посылке за смертью. Старченко Ивана За рудного 
в Киев (л. 64) , но в памяти (л. 82) речь идет уже о направлении в Киев ар
хитектора Федора Васильева с сыном. В черновом письме гр. Г. И. Го
ловкина '1 на имя князя Алексея Михайловича ставится вопрос о воз
можности отправки архитектора Михаила 3емцова в :Киев (л. 84) .  В письме 
Сенявина (л. 85) к графу . . .  сообщается, что архитектору Федору Василь
еву в 1 716  г. велено построить дом генерал адъютанта П. И .  Ягужинско
го, который он недостроил, за что у него «описаны пожитки», а самого его 
«велено счесть в том строению> 42• 

Затем приводится указ, за подписью гр. Головкина и бар. П. Шафи
рова "3 о подыскании вместо архитектора Ф. Васильева «иного из русских 
которые делывали где каменные церкви и колокольни» (л . 95) .  

Память (отпуск) о срочной посылке в Киев архитектора Ф. Васильева 
с сыном Николаем (л. 97) . Далее есть письмо архимандрита l\иево-Печер
ской лавры с сообщением о прибытии архитектора Ф. Васильева в :Киев 
и составлении им сметы (л. 226); Смета (копия) на ремонт церкви, за под
писью архитектора Ф. Васильева (лл .  230-237 и лл .  253-277, лл. 291 -
304) ; Приговором Коллегии иностранных дел об отпуске денег па ремонт 
церкви признано, что «смета архитектора Ф. Васильева составлена с 
излишеством» (лл .  314-316). 

Вот Вам полная моя выписка из огромного дела.  Теперь судите сами. 
Думаю, что ,  пожалуй, едва ли еще я что-либо упустил ,- до того опа под
робна. 
( . . .  ) Завтра окончательно сдаю в Издательство строительства и архи
тектуры полный комплект нашей :книги 44• Должен сказать, что она до-
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ставила мне даже на этой последней стадии в несколько месяцев не менее 
хлопотной И тяжкой работы, нежели за все предыдущие годы возни с ней, 
ибо надо было согласовывать (в который уже раз!) всякие противоречия, 
повторения, не говоря уже о неточностях и прямых ошибках, ранее не 
замечепных ни авторами, ни мною. 

Наконец-то гора с плеч, и я могу перейти ко второму этапу - оконча
тельной подготовке I I I  тома со всеми сокращениями. Но и тут я уже пред
вижу не меньше, а ,  пожалуй, даже больше сложности и трудности в ана
логичной работе, ибо двое или трое не сократили того, что остальные сок
ратили, и получится опять неладно и однобоно. ( . . .  } 
Жду от Вас Ваши главы для 111 тома. 

С душевным приветом. И горъ Грабарь. 

226. А. Н. ПЕТРОВУ 
Абрамцево, 3 июля 1953 г. 

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич! 
Перед переездом в отпуск на дачу накопилось столько неотложных 

дел , что не успел Вам ответить тотчас же на Ваше письмо и поблагодарить 
за присылку отшлифованной рукописи Ваших глав. Рассчитывая, что у 
Вас будет с этим много возни, я предложил Вам срои в неделю и даже 
две, а я их получил вечером того же дня, когда утром об этом Вам писал. 

Спасибо, особенно признателен за те улучшения, которые Вы внесли в 
окончательный текст. Особенно важны, с моей точки зрения, дополнения 
и окончательная атрибуция Фонтанного дома Чевакинскому 45 • 

Но умоляю прислать мне несколько фото, чтобы я мог выбрать хотя бы 
два. Ведь для такого события стоит дать лишний снимок, но только быстро ,  
ибо я уже у финиша, после сдачи всего сборника «Материалов» в Изда
тельство строительства и архитектуры, где, кстати, уже готов полностью 
мой макет, и скоро, не позднее, как через месяц, пришлю Вам верстку. 

Мне все время хотелось, чтобы не только своими размерами, но и по 
части иллюстраций не было полного тождества двух книг, почему я пыта
юсь,  где только возможно, несколько варьировать их. 

l{роме Фонтанного дома, хорошо, что Вы исправляете мою ошибку 
о Шуваловском доме 48, хотя мне уже давно известно, что это opus Чева
кинского. Очень важны вставки о Никольском-Мореном соборе 47 ,  по ко
торому не хватило анализа. Но главная прибавка, особенно меня радую
щая, относится к Башмакову, по его :Кронштадтскому госпиталю. Я не 
зря сомневался в правильности определения постройки,- до того она 
близка к Трезиниевскому госпиталю на Выборгской 48• У Вас это оправда
но. Очень улучшено о Расторгуеве. Я заметил и такие неплохие перемены, 
как зачеркнутое «по именному приказу Елиз. Петровны». 

Но зато я решительно выбросил все о Шумахере. Я его в свое время от
дал Шилкову, который его и сделал, хотя мне пришлось кое-что добав
лять, а кое-что и изменить. Ведь Шумахер уже работал, хотя и рисоваль
щиком, в :Кунсткамере в начале 1720-х годов, перейдя в конце этих годов 
на архитектуру (набрался смелости и верхов у Гербеля 49 и Маттарнови). 
Миних покровителъствовал всем землякам и всюду совал его, начиная с 
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1730 года. Он выходит петровско-аннинским бездарным строителем, о 
чем Вы могли прочесть у меня в руRописи о его возмутительных строи
тельных делах по Арсеналу 0 0• Он же проектировал - тоже устроил это 
Миних, рекомендовав его Анне,- долокольню Троице-Серг. лавры, ко
торую изменил и ende * Мичурин 5 1 •  Что в Арсенале удачно, я припи
сываю Мичурину, которому принадлежит много чертежей 1731 -1735 го
дов, упоминаемых в документах; но исчезнувших, вернее, все еще не най
денных, сколько я ни искал их. 

Два замечания. Я отказался от замены Трезини на Трезины (нак меня 
неправильно толкали: 250 лет был Трезини!) .  Кроме того, сейчас мы пи
шем не пи.л,ястра, а пи.лястр - в мужском роде. 

В последние дни мы были с Викт. Никитичем [ Лазаревым} очень за
няты вопросом первейшей важности. На совещаниях целого синклита гра
фиков, участников коннурса ,  организованного издательством Академии 
наук, на  переплет, выяснилась катастрофа с объемом I тома «Ист. р .  иск.»  
Заказанная на фабрике Гознака в Молотове отличная бумага оказалась 
такой тяжелой (120 весом), что том получился пудовый,- человека убить 
им можно. { . . . ) Наша гознаковская - не меловая, а глазированная, 
и пробы показали, что на ней получаются превосходные клише. Вот и 
встал вопрос, не придется ли каждый из толстенных томов (а I и III ,  наш 
с Вами, вышли в 60 листов без иллюстраций) разделить на 2 тома, чем 
увеличится их число па 4, т. е. вместо 9 будет 13 .  Издательство этого не 
боится, потому что каждый том будет дешевле и его удобнее держать в ру
ках, а голод так велик, что книга разойдется мгновенно, даже в огромном , 
тираже. Из-за этого мне придется еще не раз прерывать отпуск и ездить 
в Москву. Если это удастся провести, то I I I  том, разделенный на два ,  даст 
в первом из них всю Москву, т. е . ,  по существу, XVII век, а второй -
1-ю половину XVIII  века, что и логично и целесообразно.  Но поработать 
над редющионно-технической стороной придется изрядно. 

С приветом. Игорь Грабарь. 

227. А. Н. ПЕТРОВУ 
Абрамцево ,  22 июля 1953 r. 

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич! 
Вчера послал Вам письмо, не изложив из-за невозможности задержи·· 

вать посланного из Института с бумагами Rурьера, некоторых соображе
ний, касающихся Ваших глав, что делаю сегодня. 

Просматривая в последние дни, перед сдачей всей архитектуры те
перешнего V тома (искусство первой половины XVIII  века) , я подвожу 
окончательные итоги пропусков , недочетов и недосмотров еще в рукопи
сях. У меня есть ное-какие мысли и по Вашему разделу, которыми я: 
хотел бы с Вами поделиться. 

1 .  Прежде всего думается, что мы не можем столь начисто миновать 
такой замечательный памятник, как собор Сергиевой пустыни � 2, который 
не попал ни в один из разделов петербургской архитектуры. Отмахнуться 
от него мы не вправе.  

* кончил (пем.). 
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Если бы я пропустил в Москве отметить такой феноменальный памят
ник, как церковь Климента 53, только потому, что автор ее абсолютно 
неизвестен, я совершил бы недопустимую оплошность. Действительно, 
нет ничего достоверного, касающегося ее автора. Взятая Бондаренко с 
потолка ( . . .  ) атрибуция Евлашева 5' не подтверждается ни одним доку
ментом, а найцепными мною документами прямо опровергается. Евлашев 
не докончил колокольни Донского монастыря 50,  не успел обработать ка
менных капителей и оставил их оболваненными, т. к. стал болеть и поч
ти полностью лишился зрения. Будучи подмосковным помещиком, он пе
реехал в свою усадьбу Вишняково 51, откуда более не выезжал и где вско
ре умер, а к постройке Климента приступили много лет спустя, и участво
вать в построй1\е он уже не мог. А эту выдуманную атрибуцию со слов Бон
даренко повторяют решительно все (Сытин, учебники и т. д.) 57 •  

Но мне давно уже ясно,  что это не «московское дело», а петербургское. 
Ничего московского в Клименте нет, а очень много петербургского. Но 
кто же? Тоже пе дегко найти. Конечно, не Растрелли ,  едва ли Чевакинский, 
бoJJee всего мог бы быть автором проекта талантливый П. Трезини, но 
тоже прямо им не пахнет. 

Итак - темна вода во облацех. Но я все же не считал возможным 
из-за того , что пока, невзирая на все усилия, не набрел на автора, вообще 
умолчать о таком памятнике. Я поместил все же его, рассказал, что он, 
как строившийся богатыми купцами, тогда уже (в 1760-70-х годах) сме
нившими крупное дворянство ,  не нашел отражения ни в каких докумен
тах, и даже в консисторском и синодальном архиве все сведения о нем огра
ничиваются именами купцов , без упоминания архитектора. Я считал, что 
этим способом с честью вышел из тяжелого положения. Подумаешь толь
ко - лучший храм в Москве и одно из самых совершенных решений пяти
главия, а мы ничего о нем не знаем! 

Вот я и думаю, что Вам следует поступить так же. Кстати, известно ли 
Вам, что сейчас закончена разборка архива Сергиевой пустыни,  и не ме
шало бы там порыться, по я уверен, что ничего в документах все равно об 
архитенторе не найти,- в церновных дедах об авторах никогда ни сло
вом не упоминается. Однако обыграть таную изящную церковь следует. 
( . . . ) 

С приветом. Игорь Грабарь. 

228. С. С. БРОНШТЕйНУ 
Абрамцево ,  27 июля 1953 г .  

Дорогой Соломон Самойлович, 
Если Вы найдете полчаса времени, съездите, пожалуйста, на угол быв

шего Енатерингофского проспекта и б. Никольской ул. (ныне, кажется, 
ул. Глию\и) и посмотрите снаружи и со двора дом, принадлежавший 
Ник . Леонт. ьенуа-отцу, где жили Александр и Альберт Бенуа и где я 
часто бывал. Дом перестроен раза два-три лихо,  но в мое время еще очень 
много было в нем черт конца XVI I I  веRа 5 8• Посмотрите, не сохранились ли 
еще таковые, особенно в плане. Хотелось бы знать, кому он принадле
жал в 1 799-800 году. Буду Вас поджидать. 

С приветом. Игорь Грабарь. 
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2.29. А. Н. ПЕТРОВУ 
Абрамцево ,  18 августа 1 953 г. 

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич! 
Только третьего дня мне на дачу был доставлен пудовый груз +:Растрел

ли» • v .  Я сразу стал с ним знакомиться и вчера уже его одолел всесто
ронне. 

Это очень хорошее и достойное дело. Ваша статья превосходна и впол
не отражает наши общие взгляды и установки ( . . .  ) 

Что касается графического наследия Растрелли , то я был бы очень про
тив выпуска его первым по очереди, но спокоен , зная, что уже совершен
но подготовлен Белецкой :Казаков 8 0• Жаль, что Баженов не может за 
ним последовать из-за отсутствия нужного количества материалов гра
фических; получится жидковато. 

Очень обстоятельно сделаны Денисовым 81 аннотации. Это важнейшее 
дело и сделано примерно и образцово. 

Думаю все же, что необходим отсев , слишком много копий , которые 
надо оставить там, где нет ниче1'0 другого. 

Но,  собственно ,  нет материала для обстоятельного отзыва. Он может 
быть только кратким,- не о чем, по существу, и говорить. Все ясно, а 
разводить многословие непристойно, это студенческое занятие. 

Жму Вашу руку. Ваш Игорь Грабарь. ( • • •  ) 

230. М. В. ГРОЗМАНИ (ИОГАНСЕН] 
Москва, 8 октября 1 953 г. 

Многоуважаемая Марина Викторовна 82! 
Очень признателен Вам за готовность помочь мне в розысках докумен

тов по строительству Баженовым :Каменноостровского дворца и бывшего 
Арсенала на Литейном проспекте 63, начатых мною еще до революции. 

Одновременно сегодня же я обращаюсь к полковнику В. Ф. Шевчен
ко 64 с просьбой разрешить мне заключить с Вами трудовое соглашение на 
Вашу работу в вечернее время в Архиве. 

С приветом. Игорь Грабарь. 

231. А. Н. ПЕТРОВУ 
[Москва],  11 октября 19.JЗ г. 

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич! 
Ваше письмо от 5/Х получил. С дальнейшим сокращением раздела ар

хитектуры я решительно не согласен, о чем заявил В .  Н.  Лазареву, с 
радостью было ухватившемуся за подкрепление в отзыве Г .  Г. [ Гримма ] 
своих собственных сократительных наскоков . ( . . . ) 

Не знаю, удастся ли повторить мой трюк с выпуском предварительно 
«материалов» для VI тома. Произведенное мною зондирование этого во
проса пока не дало положительных результатов , т. к. надо убеждать 
сразу два издательства! 
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Н сейqас заканчиваю сдачу всего подготовленного материала для V тома 
и nьшужден Вас вновь тревожить просьбой поспешить с Rикинскими па
датами 6" .  Посылаю Вам на отдельном диете мой предварительный про
ект того места в моей главе «Застройка Петербурга», которая касается 
данного вопроса. Это только ввод в ту вставку о реставрации, с черте
жом последней , которую я просил Вас прислать. Я ничего не говорю от 
себя, передавая только результаты Ваших изысканий. Посылаю эти стро
ки только для того, чтобы Вы их переделали или написали вновь, как Вы 
считаете нужным и продолжив их по линии реставрации. Т. к. это ссылка 
на Вас , то ничего длинного я вставить не могу. Мне не совсем ясно, что 
представляет собою присланная Вами мне несколько времени тому назад 
статья «Палаты Rикина» , тот ли это экземпляр , который Вы уже сда
ли в выпуск «Архит. наследства» 66, или нечто другое? Во всяком случае 
жду от Вас какой-то устраивающей Вас редакции вставки о Rикинских 
палатах , миновать которых я считаю себя не вправе в главе о застройке 
Петербурга. Но, ради бога , Ваш проект реставрации. 

Отзыв Г. Г. [Гримма] 6 7 в целом превосходен, хотя, может быть, дей
ствительно несколько академичен. Много ценных и полезных замечаний 
я первый учел ,  внеся соответствующие исправления, но со всеми согла
ситься не мог. 

Едва ли не самое ценное - восстановление им подписного документа 
об архитекторах-иностранцах,  возмутительно ( . . .  ) искаженного Шил
ковым, явно из чувства ложной «благопристойности» 68 •  А документ этот 
просто потрясающий по яркости и правдивости освещения всей иностран
щины. 

Вы собирались по моей просьбе прислать вместе с Г. Г. свои замеча
ния и поправки к моему плану-проспекту XII  томов. На днях пошлю [ его) 
Вам , по предупреждаю,  что это очень примерная, приблиаительная схе
ма, а вовсе не что-либо окончательное , и нуждается в основательных до
полнениях и исправлениях. В частности, для самого непривлекательно
го периода архитектуры 1830-70-х годов я привлек Хомутецкого е Р ,  
сидящего все время на архивах этого времени и являющегося докторантом 
нашего Института (после того , как мы его повернули на 180°) . 

С приветом. И. Грабарь. 

« . . .  в 1707 г .  Иван Матвеев строил палаты А.  В.  Rикина , как видно из 
письма Петра I к нему. У Rикина было в Петербурге пить домов, и трудно 
сказать, о · каком из них шла в данном письме речь. 

Самым большим, великолепно убранным снаружи и внутри был тот 
дом, что сохранился в сильно искаженном виде до сих пор на б .  Шпалер
ной улице, бдиз Смольного монастыря. Историкам Петербурга он был из
вестен с конца XVIII  века, и о нем не раз писали исследователи архитек
туры новейшего времени, но не было серьезных попыток разобраться 
в его разновременных перестройках с целью восстановления его перво
начального облиr;а. А. Н. Петров , работая с 1 947 года над историей 
Петергофского дворца, впервые обратил внимание на бросающееся в гла
за сходство центральной части последнего с Rикинскими палатами: ока
зывается, они тождественны не только по своим планам и архитектурным 
формам, но даже и по размерам. Мало того, целый ряд петербургских жи-
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.лых домов 1710-х годов полностью повторяют то же самое архитектурное 
решение .  Данный дом Кикина был построен в 1 714 году одноэтажным, 
в 1718 году, после казни злополучного владельца, по приказу Петра 1 
был надстроен второй этаж, а в 1733 году, при императрице Анне Иванов
не, он был еще раз перестроен, окончательно утратив свой большой двух
светный зал * .  

Дайте, Анатолий Николаевич, свой вариант. 
Вчера я подписал в тираж первые два листа 1 тома «Истории русско

го искусства», для чего ездил в типографию Ак. наук. Это было большое 
событие. 

С приветом. Игорь Грабарь.  

232. П. И. НЕРАДОВСКОМУ 
[Москва) ,  4 ноября 1 953 r .  

Дорогой Петр Иванович! 
Спасибо за письмо. По его содерЖанию могу сообщить следующее. 
1) Мне трудно прямо воздействовать на патриархию, чтобы продол

жала финансировать чисто научные работы, не предшествующие, а следу
ющие за  реставрацией. Но все же я попробую позондировать почву, хотя 
и не уверен. 

2) Что касается новых данных по архитектуре Троицкого собора , то 
я охотно поставлю на секторе истории архитектуры в декабре доклад 
Виктора Ивановича [Балдина) 7°. О числе точно сообщу заранее. 

С приветом. Иiорь Грабарь. 

233. П. М. ДУЛЬСКОМУ 
Москва ,  10 ноября 1953 г .  

Дорогой Петр Максимилианович! 
Только что получил Баше письмо от 7/XI 53. Приятно было узнать, что 

я не один оценил Вашу, хотя и краткую, но превосходную монографию об 
И. И. Шишкине 71•  

Конечно , в Татарии печатать такую обильно иллюстрированную юш
rу жаль, но Издательство Академии наук не справляется даже с науч
ной продукцией академиков , членов-корреспондентов и научных сотруд
ников Академии и ее институтов , сторонних же авторов вовсе отказыва
ется издавать. 

Но я думаю, что такую прекрасную книгу охотно издаст издательство 
«Искусство». К сожалению, планы всех издательств па 54-й год уже давно 
укомплектованы. Однако это не может служить препятствием, поскольку 
Бам щщь все равно пад книгой еще придется работать. 

Но беда в том, что процедура выпуска в свет книги сейчас до такой сте-

* Все э.то мы узнаем из обстоятельного исследования А. Н. Петрова «Палаты I\икина», 
основанного на обширных архивных материалах и изучении здания в натуре («Архи
тектурное наследство», вып. 4, 1953 г.) [прим. И. Э. Грабаря} . 
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пени усложнена, что это дело вообще нелегное. Достаточно Вам сназать, 
моя двухтомная монография «В. А. Серов», сданная мною 4 года назад 
в издательство «Иснусство», пролежала там 2 года без движения, после 
чего оба тома с 800 иллюстрациями - фото, исполненными на мой счет 
и не стоившими издательству ни нопейни, мне вернули обратно, «за не
надобностью». Сейчас уже два года, что они лежат у меня и пролежат до 
моей смерти. А Rнига эта плод сорокалетнего труда 7 2• 

Серов, видите ли, не советсний художник, «у него нет даже ни одного 
советского сюжета». Мне тан прямо и было сказано: «Всего тольно портре
тист! Подумаешь!». 

Видите, на все есть мода, на Шишкина ,  R Вашему счастью, она тоже 
есть, и унывать В ам незачем. В издательстве «Искусство» у меня нет дру
зей, и меня там не послушают. 

Надо подумать, как тут быть, что предпринять и с чего начать. Бойно 
идут полуторарублевые книги,- с руками оторвут любую халтуру, а 
хорошего не хотят. 

С сердечным приветом. Ваш Игорь Грабарь. 

234. М. В. ГРОЗМАНИ [ИОГ АНСЕН] 
[Москва},  21 ноября 1 953 г .  

Многоуважаемая Марина Викторовна! 
По оплошности и спешке послал В ам не тот дополнительный листон 

в конверте, ноторый отправил В ам сегодня 73• 
Сообщаю его содержание. Он относится R Вашей отличной статье 74., 

присланной мне Вами, за что приношу свою признательность. 
О здании 12 ноллегий 70 так много писали, что , казалось бы, трудно 

найти что-нибудь еще неизвестное, а я и сам нашел ряд интересных фан
тов , мне неизвестных: просто очень хорошее исследование, с чем я Вас от 
души поздравляю. 

С душевным приветом. Игорь Грабарь. 

235. А. Н. ПЕТРОВУ 
[Москва]1 1 9  декабря 1953 r. 

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич! 
Получил Ваше письмо от 13 декабря. 
Что касается Хомутецкого, то должен сказать, что я ( . . .  ) давно уже 

пришел к убеждению, что ввиду огорчительно малого наличия у нас ква
лифицированных, знающих и опирающихся на документы исследовате
лей, я вынужден считаться только с двумя решающими соображениями -
добротностью рукописи и ее соответствием с моими личными установка
ми и знаниями. ( . . .  ) 

Хомутецкий, которому я высказал все свои требования и который на 
3/4 уже подготовил докторскую диссертацию на ту же тему, прошедшую 
у нас на секторе истории архитектуры неплохо (после моих предваритель-
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пых бесед и указаний), представил по моему требованию план-проспект 
соответствующей главы для «Ист. р. и.» и 4 главы для диссертации. Я дол
жен со всей ответственностью сказать, что он проделал огромную работу 
во всех архивах , примерно в том же плане , что проделал некогда и я, и 
я не вижу, почему бЫ: я должен был отказываться сейчас от этой главы, 
отражающей все мои основные мысли (и, смею думать ,  абсолютно правиль
ные и обоснованные) ( . . . ) 

Перехожу к более важному и интересному вопросу о чертеже пример
ной реставрации палат Кикина. Мне Ваш чертеж так же необходим, как 
и Вам (Вам даже больше) , и я готов еще подождать недели две, но только 
давайте его и давайте редакцию Вашу той вставки, которую я предлагаю 
сделать в своей главе о застройке Петербурга. 

Относительно предполагавшегося и ныне мною окончательно отвергну
того автора истории русской скульптуры второй половины XVIII  века я ,  
хотя и поздно , но  все же еще вовремя , принял правильное решение . Но 
что же делать? Только что умер Ромм 76,  который хоть что-нибудь знал по 
этой эпохе и работал в архивах. 

Не знаете ли Вы, кто такой Петров (имя не помню) , отличную статью 
которого о Козловском я недавно редактировал по обязанности члена ред
коллегии ( . . .  ) журнала «Искусство» 7 7 •  

Но , может быть, знаете еще кого-нибудь. Ведь горе в том, что нет даже 
авторов для таких «неизвестных мастеров», как Рокотов, Jlевицкий, Боро
виковский и множество других. Есть от чего впасть в отчаяние. 

Но умоляю Вас и Г. Г. [Гримма] прислать мне наконец развернутый 
план-проспект VI и VII томов по архитектуре. Ведь я свой, посланный 
Г. Г . ,  написал в неделю,  сидя на даче, без каких бы то ни было материалов , 
а просто по памяти (даже и даты) . Это просто предварительный набросок , 
.который надо перерабатывать и улучшать. 

Вчера я получил из Издательства строительства «сверку» нашего сбор
ника. В ремя идет, а с ним мы улучшаем редакцию текста , предназначен
но1·0 для V тома «Истории русского искусства». Б удет немало и новинок. 
Словом, все к лучшему в этом лучшем из миров, хотя я не уверен, что он 
лучший * .  

В ы  правы, что подлинная исследовательская работа всегда была и бу
дет убыточной. Сколько бы за нее ни заплатили, а собственные расходы, 
понесенные на ее изготовление, и прямой убыток от необходимости все 
другое, более выгодное , бросить или их не брать,- все это абсолютная 
истина. Но могти вместити да вместит, а не могти пусть пишет в·сю жизнь 
халтуру. Она во все времена ценилась выше. ( . . . ) 

Но основное заключается в необходимости, раз я взвалил на себя та
кой груз , думать не только о качестве ,  но и о сроках, исчисляющихся 
десятком, быть может, лет, готовя все в порядке редакционно-издательской 
подготовки, а это диктует решительность действия. 

Что Вы еще можете сказать о бывшем заместителе директора Русского 
музея Балтуна 7 8, Лебедеве Г. Е . ?  После отказа Савинова 7 8 ,  в течение 

* Улучшать именно P-ro не стоит, раз перед нами задача улучшения V тома [прим. 
И. Э. Грабаря]. 
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rода державшеrо иеня в убеждении, что усердно и с увлечением работае1 
над живописью 2-й половины XVIII  в. и первой XIX,  я вынужден искать 
авторов по каким-то отрезкам, что всегда опасно, а у Лебедева было не
плохое 2-е издание книги о русской живописи 1 -й полов. XVIII в .  во 

Ну, будьте здоровы и благополучны. В аш Игорь Грабарь. 

236. НЕУСТАНОВЛЕННОМУ ЛИЦУ 8 1  
Москва, декабрь 1953 r. 

( . . . ) 
Ваше писыю дошло до меня с сильным запозданием, сверх которого 

и я задержал свой ответ, желая ознакомить с ним моих друзей-художни
ков и ряд учреждений. 

Сейчас могу подвести некоторые итоги имевших место суждений. 
Поднятый Ваии вопрос о фиксации рисунков древесным углем чрезвы

чайно актуален и важен, однако предлагаемый Вами метод едва ли можно 
назвать новым способом фиксации угольного рисунка ,  ибо это не фикса
ция уже сделанного рисунка ,  а только рецепт изготовления угля для ри
сования. 

Однако рецепт этот также не нов , ибо среди ряда многих аналогичных 
рецептов давно уже практикуется изготовление угля при помощи растоп
ленного воска. 

Но основной вопрос заключается даже не в этом, а в том, что рисунок 
углем, изготовленным путем пропитывания растопленным воском, сам 
по себе не обладает той легкостью, нежностью и художественной обая
тельностью, которые присущи рисую{у, сделанному простым углем, а 
отличается жесткостью и грубостью. 

Таким образом, Ваше предложение не имело успеха среди наших ху
дожников-профессионалов.  

С глубоким уважением. 

1954 

237. М. П. ЦАПЕНRО 

Глубокоуважаемый 
Михаил Павлович 1 ! 

М осква ,  10  января 1954 г .  

Очень признателен за присылку 54 фотографий с памятников унраин
сной архитектуры, которые в хоть некоторой степени облегчат мне работу 
над задуманной статьей на тему о взаимоотношениях России и Украины 
на рубеже XVII-XVIII веков в области архитектуры 2• 

Конечно, как список памятников , присланный Вами уже раньше с 
весьма приблизительными, а во  многих случаях и ошибочными сведениями, 
так и тем более фотографии не дают возможности развернуть необходи-
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мый анализ , к которому я привык, но все же некоторые сопоставления на 
их основании сделать можно, что я и должен буду оговорить. 

Боюсь, что мне придется ограничиться статьей, т. к. по состоянию здо
ровья я едва ли буду в состоянии приехать для доклада в Rиев. 

Получил я письмо от М .  Ф. Рыльского с просьбой выступить с докла
дом в юбилейные дни на сессии Украинской Академии наук а и со статьей, 
но я решительно отказался от этого предложения, считая, что одного вы
ступления в Академии архитектуры достаточно • .  

С приветом. 

238. Б. В. ИОГ АН СО НУ 
[Москва] ,  5 февраля 1 954 г .  

Глубокоуважаемый Борис Владимирович • .  
В ответ на  Вашу просьбу написать для БСЭ статьи: об Угрюмове, 

Ив. Ив. Шувалове ,  Шебуеве 6 и Щукине, должен сообщить,  что сам я ,  
из-за загруженности сверх всякой меры, не  в состоянии писать эти статьи, 
но могу поручить их написание толковому и знающему старшему научно
му сотруднику Института истории искусств Академии наук , кандидату 
искусствоведения Т. Алексеевой 7, с последующим моим просмотром и 
визой. 

Что касается предложения написать к 15 мая статью-справку «Третья
ков п. м.)) ,  то сдать ее к столь раннему сроку я не в состоянии и смог бы 
справиться с ней не ранее конца июня 8• 

Это все, что я могу предложить. 
С душевным приветом [Игорь Грабарь].  

239. С. С. БРОНШТЕЙНУ 
«Узкое», 18 февраля 1 954 г .  

Глубокоуважаемый Соломон Самойлович! 
Ваше последнее письмо от 12/II я получил вчера , когда мне его при

везла Мария Михайловна, навещающая меня через день (это полчаса от 
Москвы на машине).  Очень меня порадовало известие о Вашем замечатель
ном отн:рытии чертежа каменного собора 9 Земцова, но я с Вами совершен
но согласен, что раз уж завелись «исследователи» в кавычках , срезающие 
на ходу археологические и архивные подметки, то надо держать ухо 
востро .  

Все равно фотографируйте скорее, дадим вставку в Ващу главу и вос
произведем . . .  [ 1 с. неразб. )  Земцова, но одновременно я предлагаю сле.,. 
дующее: для главы дайте более сжатый очерк, не выпадающий из рамок 
«Историю> ,  а одновременно напишите несколько более обстоятельный, с 
аналогиями и художественным анализом и т .  д .  для наших кратких «Со
общений» 1 0 •  Я все сделаю, чтобы их быстро выпустить и дать по морде 
охотникам и на этот раз срезать пятки. 4-й выпуск «Арх. наследства» у 
меня есть. Я в ужас пришел от статей, о которых Вы пишете. В статье для 
«Сообщений» дайте и Бланка 11 ,  а для V тома боюсь, что уже поздно -
не вместишь. 
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Что касается повторов , то , просмотрев после первого беглого знаком
ства уже подробно Вашу новую редакцию, я нашел ее несравненно более 
удачной во всех отношениях и не нашел таких повторов, которые следо
ва.тrо бы устранить, поэтому не посылаю Вам ее обратно,  но умоляю не 
задерживать со вставкой и присылкой фото баллюстрады Rадриорга 1 2  
и земцовского собора ,  ибо подходят последние сроки сдачи в набор (уже 
в конце февраля) . Мое предложение дать в «Сообщениях» более разверну
то, а в V томе сжато, полагаю, все устраивает к общему благополучию. 

ilчepa я закончил книгу об открытом мною новом великолепном про-
изведении Рембрандта lз { • • •  ) · 

{ . . .  ) Н уже выздоровел и сейчас до 22/П здесь только на отдыхе. 
С сердечным приветом. Игорь Грабарь.  

240. А. Н. ПЕТРОВУ 
«Узкое»s 1 8  февраля 1954 г. 

Г.тrубокоуваi!.;аемый Анатолий Николаевич! 
Оправившись от воспаления легких , я был направлен на дальнейшую 

поправку в «Узкое», то самое, куда в 1943 году приезжал ко мне по Вашей 
просьбе Ваш брат Николай Николаевич 14• 22 февраля буду уже в Москве 
на пленуме Сталинского комитета ,  возобновившего свои занятия. 

Пользуюсь свободным временем и хотел бы поговорить с Вами по ду
шюv1 по множеству вопросов,  до которых как-то не доходишь при очеред
ной и всегда спешной переписке. Ну, так уже запаситесь терпением и про
чтите мое длинное, вероятно,  письмо. { . . .  ) 

Теперь о более срочном и близко нас с Вами касающемся деле.  
Вы знаете, что есть огромная разница между изданием журнального 

порядка и капитальным исследованием, долго вынашиваемым, но еще доль
ше пребывающем в мертвых тисках издательства-левиафана. Если я дол
жен выпустить 12 томов, а подписка по ним уже началась, то все дело в 
железном ритме выпуска.  И уж тут всякое <шромедление смерти подобно»! 
Мне только болезнь помешала обратиться к Вам и к Герману Германо
вичу с последней мольбой, к которой я сейчас перехожу. 

Вы оба крепко спаяны { . . .  ) я могу опираться только на Вас и искать 
только Вашей помощи. А Вы - потому ли что до ужаса,  как все мы, греш
ные, загружены или потому что не придавали моим напоминаниям серь
езного значения, до сих пор не выполнили моей горячей просьбы - по
работать серьезно над содержанием истории русской архитектуры 2-й 
половины XVIII  и первой половины XIX века, т. е. над двумя важнейши
ми томами всей «Истории русского искусствю> - VI и VII 10• Я послал 
Вам самый беглый, ни к чему не обязывающий набросок этих двух томов 
(даже всех 12 ! ) ,  а ни Вы, ни Г. Г. [Гримм] так на них и не откликнулись. 
Ведь это был своего рода tour de f orce *, когда нужда заставила меня за
сесть на даче на несколько дней, чтобы набросать такую никого ни к чему 
не обязывающую шпаргалку, в предположении, что в нее надо, поработав
ши, внести более обдуманное содержание. 

* ловкость (бунв. : проявление силы, ловная шутка; фр.). 
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Так вот считайте , что до сих пор еще нет ни одного онончательно ре
шенного вопроса и определенного имени, и все свободно в VI и VII  томах . 
Но помните, что уже в ближайшие две недели я должен давать твердые 
заназы, которые связаны с жестними сронами. Я считаю, что очень нерас
четливо раздавать заказы значительному составу авторов , ибо это верный 
провал основного - ритма выпуска. Лучше взять все двум, maximum, 
трем авторам по Петербургу и только в Москве придется , по особой спе
цифике предмета , отназаться частично от этого принципа. 

Итан, моя просьба: соберитесь с Г .  Г. и засядьте с пим за доработку н 
прямо переработку моей шпаргалки (там, где это подска:зывастся необ
ходимостью). При этом надо отказаться от чисто монографического под
хода , давая, по возможности, даже первоклассных мастеров на oбщe.Jfi фоне 
всего исторического процесса, а не по Плутарху 15 (с точки зрения марнсист
ского положения о роли личности в истории). Я считаю,  что в этоJ\1 смыс
ле я и в V томе допустил ошибку (в главах о Зарудном , Растрелли ,  Чева
кинсном, Мичурине ,  Ухтомсном). Необходимо онончательпо определить , 
кто что из Вас двоих возьмет (неплохо было бы ное-что взять и сделать 
совместно: очень хороший прием).  Все введения я бы очень хотел видеть 
выполненными Вами вдвоем. :Масштаб, т. е. листаж и иллюстрации, ос
тается впрежнем размере, HQ мы подумаем, нан бы дать возJ\южность пуб
ликации некоторых отдельных эпизодов. 

С сердечным приветом Герм. Герм. и Вам. 
Игорь Грабарь. 

241 . А. Н. ПЕТРОВУ 
[Москва] ,  29 апреля 1954 г. 

Глубокоуважаемый Анатолий Нинолаевич! 
У меня осталось очень хорошее впечатление о нашей последней встре

че вчетвером 1 7 ,  когда удалось окончательно разрешить все недоделанные 
или спорные вопросы. 
( . . .  ) Вы еще не знаете , что после нашего совещания я вызвал в «Асторию» 
В .  Н. Петрова и онончательно с ним договорился: он берется за 7 лис
тов скульптуры второй половины XVIII века 1 8 ,  от которых Евгения Нико
лаевна [ Петрова] 1 9  вынуждена была отказаться из-за необходимости 
ехать с Николаем Николаевичем [ Велеховым] под Псков до онтября, 
т .  е .  почти полгода не приниматься за работу. 

В. Н. Петров произвел на меня хорошее впечатление: очень культу
рен, отзывы П. Е. Корнилова 20  высокие и дело знает. Савинов вновь 
согласился взять живопись XVIII  века 21 •  

С приветом. Игорь Грабарь.  
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242. А. П. ЛЕБЕДЯНСКОЙ 
Москва, 18 мая 1954 г .  

Глубокоуважаемая Александра Петровна ! 
Очень Вы обрадовали меня известием о находке в разобранном мате

риале Артиллерийского исторического музея документов по строительству 
Арсенала 22 •  Надеюсь, что это Арсенал на Литейном в Петербурге? 

Я целый год не имел от Вас сведений, поэтому, побывав недавно в 
Ленинграде, не беспокоил Вас. теперь же попроiлу сотрудника и одного 
из авторов «Истории русского искусства» С. С. Бронштейна, большого 
архивного исследователя,  зайти к Вам в музей для предварительного оз
накомления с выявленными материалами; после его доклада мне приеду 
сам. 

Хотелось еще узнать, можно ли будет, подобно тому как это практику
ется в других архивных хранилищах,  после моего ознакомления с до
кументами заказать выписки из данных материалов и фотографии черте
жей, если таковые имеются. Последнее для меня было бы важнее всего. 

Уважающий Вас Игорь Грабарь. 

243. С. С. БРОНШТЕйНУ 
Абрамцево, 22 мая 1954 г .  

Глубокоуважаемый Соломон Самойлович! 
Сегодня приехал на три дня в Абрамцево, захват:Ив полученное се

годня же Ваше письмо от 1 7/V. СудЯ: по Вашему разъяснению, вопрос о 
каком-либо изменении или дополнении о стесанных подлинных налич
никах Земцова-Дмитриева отпадает 23• Вы правы, что в «Истории» не 
-следует давать материал, имеющий сегодняшний однодневный интерес. 

Перевод Штелина 24 я бы мог пустить в одно из очередных «Сообще
ний». Но необходимо пойти Вам [в Отдел рукописей ГПБ] с Rаким-ни
будь немцем и таким знатоком немецRого (да еще XVIII в . )  языRа , чтобы 
перевод был абсолютно точен. 

О :Коростине буду ждать дальнейших сведений, после Вашей поездки 
на место . Пока для меня ясно , что нижняя часть подлинна и нетронута. 
Это римское бароRко. Но вот верх сомнителен ,- вероятно,  не успел 
достроить и кто-то вмешался позднее 25 • 

О :Кокоринове - Деламоте (именно такова эта загадка!) я все время 
думаю. И Rак раз я того же мнения, что надо досконально все распознать 
сначала Деламота , а затем вычитать его распознанного из общего совме
-стного RОl\шлекса обоих 28• 

Что касается мосRвичей ,  то думаю,  что следует исRать других авто
ров, а не Обухова, проект которого мячRовсRой церкви 27 сохранился в 
архиве (я его нашел 40 лет назад и сфотографировал):  это просто руссRая 
пятиглавая церковка, Rоторую мало исRуmенному исследователю легко 
принять за подлинный памятник XVII века, а не XVIII .  Таким образом, 
Обухов гляде.тr не вперед, а назад. 

Я не теряю еще надежды найти что-нибудь прямо RОRориновское. Но 
для этого надо отправляться от Шувалова, с которым он был , несомненно ,  
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теснейшим образом связан. Придется еще раз перерыть «Дела Ухтом
ского», хотя те же 40 лет назад я их десятю1 раз ворошил. :Может бытr" 
недосмотрел? 

Не думаете ли Вы, что уже абсолютно доказано авторство rеп.-прuку
рорскоrо дома? Не может ли еще быть пересмотра? Я всещн в этих дt'лах 
был того мнения, что надо 7 раз примерять, прежде чем раз отрезать. 

Больше всего я рассчитываю на точный исчерпываю1ций анаш,�з фаса
да Академии по 4-й линии, ибо он мне кажется наиболее подлинным и у6е
дительным. Вот откуда надо вести почерк, думается. 

После предварительных занятий в порядке раздельюн1 надо будt>т в 
июле сойтись нам в Абрамцеве на недельку и поработать вместе, делясь 
своими :мыслями. Мо;нет выйти толк. 

С приветом. Игорь Грабарь. 

244. А. П. ЛЕБЕДЯНСНОй 
Москва,  27 мая 1954 г. 

Глубокоуважаемая Александра Петровна ! 
Перечитав Ваше письмо, я встревожился. Год тому назад я действи

тельно искал архивные материалы по строительству Московского Rрем
девского арсенала 28 ,  но,  не найдя их в Ленинграде, ибо Артиллерийский 
архив не был тогда разобран, я ограничился только московскими архи-
вами. , 

Теперь мне нужны материалы не по Московскому, а по Петербургско
му арсеналу, именно по его постройке Баженовым. Скажите, ведь они-то 
уж, наверное, есть? Это относится ко времени Орлова 29 ,  фаворита Ека
терины I I ,  который ведал всеми делами артиллериИ. 

Будьте любезны сообщить, есть ли дело о постройке Арсенала на Ли
тейном и все, относящееся к Баженову 30? 

А кроме того, какого времени дела о постройке :Московского арсе-
нала? 

, 

С уважением. Игорь Грабарь. 

245. С. М. ОГРАНОВИЧУ 
{Москва] ,  7 июня 1 954 г. 

Многоуважаемый Сергей Михайлович 31 ! 
В :моей первой «Истории русского искусства» Украина естественно и 

оправданно должна была участвовать, но после образования многонацио
нального Союза всех республик она столь же законно не может иметь 
иеста в книге, посвященной только русскому искусству. Дал\е три пос
ледних тома - 10, 1 1 ,  12,  отданные советскому искусству, носят наиме
нование «русских советских», иначе надо включать, кроме Украины, и 
Белоруссию и прочие республики, и не называть книги «Историей русско
го искусства». 

, С темами, связанными с культурой Украины, Вам надлежит ориенти
роваться на Киев. Вас хорошо помню и сохранил о Вас отличные воспо
минания. Об организованном В ами музее в Урусове 32 тоже помню. 
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Будете в Москве, заходите. Весь июль и август я провожу в отпуску 
в Абрамцеве на своей даче, вот уже 1 9  лет. 

Сам я только что дал статью в киевский сборник Акад. архитектуры 
"УССР «0 взаимосвязях России п "Украины на рубеже XVII-XVIII в. 
в архитектуре» 33• 

С приветом. Игорь Грабарь. 

:Кланяются Вам Валентина п Мария Михайловны. ( . . .  ) 

246. Т. Н. СПЛЬЧЕНRО 
{Москва],  2 июля 1954 г. 

Глубокuуважаемый Тихон Николаевич 34 ! 
Просмотр Ваших элементарных рентгенограмм Рембрандта убедил 

меня в том, что лучше Вас никто с этим трудным и новым дело:м не справ
ляется. Мне бы очень хотелось, чтобы именно Вы сняли рентгенограмму 
с нашего новооткрытого Рембрандта 35 • Но как это сделать? Не могли ли бы 
Вы :использовать на один-два дня Ваш отпуск для приезда в Москву. 

:Мы могли бы обеспечить Ваш проезд «Стрелой», в мягком купе, и оп
латитт, работу. 

Если Ваш отпуск не предвидится в бJiижайшее время, то ,  быть может, 
М.  И. Артамонов 36 по нашему ходатайству мог бы отпустить Вас на два 
дня. А мотет быть, Вам довольно и одного дня? 

247. А. Н. ПЕТРОВУ 
[Москва] ,  21 октября 1954 г. 

Глубuкоу важае111ый АпатоJiий Ню>алаевич! 
ПоJiучил сегодня Ваше письмо от 19/Х . Вы меня не поняли: я и не 

думал торопить Вас со сдачей глаh до положенного срока - 1 мая 1 955 го
да! Мне просто хотелось узнать, как подвигается работа, не нуждае
тесь ли Вы в чем-либо и т. д . ,  т. к .  мы с Вами цеJiую вечность не виде
лись. Что ;т>е касается иллюстраций , то список их по мере работы всегда 
несколько меняется, по не слишком. Заказывать же надо фото загодя, 
т. е. надо было пх заказывать уже минувшим отличным на редкость ле
том, о чем я условливался с Вами и с Германом Германовичем [ Гриммом] ,  
дав слово послать немедленно московского фотографа и ждал Вашего сиг
нала. Я говорил Вам настойчиво ,  что автор-архитектор сам должен (если 
он хочет получить хорошую Бнигу) руководить фотоГрафом, указывая 
ему точки и освещение. Я всегда фотографировал здание с разных точек 
и продолжаю считать это обязательным до сегодняшнего дня , идя на все 
расходы, чтобы пметь большой выбор .  

Таь вот что меня беспокоит, ибо  я знаю по 50-летнему горькому опы
ту, что с иллюстраций следует начинать, и прямой порок - даже катастро
фа - полагать, как это, к сожалению, принято, что ими надо заканчивать 
работу. Просто легко пишется и дышится, если несколько столов во вре
мя писания завалено снимками. Мои ретивые сотрудники ,  выполняя мои 
наказы, может быть, иной раз и готовы переусердствовать, но это дучше, 
нежели недоусердствовать. 
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Теперь о .Ко:коринове и Деламоте. Мое мнение таково: в журнальных 
статьях и сборниках законны всякие предположения и домыслы, за от
сутствием документальных данных, но в «Истории русского искусства», 
которая должна опираться только на доказанные факты, таковых не 
должно быть. Я не вправе приписывать безоговорочно Баженову и За
рудному все то, что я им склонен приписывать в таких даже сборниках, 
как мой «Баженом 3 7  или наш в Рыбном переулке 38 (который, кстати, 
уже весь отпечатан, и к праздникам грозя;тся дать сигнал) ,  ибо какая-ни
будь аспирантка всегда может найти документ, опровергающий предпо
Jюжение и допущение. Но с оговоркой «круг, школа» и т. п. это вполне 
допу�тимо, что я сделал даже и для «рыбного издания». Поэтому, ввиду 
все еще большой неясности проблемы .Кокоринов - Делаl\ют, я не могу 
порочной концепции Яремича «все от французов» 39 противопоставлять 
прямо противоположную «все от русских», как столь же примитивно упро
щенную. Но роль .Кокоринова на основании документов все же поднимаю 
выше, чем это мне представдялось в моей первой «Истории русск. иск.»,  
хотя и там постановка вопроса была достаточно четкой: «да - и тот и 
другой, а чтб каждый? - все еще не ясно». Прочтите это письмо Герм. Гер
мановичу, чтобы мне его не повторять. Но все же Делююта всего , кроме 
Академии, надо взять ему, ибо это его сфера . 

Ваш Игорь Грабарь. 

248. 11. С. СВЕНЦИЦКОМУ 
Москва , 19 ноября 1!354 г .  

Дорогой Илларион Семенович 40!  
Из-за почтовых капризов - не знаю, министерства ли связи или 

почтальонов,- я никак не мог установить с Вами почтовых сnязей: от
вечал на каждое В аше письмо и не получаJI ответа от Вас на свои. Между 
прочим, написал Вам тотчас же по получении Вашей рукописи, что ее 
лучше направить в .Киев, т .  к .  мы в Институте истории искусств, естест
венно , не разрабатываем, как это было до революции, вопросов искусства 
Ун:раины. Ожидал Вашего ответа, которого так и не получил до сих пор. 
Рукопись пока у меня, и я не знаю, что мне с нею делать , не имея от Вас 
указаний. 

Мы выпускаем много научных трудов по всем видам искусстnа , кроме 
союзных республик1 но они Вас,  конечно,  мало интересуют. 

Желаю Вам здоровья, бодрости и творческих сил на благо нашей ро
дины. Не знаю, известно ли Вам, что всего неделю тому назад мы пз 
Москвы организовали совместно с М. П .  Цапенко 41 выезд архитен:турно
археологической экспедиции в Галич, где П. Д. Барановский, наш луч
ший исследователь памятников архитен:туры, произвел раскопку из
вестной ротонды. 

С сердечным приветом. Игорь Грабарь. 

166 



Факсимиле фототелеграммы � И .  Э .  Грабаря А .  I I .  Петрову и Г. Г. Гримму, 5 нояб

ря '1954 r. 

249. С. С. БРОНШТЕЙ:НУ 
[Моснва] ,  25 ноября 1954 г .  

Глубоноуважаемый Соломон Самойлович! 
В последнее время я много думал над проблемой Коноринов - Дела

мот. Неречитайте, поа;а:1уйста , XVI главу :-.юей первой «Истории руссного 
иснусства»- «Коноринов и Деламот» 42• Перечитывая ее неоднонратно, 
я вынес впечатление, что эта сложная проблема поставлена и решена у меня 
неплохо, особенно, если принять во внимание, что я писал эту главу в 
1904 году вчерне. Прошло 50 лет, и что мы знаем сейчас больше того, 
что там сказано? ( . . .  ) 

Я просто 1 10  в 11жу , от чего бы я честно и добросовестно мог сейчас от
казаться из моей то1·дашней аргументации: доказывать , что Оленин , за
ставший n ;1швых чуть ли не всех свидетелей постройки здания Академии, 
нагло 11рет , просто нелепо, т.  Б. он прямо утверждает, что автор здания, 
т.  е. ш1ана и архитектуры, бесспорно Кокоринов , а главный фасад принад
лежит бссспор1ю Деламоту (т. е. , вероятно, его центр) 43• Простое устра
нение Деламота историчес:ки порочно.  Архитекторам во все эпохи было 
свойстnенно проводить товарищеские консультации, отрицать которых нет 
оснований и но взаимоотношениях Кокоринова и Деламота . 

Не помню, писал ли я Вам, что уже установил местонахождение архива 
Разумовского 4 4 •  Он в Харьнове, и я непременно туда проеду, ибо очень 
надеюсь, что он мне немало откроет ценных данных. 

Но дело в тolll , что Дедамота придется писать одновременно с Rонори
новым, до тю>ой степени нх работа по постройке и архитентуре Академии 
была крепко спаяна . 

С приветом. Игорь Грабарь.  

250. А. Н. ПЕТРОВУ 

:Москва, 30 ноября 1 954 г. 

Глубокоуважаемый Анатолий :Ни1юлаеви11! 
Получил Ваше интересное письмо от 25/XI . В последний день перед 

отъездом в прошлый раз из Ленинграда в Москву часа три провел во дворе 
Шуваловского дома и видел все то, о чем Вы говорите. Если не замечал этого 

167 



раньше , то лишь потому, что не было такой явной и неотложной необхо
димости «досмотреть», какая явилась сейчас. 

Мы, может быть, кое в чем и разойдемся с Вами. Не смею пока утвер
ждать, впредь до обследования кладки и некоторых штраб , .iIO у меня 
составилось очень определенное впечат.ч:ение не о двух, а о трех этапах 
стройки, точно определить которых пока не могу. Не может ли оказаться, 
что первый из них , т. е. начало постройки, принадJ1ежит все же Rо
коринову, второй - именно улучшение ее - Чевакинскому, а третий -
70-80-м годам? Повторяю, это может быть quasi una fantasia * ,  но таково 
мое впечатление от последнего обследования здания на месте 4". 

Тогда находят себе объяснение и элементы дворца Строганова 46 и все 
остальное. ( . . .  ) 

Г. И .  Гунькина я вскоре к Вам направлю. Вернувшись из большой 
поездки по Волжским губерниям, он привез отличный материал - фото 
замечательных архитентурных памятников, ноторый Вам надо видеть. 

С приветом. И. Грабарь. 

251 .  Г. Г. ГРИММУ 
Москва, 20 дсr<абря 1954 г.  

Глубокоуважаемый Гер:нан Германович! 
Только что получил Ваше письмецо с извещением о б.r�:агополучном при

бытии нашего общего с Вами тома , общего потому, что Вы приложили к 
не"-IУ свою руку, знания и опыт 4 7 •  

Вы отмечаете ное-rхание новинни, которых раньше не  было.  Могу к это
му прибавить, что еще больше новинок будет в то�1 V томе, который войдет 
в 12-томник. 

Все пожелания - всегда немаловажные и -неизменно тактичные, ко
торые Вы высназали в Вашем отзыве, я выполнил , частью в данном томе, 
а частью в предстоящем. Кое-что Вы, вероятно , уже заметили, и за них я 
Вам очень обязан. Но,  конечно, осталось еще немало ляпсусов ,  которых 
уа;е не было возможности, из-за веrшой спешки, ликвидировать, что будет 
сделано - и уже делается сейчас. 

Мне бы очень хотелось ,  что бы Вы не отказывались принять участие 
в нашей с С .  С. Бронштейном трудной и сложной задаче попытаться дать 
разгадку переJ1ома от барокко к первым шагам н:1ассицизма,  который я 
лично виi!-;у более всего в сочетании Rонорпнова с Деламотом и н строи
тельстве здания Академии художеств. 

На этой точне зрения, как Вы знаете, я стоял с1<оро уже полвека тому 
назад и стою сейчас. 

Я добрался наконец до архива R .  Разумовского , который МОi!>ет при
нести некоторые неожиданности. 

С приветом. Игорь Грабарь. 

* мнимая фантазия (дат.) . 
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252. М. Н. СОRОЛОВУ 
[ 1954] 

Глубокоуважаемый Марк Николаевич 4 В! 
Согласно уговору сообщаю Вам св�эдения и мои поr1,елания , Rасающиеся 

«Хеншенферлаг» 49 11 издания моей двухтомной :монографии «Репин» 1 937 
года ъо. 

1 .  Я предполагаю, что в «Хеншенферлаг» нет моей двухтомной моногра
фии, которую Вы у меня видели. Я основываюсь в этом своем убеждении на 
том, что в своем письме Ro мне издательство говорит, что книга моя издана 
в Москве в 1 936 г . ,  тогда каR двухтомная монография была издана в 1 937 г . , 
а в 1936 г. действительно была издана мною небольшая Rнига в серии 
«il\изнь замечательных людей» под редакцией А. М .  Горького, в которой 
было очень ограниченное число плохих иллюстраций s i .  

ТаRим [образом] , первым делом надо запросить Берлин, RaRoe из двух 
изданий моей книги, предварительное,  сокращенное они имели в виду 
или двухтомное, за которое я получил Сталинскую премию первой степени 
в первом же году, когда их присуждали , - в 1941 г .  

Видимо, они и не  подозревают о его существовании. 
2 .  Если это так и я прав , то надо им направить эти два тома и перево

дить следует основное издание, приче�r Сталинская премия для фирмы бу
дет иметь немаловажное значение. 

3. Необходимо ограничиться в немецком издании одним томом, притом 
я дол;1,ен его переработать для европейсRого читателя, не только сократив 
текст, но и перестроив его структуру, убрав все мелочи и оставив только 
наиболее творчески великое. 

4. Совершенно необходимо дополнить издание теми новинками , которые 
появились в последние 17 лет: вновь открытыми значительными произве
дениями Репина и данны11ш биографическими ,  появившимися в печати 
за те же годы. 

5. Я могу доставить весь комплект нужных фотографий, имеющихся 
у меня, и дать список тех произведений, которые надо доснять или пере
снять вследствие недостаточной качественности ряда прежних фотографий , 
пострадавших от времени. 

6 .  Что касается цветных воспроизведений , без которых не может быть 
выпущено подобное издание, то я предлагаю для 10 цветных заказать снять 
с Rартин по 4 негатива лучшему московскому фотографу-сыециалисту 
по цветным, Белякову. Эти негативы надо будет отправить в «Хеншенфер
лаг», прибавив к ним 10 небольших копий с оригиналов , которые должны 
быть выполнены талантливы:ш1 мол@дыми худолш:икам:и, особо чуткими 
к цвету и умеющими передавать основной колористический смысл картины. 
Объективная верная фотография и тонкая передача цветового впечатления 
дадут при изготовлении клише исчерпывающий материал. Це:ма каждой 
такой копии около 1000 рублей. 

7 .  За свой старый текст я не получаю гонорара , но за работу по пере
работке и дополнению, а также за передачу принадлежащих мне фотогра
фий я должен быть вознагражден по договоренности. Работа моя по органи
зацпи снимков и Rопий не подлежит оплате, но копии и работа фотографа 
оплачивается. 
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8. К столетнему юбилею со дня рождения Репина в 1944-45 годах был 
выпущен по постановлению Совета Министров альбом больших цветных 
воспроизведений со всех известных картин Репина 62, который у меня есть, 
как и в больших библиотеках, который необходимо послать в Издательство 
для ориентировки, что еще [больше) повысит :качество репродукций. 

9. Свою работу по переделке и дополнению моей монографии я могу 
выпо.тrнить не ранее декабря нынешнего года. Хотя я и хорошо владею 
немецким языком, ибо много писал для немецких художественных изданий" 
но предпочитаю писать по-русски.  

Вот все мои пожелания" установки 11 данные. 

1955 

253. II. А. БРОДСКОМУ 
[Москва ) ,  4 января 1955 г. 

Г лубокоуван>аемый Иосиф Анатольевич! 
Спасибо за сведение о неизвестном мне портрете Е .  П. Кончаловс.кой

Ясиновской 1 •  Послал С. Г. Гасилову просьбу прислать мне наложенным 
платежом три отпечатка на г.тrянцевой бумаге. 

Если выставка 2 продлится месяц, я еще попаду на нее в конце января. 
С новогодним приветом. И. Грабарь. 

254. С. С. БРОНШТЕЙНУ 
[Москва) ,  8 января 1955 г. 

Глубокоуважаемый Солююн Самойлович! 
Пора приниматься вплотную за Ко:коринова 3• Я Вас попрошу присту

пить к следующим подготовительным операциям. 
1 .  Скоро должна выйти в свет в «Архит. наследстве» статья Крашенин

никова 4, которую можно будет цитировать ( . . .  ) в последовательности 
дат возведения отдельных фрагментов стен по 3 ,  4 и Садовой линиям. Пос
кольку там приведены шифры документов , нам больше ничего и не нужно. 
Если еще не скоро она выйдет, то все же можно с полным правом ссылаться 
на рукопись. 

2 .  Я держу связь с Харьковом по архиву Кирилла Разумовского 6 ,  куда 
уже направлен один сотрудник , совершающий предварительное ознаком
ление с материалом, только в отношении дворца на Мойке. Еслl{ это ока-
жется недостаточным, я двинусь сам. ( . . .  ) , 

3 .  А затем надо приступить :к исследованию кладки дома Демидова 6 
и других подобных. Только после этого мы получим кое-накие твердые 
отправные точни. 

В 20-х числах января я надеюсь приехать в Ленинград для предвари
тельных переговоров и консультаций. 
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4. Но этого мало,  надо воочию и3учить все бесспорные построй
ки Деламота , притом не только по фасадам, а и в дворовых частях. 
Это необходимо как для того, чтобы искать там черт, наличествующих 
:в здании Академии художеств и упускавшихся до сих пор с легким серд
цем всеми исследователями, так и для того, чтобы выяснить предполо
жительные перестройки. Это очень существенная акция. 

Особенно важно выяснить отличия фельтеновских стилистических черт 
от деламотовских , чего до сих пор сделано не было.  Без водораздела между 
Деламотом и Фельтеном неизбежны еще постоянные блуждания. 

5. Надо заняться помощниками и фактическими выполнителями по
строек Деламота , чтобы и их руку выделить в обще:м наследстве. 

б. Итак , начинайте, и ,  когда я приеду, пустимся вдвоем в путь. 
С горячим приветом. Игорь Грабарь. 

255. Н. Г. 3НАМЕНСН:ОИ 
Москва" 16 января 1 955 г .  

Глубо�>оува;нае��ая тов . Знаменская 7 !  
ПолучИJr Ваше писыю от 11  января, присланное �ше в свя3и с моей 

просьбой единственному оставшемуся в живых моему двоюродному брату 
Владимиру Павловичу Гомичко передать в Ужгородскую картинную гале
рею мое желание принести в дар галерее 10-15 моих картин разных лет -
дореволюционных и советских. 

Н их намеренно не продавал , желая сохранить для ряда музеев, и в 
первую очередь для Ужгорода. 

В Государственной Третьяковской галерее висят 25 моих картин, в 
в Гос. Русском музее в Ленинграде 15  или 20- уж и не помню,- и во  всех 
крупных музеях Советского Союза есть по нескольБо моих картин , которые 
приобретались государством начиная с 1 901  года , тому уже 54 года. 

Я легко могу устроить вы3ов в Москву для Петра Петровича Совы 8 из 
Министерства культуры, для того чтобы вместе с ним отобрать лучшие и 
наиболее подходящие по темам картины, которые он смог бы увезти. 

Но сейчас зима, и хотя я ее обожаю и вечно изображаю, ибо она моя 
любимая тема, но Петру Петровичу было бы удобнее и уютнее приехать 
весной, например в 111ае ,  когда он мог бы побывать у меня на даче в моей 
масте:rюкой и видеть, каБ хорошо мы живем и работаем при советской 
власти. 

С уважение�r и душевным приветом. Игорь Грабарь. 

256. П. И. НЕРАДОВСН:ОМУ 
Москва ,  15 февраля 1 955 г. 

Дорогой Петр Иванович, 
Хотел Вам написать, как получил Ваше письмо от 1 1 /I I .  А хотел я про

сить Вас сообщить Виктору Ивановичу, что было бы не плохо,  если бы он 
приехал в Москву. Я сейчас работаю усердно в мастерской у себя каждое 
утро,  а в Институте бываю во второй половине дня .  Мне удалось договоw 

171  



риться о построении модели 9, но надо бы условиться как ее делать. Вик
тора Ивановича на днях вызовут, но все равно мне с ним необходимо по
беседовать, как делать. 

Jiучше всего приехать ранним поездом, чтобы часов в 9 быть уже у меня 
в мастерской или на квартире. ( . . .  } 

Выставка действительно совсе�1 не  похоа\а на все предыдущие: свежее 
и лучше 10 ( • • • } 
С душевньш приветом Вам от нас и Евгении Георгиевне 1 1 •  Ваш Игорь 
Грабарь.  

( . . .  } 
257. А. Н. ПЕТРОВУ 

Мос1ша,  14 марта 1 955 г .  
ГJiубокоуважаемый Анатолий Николаевич. 
Сейчас, вернувшись с дачи, где провел педелю за неистовой работой на 

воздухе и в мастерской (только живопись - ни одной ученой строки не 
написал) ,  я нашел Ваш пакет с главой о Ф. В олкове и фото с его черте;кей13• 
Это сплошной восторг, и я от всего сердца поздравляю Вас с огромной" 
просто потрясающей находкой: ведь из Ф. Волкова действительно вышел 
весь наш обожаемый и высоко чтимый Захаров . Браво! Мне жаль прояв
лять крохоборческо-сократительные позывы по отношению I\ этой превос
ходной и столь доказательной главе. 

Дело в том, что сейчас мы у;ке преодолели этп неJiепые сократительные 
. тенденции. Этому помогли страшно разросшиеся два первых тома. Как так? 
4 тома допетровского искусства ,  а для величайших мастеров-гениев такие 
скупые лимиты? Поэтому сокращать VI том не будем 13• 

Скоро мы к Вам приедем с Лазаревым потолковать. 
У меня дело плохо: я добрался до архива Кирилла Разумовского на 

Украине, и по моему настоянию туда была направлена одна особа для того , 
чтобы разыскать дела о постройке его дома на Мойке 14, но она сбежала .  
( . . . ) 

С нетерпением буду ждать главу о Старове 15 • Заранее радуюсь. 
С приветом. Ваш Игорь Грабарь. 

258. С. С. БРОНШТЕЙНУ 
Москва,  1 9  марта 1 955 г .  

Глубокоуважаемый Соломон Самойлович! 
( . . .  } Теперь об архиве Кирилла Разумовского. По моей просьбе в Харьков 
был месяца 3 тому назад отправлен директором Института теории и исто
рии архитектуры Академии архитектуры УССР М .  П. Цапенко его со
трудник, целую неделю сидевший и работавший над документами архи
в а ,  насчитывающего несколько тысяч дел . Хотя я точно установил задачу 
разыскать дела по строительству дома Разумовского на Мойке, по руко
писные материалы по этому дому, которые удалось выявить, не содержали 
ничего интересного , а графических - чертежей - вообще не найдено. 

Правда, Цапенко сам не  был там и так долго мне не отвечал потому, 
что два месяца был тяжело болен, но он делает оговорку, что просмотрены 
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пока далеко не все дела , и в скором времени Цапенко сам собирается съез
дить в Харьков и во всяком случае послать туда сотрудника для оконча
ния просмотра * .  

Н е  зная, что это з а  сотрудник и каковы его опыт и знания, я на всякий 
случай написал, чтобы Цапенко (мой бывший аспирант по Академии об
щественных паук, а ныне мой докторант, заочный) поспешил с этим делом, 
ибо мне каждая мелочь, могущая показаться ничтожной сотруднику, 
важна и интересна. Думаю, что на этот раз мы чего-нибудь добьемся. ( . . .  ) 

Но Вы тm1>е молчите и ничего не шлете, а мы должны в начале мая уже 
сдавать главу. Rроме того , нам надо будет втроем с Герм. Германовичем 
[Гриммом] засесть и продумать всю главу, с охватом всего вклада Дела
мота . Думаю приехать в начале или середине апреля с В .  Н .  Лазаревым. 

Превосходную главу о Федоре Волкове прислал мне А. Н. Петров.  
Это очень ващный и новый вклад в историю архитектуры конца XVII I  ве
ка. доl\азывающий при помощи найденных чертежей Волкова , что Адриан 
Захаров его прямой ученик и последователь и что мы были правы, введя 
его в VI том , а не в нача;rо XIX века, на чем настаивали москвичи. Я счи
таю это большим событием. Чертежи просто потрясающие, а один проект 
целиком повторен во всю длину Захаровым в Адмиралтействе 16•  

С приветом. Игорь Грабарь.  

Р.  S.  От Вас Я ащу расшифровки постепенного и последовательного воз
ведения фасадов по 3-й, 4-й и Садовой линии Академии. 

Вот еще что: я занялся данными мне Вами карточRами но Rокоринову. 
Они составлены опытным в архивном деле человеRом и тем интересного� 
чем я попользуюсь с большой охотой для нашего общего дела. 

259. Н. Г. 3НАМЕНСН:ОЙ 
Москва,  28 марта 1 955 г .  

Многоуважаемая Надежда Григорьевна! 
В ответ на Ваше последнее письмо от 22/III  могу сообщить следующее. 
Rак раз в данное время и я со своей стороны навожу справки, сколько 

времени занпмает от Москвы до Ужгорода малая скорость и сколько -
большая. Если малая слишком затяжная, то я буду ориентироваться на 
большую скорость. 

Министерство культуры СССР принимает близко к сердцу нашу затею 
и во всем будет оказывать содействие. Нам приходится держать тесную 
обоюдную связь. Я хотел отправить в дар Ужгородской картинной гале
рее несколько моих последних лучших :картин со Всесоюзной выставки 
Третьяковс:кой галереи 1 7 ,  где у меня целая стена , но лучший пейзаж «де
кабрьский иней», написанный у меня на даче в зимний солнечный морозный 
день в конце декабря 54 года , уже :куплен для Третъяковской галереи. 
Покупают и большой натюрморт «Утренний чай» 18 •  Я предложил на вся
кий случай недели через две направить ко мне в мастерскую специальную 

* На всякий случай я предложил ему послать нашего верного ленинградского пли мос
ковского опытного сотрудника [прим. И. Э .  Грабаря] .  
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комиссию Министерства [культуры] с замминистром во главе, которой 
я демонстрирую все посылаемые мои вещи. ( . . .  ) 

Думаю, что примерно числа 1 1-13 апреля я получу разрешение от ко
миссии, которая у меня соберется, и 1 5-20 апреля можно будет грузить 
ящики с картинами (все до одной в рамах, кроме рисунков) .  

П .  П .  Сову можно будет вызвать к концу апреля,  и мы с ним в начале 
мая уже приехали бы прямым поездом во Jlьвов и оттуда па Чоп и у;nго- · 
родской машиной в Ужгород, предварительно договорившись о днях и ча
сах по телеграфу или телефону. ( . . .  ) 

С приветом. Игорь Грабарь. 

260. А. Н. ПЕТРОВУ 
[Москва } ,  23 апре.1я 1955 г.  

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич! 
Вчера вечером, после того как я закончил письмо, ко мне прпше;� с док

ладом о положении V тома наш очень толковый , один из лучших нами 
выпестованных и защитивших блестящую кандидатскую диссертацию сот
рудников,  на которого мы возложили важные функции по слежке п провер
ке всей фактичес1юй стороны, библиографии и других вопросов дальнейших 
томов «Истории русск . иск-ва» , Виктор Николаевич Гращенков (сын чл.
корр.  Академии, невролога) 1 9 •  Он очень любит и знает историю русской 
архитектуры и в последнее время, не дожидаясь результатов дис:куссии 
о нашем дружеском томе, сам занялся устранением некоторых несог;�асий, 
особенно сказавшихся в вопросе о замене финаментов на Аничковом двор
це 20• Придя к заключению, что Ваша точка зрения единственно прави.чь
вая, он просто снял фразу о каком-то участии в фасаде Растрелли (даже 
в куполах). ( . . .  ) 

( . . .  ) Сейчас важно все привести в согласованный вид, с теми сущест
венными пополнениями, которые вызываются важными новинками. По
смотрите с этой точки зрения и мои главы, ибо я так чудовищно весь этот 
год был загружен выпуском книг по 6 секторам различных профилей, что 
просто мог что-нибудь проглядеть. Все существенные пожелания отзыва 
Герм. Герм. я внес, но кое-чего мы не досмотрели. 

Обстоятельства снладываются так, что мы можем нагрянуть к Вам дня 
на три буквально на днях , чтобы окончательно договориться по душам. 

С приветом. Игорь Грабарь. 

261. С. С. БРОНШТЕЙНУ 
Москва, 24 апреля 1955 г. 

Глубокоуважаемый Соломон Самойлович! 
27 апреля мы с В. Н. Лазаревым выезжаем в Ленинград. Я пробуду 

только два дня - четверг и пятницу, поэтому у меня будут укоро
ченные не дни, а часы. А надо сделать много. В частности , нам с Вами 
и Германом Германовичем должна быть длительная встреча и беседа на 
тему о нашей общей главе «Rокоринов и Деламот» 21 •  Я пишу отдельное 
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письмо Герм. Герм-у, прося его извлечь чертежик «дворца велик. княгини 
за Ораниенбаумом», опубликованный Яремич_ем в «Истории Академ. худо
жеств» 2 2 •  Надо удостовериться, какие у него были основания для данной 
им атрибуции чертежа Кокоринову, ибо в своей статье и примечаниях он 
абсолютно ничего не аргументирует, а поскольку чертежей Кокоринова 
вообще не обнаружено вполне достоверных, этим чертежиком надо бы 
заняться, хотя я очень атрибуциям Яремича не доверяю: фантастичные 
домыслы обычно . Хотелось бы обстоятельно · его изучить .  

А вот что я выяснил пока относите.Льно харьковского архива К .  Разу
мовского . Один сотрудник от Цапенко из Киева до сих пор ничего не нашел . 
Выезжавшая из Москвы опытная в архивных делах Ацаркина (из Третья
ковсн:ой галереи) просмотрела 4000 дел по описи и клянется, что в делах 
Канцелярии гетмана есть только дела по Глухову и Батурину 23, и привезла 
мне неско.11ько ценных выписок по документам. Нет, однако ,  ни одного 
деда о строительстве дома на Мойке. Цапен:ко собирался на днях еще :кого
то  послать,  даже сам хотел ехать, но ,  по-видимому, это бесцельно. Вот до 
чего нам не повезло !  Не знаю, где еще искать? 

Приедем Красной стрелой в четверг, и хотел бы прямо с утра встретить
ся ,  если это вообще возможно для Вас и Герм. Герм-а, т. к. вечером мы 
должны работать с Петровым и Гриммом. 

До скорого свидания. Ваш Игорь Грабарь.  

262. II. С. СВЕНЦИЦКОМУ 
Москва, 1 мая 1955 г. 

Дорогой Илларион Семенович! 
Сегодня, вернувшись из деловой поездки в Ленинград по вопросу по 

подготовке к печати V, VI , VII и XI томов (советской эпохи) «Истории рус
ского искусства», я нашел Ваше письмо , переданное Вашим аспирантом, 
на которое и отвечаю. ( . . . ) 

В последнее время я часто переписываюсь с Ужгородом, куда мною 
было послано не менее 15-20 писем, на :которые я получил ответы, и все 
мои письма дошли до моих корреспондентов. 

Цель этой оживленной переписки вот какая. Вот уже лет 15, как я не 
продавал намеренно ни одной своей картины, не имея надобности накап
ливать капитал и отказывая не только частным лицам, но и музеям. Таким 
образом, у меня накопился большой запас вещей разных периодов,  из кото
рых лучшие не заставят меня :краснеть. Вот я и решил, что ,  по правде гово
ря, поступал до сих пор по-хамски, не поднеся в дар Ужгороду целой кол
лекции своих 1\артин. Ведь в этом городе, родине моих дедов и прадед0в ,  где 
до фашистов стоял даже бронзовый памятник А. И.  Добрянс:кого 24, моего 
деда , и уже 30 лет есть «улица Игоря Грабарю> ,  все еще нет в картинной га
лерее пи одного моего произведения. Я посылаю сейчас туда до 40 картин, 
для чего мне отдали большой зал в галерее в замке (в том числе портрет 
О. А. Грабарь 25 и многих русских деятелей) .  

Сам приеду во второй половине мая на неско.'lько дней, но боюсь, что 
на пути в Ужгород не смогу остановиться во Львове: в 84 года не распуте
шествуеmься! 
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I I I  тома «Ист. р .  иск.» у меня нет лишнего экземпляра и отдельного 
I I I  тома никогда не видал. Он более всего ценится по богатству :материала. 

Крепко обнимаю Вас. Ваш Игорь Грабарь. 

Большая просьба к Вам сообщить мне, есть ли в музее Львова мой авто
портрет 1939 года в шубе, размером 71 .5  х 54? И есть ли там еще что-либо 
мое , и что именно 28 (год и размер). 

263. Е. Г. ПЫЗГ АР�ВОЙ 

[Rиев ) ,  25 мая 1955 г. 
Дорогая Катя! 27  
Международный вагон, в котором мы ехали, был до самого Киева пуст, 

и мы ехали только вдвоем. Поговоривши с проводниками, мы выяснили, 
что , видимо, вообще до Киева больше никого не будет. Но холод был соба
чий. ( . . . }. Предвидя это по собственному опыту, проводники сказали нам, 
что дадут нам по три одеяла шерстяных и не будут поднимать второй койки 
наверх, а дадут каждому из нас по отдельному купе, соединенных то.;�ыю 
общим умывальным переходом. 

В конце вагона все время кипел титан, и чаю можно было пить всю ,м;о
рогу. 

Не доезжая Боровска, Мария Михайловна соблаговолила написать 
со6ствениоручно первую открытку из тех, что я приготовил с адресами 
на Твое имя. Таким образом, она прислала Тебе письмо с р одины своего 
отца и дедов, из Боровска, где его опустили,- ибо Мещерины из Боровска. 
Я,  приехав в Ужгород, напишу Тебе с родины своих отцов и дедов ,  и мы 
будем квиты. ( . . .  > 

Любопытно было видеть ,  как с приближением к половине пути на Киев 
каштаны и фруктовые деревья были в полном цвету. Было очевидно, что 
владельцы ночи не спали, боясь мороза. Слушали по радио (в каждом :купе 
свое: надоело - закрой! )  о погоде и событиях, да превосходную музыку 
дивных русских и заграничных пианистов. 

В Киеве на вокзале нас встретил Цапенко, как и обещал. У него был 
совершенно убитый вид. Утром по радио мы узнали, что индийсl\ая парла
ментская делегация уже вчера отбыла в Ленинград, а она насчитывает 
несколько десятl\ов членов. Натурально обрадовались, ибо стало очевидно ,  
она-то и мешала найти номер в гостинице, о чем предупреждал меня п о  те
лефону из Киева Цапенко,  четыре дня тщетно искавший комнату. ( . . .  } 

После этого сразу поехали в центр , в договоренную заранее частную 
квартиру, а потом в Софию 28- цель моего путешествия. Там уже ждали 
меня человек 15 ,  хорошо мне знакомых по приездам в Москву. 

Пробыли мы там часа 3-4, и я лазил по лесам до самого купола, оста
навливаясь у каждой мозаики и фрески. Сделано все на высоком научном 
и художественном: уровне. От научно-методического еовета раз n месяц 
ездит для контроля и руководства Кириков 29 и р�з в 4 месяца В .  Н .  Ла
зарев. ( . .  . }. 
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Завтра едем в Кириллов и Выдубецкий монастыри. Поехали во Влади
мирский собор , расписанный Виктором Васнецовым и частично Нестеро
вым 30 , - оказался закрытым, хотя он патриарший. ( . . .  ) 

Всем привет. И. Грабарь. 

26 мая утром. 
У нас хорошая номната с газом в семье учительницы немец:кого язьша.  

( . . .  ) 

264. Е. Г. ПЫ3ГАJJЕВОЙ 
[Киев] ,  26 мая 1955 г.  

Дорогая Катя и все прочие! 
Сегодня был сильно перевыполнен план намеченного нами графина, 

и я вернулся домой без задних ног. Ездили на машине в Кириллов монас
тырь, в котором: уже нескольно лет подряд производится ремонт, т. к .  
стены дали трещины о т  10  сантиметров д о  20, прямо п о  фрескам X I I  вена. 
Фресни давно уже пострадали и были переписаны в том числе - на хорах 
и Врубелем. Можешь взять моего Врубеля (Яремича) 3 1  и их увидишь.  
Старых фресон XII  века там: уже на этом месте не  было, и Врубель по новой 
штунатурке по-своему разрешил тему сошествия огненных язынов на 
апостолов,  нисколыю не подражая Византии. Эту огромную композицию 
он написал всю собственноручно, а отдельные фигуры на особых местах 
писали по его эскизам ученики Киевской школы Мураш1ш, с которыми я 
позднее учился в Академии художеств 32•  Ни одного сколько-нибудь та
лантливого среди них не было. Они только мешали Врубелю и портили. 

Из Кириллова монастыря мы направились в .Выдубецкий, а после него 
в Киево-Печерскую Лавру. Все они заняли время от 9 до 2 часов. Я всюду 
лазил по лесам до самого верха. Даже Мария Михайловна соблазнилась 
и ползала, чтобы близко видеть. 

В 2 часа поехали обедать в ресторан «Динамо». Но надо вообще видеть, 
что представляла собой вся эта пятичасовая поездка. Я-то все это много 
раз видел , а М. М. ,  попавшая впервые в этот подлинный рай земной, 
просто глазам своим не верил:а. Какой Днепр - он в разливе еще,- накал 
сказочная ширь, да еще с таких высоких гор, сплошь поросших снизу до
верху каштановыми деревьями в цвету. Другого такого города нет ни в на
шей стране , ни в других странах. Вообще сто.чько зелени, сколько есть в 
Киеве, нигде нет. И ресторан пристроился на зеленой горе , куда можно 
доехать зигзагами до самого верха. 

Машина все время к моим услугам. Без нее на все, что мы уте осмотре
ли за два дня, ушла бы неделя. 

Так как завтра,  в пятницу, все музеи закрыты, а их целых три, то надо 
было успеть посмотреть их все, да еще Владимирский собор - тоже своеI'О 
рода музей. И вот к 7 часам мы дома и пьем чай. ( . . .  ) Завтра останется уже 
немного - Андреевский собор 33 и виды, виды на огромные пространства 
сверху. 

В субботу 28 едем в Чернигов, на что уйдет весь день, а в воскресены� 
во Львов. 

Целуем. И. Г. 
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265. Е. Г. ПЫЗГАРЕВОЙ 
Жмеринка" 29 мая [1955 г . ]  

1 1 .45 утра. 
Едем, едем, мерзнем-мерзнем. Несмотря на это, чунствуем себя пре 

"Восходно и переживаем вчерашние впечатления. Какие в Киевском русском 
музее были шедевры Врубеля! Хотя я большинство много раз видал , но с 
каждым разом новое насла;кдение. Да и немало оказалось нового , собран
ного за пос.Тiедние 20 лет, что я не бы.11 в Киеве.  Врубель все убивает, и ря
дом с ним нельзя ни на что глядеть 34• { • • •  ) Сегодня в 9 вечера буде:м во 
Львове. 1/VI  должны быть в Ужгороде. 

Целуем. И. Г. 

266. М. П. ГРАБАРЮ 35 

[Львов] ,  30 мая 1955 г. 
Дорогие мои! 
B qepa в 9 часов вечера приехали мы во Львов пос.11е целого дня езды в 

международном вагоне { . . .  ) . 
Нас в Киеве сверхгостеприимно и радушно обслуживали. Буквально 

весь персонал реставраторов и исследователей ухаживал за нами 4 дня 
неотлучно, назвонив кому надо во Львов, чтобы продолжали за нами уха
живать как за владетельными особами. Но то , сколько народу и как нас 
встретили во Львове, превзошло все ожидания. 

Когда вагон подошел к месту, в него поднялось человек 10, благо он 
был пустой, и 20 ожидали внизу. Марии Михайловне девушки и кавалеры 
поднесли огромный букет сирени. Все это были художники и художницы 
'(чего в Киеве не было) , архитекторы, реставраторы, искусствоведы, на
роду до черта , - словом, ни дать, ни взять встреча владетельного герцога 
прежних веков его людьми.  Главный архитектор области посадил нас в 
свой автомобиль и пове::J в гостиницу «Интурист», вроде «Асторию> ,  куда 
мы приеха;�и в 10 часов и где мы принимали гостей в великолепном номере. 
Прямо сказка, но надо было договориться о следующих двух днях и их 
графике. 

Скоро буду звонить из номера прямо в Ужгородскую картинную гале
рею, что приедем 1-го июня в 10 часов утра (если новое расписание летнего 
движения поездов нас не подведет) . 

Во Львове я был 9-летним: мальчиком, куда меня привезла Ольга Адоль
·Фовна после процесса знаменитого «Ольги Грабарь» 38, и с тех пор здесь не 
бывал. А город абсолютно не похожий на русские и украинские города , 
какой-то европейский, да и вся жизнь, видимо, такая же ненашинская и 
люди другие , например все встречавшее нас начальство совсем иного типа, 
чем даже киевляне. 

Сегодня и завтра осмотры и езда по городу. А сейчас должен преиращать 
описание, 1·. к. надо приступать к делу: завтрю{ать,  звонить по телефону 
в Ужгород, Свенцициому и другим. 

Целуем крепио. И. Грабарь. 

178 



267. Е. Г. ПЫЗГАРЕВОИ 
Львов, 31 мая 1 955 г .  

Дорогие наши! 
Вчерашний день весь прошел в ознакомлении с памятниками и городом, 

которые здесь замечательны и не похоши на какие-либо другие, виденные 
мною за многоскитальную жизнь. Ни у нас в Союзе, ни в виденных мною 
польских и балтийских городах ни таких специфических памятников, ни 
такого города нет. На некоторых уголках просто не знаешь, куда ты попал: 
здания XVI-XVII века, сохранившиеся полностью такими, какими бы.ли 
построены 400-300 лет тому назад, ни разу с тех пор не реставрированные, 
со всем архитектурным и с:кульптурным убранством. 

А объясняется это тем, что выстроены они из добротного твердого не
со:крушимого материала,  которому ни:какие века не страшны. Даже в Ита
лии, где :камня вдоволь, здания того же времени, все оштукатурены и внеш
не теперь ободраны. Про наши и говорить нечего. Это производит незабы
вае�юе впечатление. Их, правда, немного - несколько десятков, но зато 
что за драгоценность! Зелени тоже много, но так как город средневековый 
и улицы большей частью узенькие, то саа>ать деревья негде, кроме как на 
площадях , буграх и холмах. 

Были у Свенцицких. Старик так обрадовался и был до того взволнован, 
что из глаз струились слезы. ( . . . ) 

Сегодня едем в 1 1  вечера в Ужгород местным поездом и завтра в 10 утра 
будем там. Весь вечер прошел у меня в дружеской беседе в Союзе худоа;ни
ков по их настоянию и просьбе архитекторов и ис:кусствоведов. Просили 
меня поделиться своими мыслями. Меня давно тут знают и выше заслуг по-
читают. 

Целуем. и. r. 

268. Е. Г. ПЫЗГАРЕВОй 
Ужгород, 1 июня 1 955 г. 9 вечера. 

Приехали мягким вагоном в 10.30 местным поездом из Львова в Чоп. 
Так как это нс скорый, то международного в нем нет, а есть мяг:кий вагон 
с бельем и прочим. Спали ка:к убитые, но поезд был полон, и то.Сiыю бла
годаря девуш:ке, очень славной крестьяночке ,  в четырехместном купе были 
подняты два верхних места, и мы всю дорогу были одни. ( . . .  ) . 

Ну , а встреча в Ужгороде не поддается описанию. l\ажется, весь город, 
долго ожидая приезда , пришел на вокзал, народу просто видимо-невидимо, 
суют огромные букеты, нам их с Мадам нельзя все держать, и мы их пере
даем на хранение встречающим, большей частию молодежи, юношам и де
вушкам. Тут же обнимает меня двоюродный брат Володя Гом:Ичко и лезет 
обнимать меня , а за ним обнимает Василий Евгеньевич Грабарь, знакомит 
со своим братом, но на мой вопрос - где тот, третий? - только машет ру
кой,- мол, нет его уже. Встречали первый секретарь [гор]кома партии, 
второй и третий, председатель Гори [сполко]ма , заместитель председателя 
Горисполкома, художники, художницы, студенты Худож. института и 
университета. ( . . . ) 
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Встречал ,  конечно , весь состав Картинной галереи и Петр Петрович 
Сова , с которым я переписывался, одновременно с заместителем директора 
Знаменской, т. к .  директор - в русском языке не дюже грамотей. 

Ящики распакованы, даже как будто лучший зал, но все же маловатый, 
с одной стеной темной, ибо занятой двумя окнами. Посмотрим, завтра буду 
размечать в натуре развеску. 

После ездили по окрестностям и городу, тонущему в зелени и горис
тому, напоминающему этим Киев.  Езди.'lи за несколько километров за го
род смотреть известную давно древнюю ротонду-крепость, с фресками 3 7 •  
С этого самого высокого места, как из киевских, город виден во все 4 конца, 
горизонт на много километров,  видна вдали Словакия, Чехия, Венгрия и 
СССР.  Просто невероятная панорама! Сейчас иду брать у нас же тут ванну. 

Обедали мы у Володи Гомичко, жена которого приготовила обед из 
чертежских блюд. Особенно хорош был паприкаш - просто объедение. 
И приятно было вспомнить. Ольга Адольфовна не раз делала. Спроси у 
Влад. Эм. 

Целуем Вас крепко. Т. к .  до того все замечательно, прямо волшебство .  
и. г.  ( . . . ) 

Дорогая Катя! 

269. Е. Г. ПЫЗГ АРЕВОЙ 
[Ужгород] ,  3 июня 1955 г. 

8 часов утра. 

Ты себе представить не можешь, до чего мы счастливы, не тольRо я, но 
и моя взыскательная супруга, что приехали в этот рай земной. КарпатсRие 
горы заслоняют от северо-востока всю страну. Нам во  Львове говорили: 
счастливые , вы едете в тепло, а мы мерзнем. И действительно вчера мы 
выезжали за 60 км под Карпаты, чтобы посмотреть древний памятник 
X I I I  века, 11 было жарко. 

Но ка�ше феноменальные пейзажи, которых здешние художники не 
пишут, потому что их не видят и не чувствуют, подражая банальным выс
тавочным. Такие красоты и по форме и по цвету, что не хочется уезжать. 
Однако мы уедем 6-го, в понедельник , на чем я твердо настаиваю, и будем 
8-го в Москве. Поедем международным из Чопа ( . . .  ) . 

Вчера я развесил все картины. Придя в картинную галерею, в тот 
зал, который мне выделили,  я пришел в полное отчаяние: он никуда не го
дился, темный, освещается одним окном, из которого ни клочка неба не по
падает на картины, а есть только слабый свет, отраженный от крыш, прямо 
перед окном. Я .  пошел искать другое помещение и вскоре нашел его на 
верхнем третьем этаже. Развесил 20 вещей в комнате вполне достаточных 
размеров для них, не тесно и хорошо согласовав их по цветовым: данным. 
Вышло бесподобно, как еще не было никогда, ни в мастерской, ни на выс
тавке . Все основные вещи уместились здесь, а 6 повесил на лестничной 
площадке, из которой ведет открытая дверь в мой зал 38• 

Вчера еще многого не успел видеть ,  что необходимо по моей команди
ровке. Продолжим в оставшиеся два с половиной дня, т. к. мы выедем в 
понедельник 6-го и будем в Москве (поездом) Ч оп - Москва. Посылаю из 
газеты закарпатской «Советское Закарпатье» вырезку: снимок нас с ужго-
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:родски�ш художниками, снятый у вокзала ,  в момент приезда 39• Букетами, 
1шторые нам поднесли на вокзале, целый воз, уRрашена сейчас вся наша 
номната в обще11.шт11и Обкома ужгородского. От такого приема можно и 
впрямь зазнаться, но,  как Тебе известно,  мы достаточно скромны. 

Конqаю писать, вернувшись из осмотра ИсторичесRого музея, орга
низоваююго П. П .  Совой. ( . . .  } 

Целуем крепко. Ваш И. Г. 

270. Н. Г. ЗНАМЕНСRОй 
Москва, 10 июня 1 955 г. 

Многоуважаемая Надежда Григорьевна! 
Я так чудесно чувствовал себя в Закарпатье, а под самой МосRвой 

на вагонных сквозняках простудился и схватил грипп, приковавший 
меня на некоторое время к постели. 

Это не помешало мне подготовить обещанные мною 24 графические 
работы, но надо еще снабдить их соответствующими подписями. 

Так же,  как в отношении картин, я направляю заявление в Министер
ство культуры СССР, прося утвердить прилагаемый список 24 вещей, 
после чего смогу их выслать в Ужгород 4 0• Я Вам говорил , что готов 
отказаться от оформления их при помощи паспарту, но большинство 
работ уже вставлено в паспарту и выглядит очень хорошо, почему эти 
паспарту надо сохранить, застекливши. 

Те рисунки, которые я не смог вставить в паспарту, попрошу Вас 
оформить в таком же роде, - их немного, и Вам это не доставит больших 
хлопот, а я бы со всем этим затянул отсылку их надолго. 

Оqень был бы признателен за присылку мне фотографических снимков 
с каждой стены экспозиции, расходы по фотографированию уплачу. 

Шлю Вам от себя и Марии Михайловны привет. Мы с наслаждением 
нспоминаем 6 упоительных дней, проведенных в Ужгороде. 

Передайте всем душевный привет. Ваш Игорь Грабарь.  

271. А. Н. ПЕТРОВУ 
Москва ,  12 июня 1 955 г. 

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич! 
Я только что вернулся из двухнедельной поездки в Киев, Чернигов, 

Львов для ознакомления с ведущимися в тех местах реставрационными 
работами по древним памятникам и для наведения, где следует, порядка. 

В частн<9сти ,  я был и в Козельце. Все наши неоднократные понука
ния сдвинуть с места хотя бы ремонт этого замечательного памятника 41 
до сих пор были безрезультатны, но сейчас есть наконец ное-какие сдви
ги. Ведь весь иконостас целехонек, и что за шедевр! 

Оттуда проехал с п;епой на свою родину, в Закарпатье, в Ужгород, 
куда я поднес в дар Картинной галерее 26 своих Rартин и две графиче
ские работы 4 2 •  Какой изумительный край, что за бесподобные пейзажи. 
В мае будущего года , если жив буду, поеду на :месяц пописать и пожить. 
( . . .  > 

С приветом. Игорь Грабарь .  
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272. С.М. ОГР АНОВИЧУ 
[Москва ] ,  13 июня 1 955 г .  

Вернувшись только что из  Закарпатья, нашел Ваше письмо. Обидно, 
что оно пришло во  время моего отсутствия. 

Книжка обо мне действительно поганая, особенно бездарны изготов
ленные халтурно трехцветки, где нет ни одного верного по цвету мил:ш
метра: все изгажено до неузнаваемости, до гнусности 43• Знал бы, не со
гласился бы на такую пакость. Нто не видал оригиналов, подумает: ну 
и поганый же художник! 

А женщины-искусствоведы действительно забрали такую силу, ка
кой у них не было никогда, сидят на нас верхом и погоняют юrуто:-.r. 

Валентина Михайловна и Мария Михайловна шлют Вам сердечный 
привет. Они не искусствоведы. ( . . .  ) 

Удалось увидать все Закарпатье со всеми городами, колхозами, го
рами и памятниками. 

И что за красавица-страна , да и люди мне до чего понравились . Ду
маю, несмотря на 84 года , если жив буду, поехать в мае будущего года 
на целый месяц поработать над пейзаа;ем, единственным по красоте и 
монументальности. }{ 26 картина:-.r, которые я уже повесил IJ :музее. посы
лаю сейчас еще 24 графпческпе работы , которых пет пи в одном музее. 

Крепко обнимаю. Игорь Грабарь. 

273. НЕУСТАНОВЛЕННОМУ ЛИЦУ 
Москва, 14 июня 1955 г. 

Глубокоуважаемый и дорогой Василий Павлович! 4 4  
Посылаю Вам обещанные мною четыре :экземпляра моей монографии 

с просьбой передать их И .  М .  Ваш . . .  , В. А. Нови . . .  , и И. Г. Гаргоничу. 
Мы с Марией Михайловной все еще живем радостными воспоминания

ми о нашем пребывании в моей красавице-родине u восхитительных поезд
ках по [ней] вместе с Вами. 

Я сейчас готовлю дополнительное собрание 24 моих графичес1шх ра
бот, которые на днях собираюсь дослать в Ужгородскую картинную га
лерею. Итого там будет 50 моих работ. 

Что касается статьи об А. И. Добрянском, то тщательное изучение 
всех материалов его жизни и деятельности вызвало у меня некоторые сом
нения в целесообразности их опубликования вот по каким основаниям. 

Мы привыкли говорить только правду, не скрывая ничего. Основное 
требование марксизма заключается в объяснении явлений не с точки 
зрения сегодняшнего дня, а во взаимосвязи с событиями, взглядами и 
идеологией своего времени. 

С :этой точки зрения основное историческое прогрессивное з ; 1 ачение 
А. И. Добрянского заключалось в его роли всеславянского трибуна 45,  
в его неистовом преследовании идеи, которою он был одержим всю жизнь
идеи объединения славянства вообще, ближайшим же образом воссоеди
нения Галиции, и Закарпатья, и Буковины е остальной массой русско
го народа , а позднее украинского народа , оторванного от своей роди-
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ны. ( . . .  ) Сам он,  I\aI{ всякий фанатик своей идеи, смотрел крайне одно
еторопне па эту задачу, считая, что дело идет о воссоединении всех рус
еких, кан:овыми он привык сqитать и украинцев , забыв историю разви
тия трех групп народов , образовавшихся из одного корня древней Руси.  

Отсюда его идеалпзация России и ее могущества,  в которой он видел 
единственную возможность осуществления своей идеи.  

И все же заслуга его именно потому велика, что он бил всю жизнь в 
-одну точку, предсказывая ,  что это непременно осуществится против воли 
всей Европы и на зJю им. 

Это и случилось, хотя п совсем не так , как он себе это представлял,
не в бура>уазном благодушном плане, а в борьбе крестьянских восста
ний, с оружием в руках с помощью партизанских отрядов ( . . . ) 

Вот в чем трудность написания той статьи, о которой мы с Вами го
ворили.  

Ее могут сейчас не понять, счесть надуманной, почему мне кажется, 
что от нее придется отказаться. 

274. С. С. БРОНIПТЕйНУ 
Москва, 30 июля 1 955 г .  

Глубокоуваа>аемый Соломон Самойлович! 
Спасибо за Ваше письмо, успокоившее меня относительно В ашего 

бесконечно долгого молчания и столь не свойственного Вам «неотве
чания» на мои письма. 

Я иск.тпочительно занят Кокориновым и выяснил, как мне кажется, 
целый комплекс его грандиозных сооружений - дворца Разумовского 
в селе Петровском 1 752 года, нынешнем Петровско-Разумовском, где 
ничего от него давно уа;е не осталось, но изображение которого я нашел 
в акваре.r�и 1787 года 4 6 •  Вот откуда непонятная до сих пор влюбленность 
Разумовского в I\окоринова,  которого он ставил выше Ринальди и всех 
других многочисленных итальянцев .  

Но пишу я Вам это письмо, приехав н а  сутки в Москву, для того, что
бы договориться о нашей встрече, т. е. о Вашем приез}l.е в Москву .  ( . . .  ) 
Разгадка его [Кокоринова]  непостижимого мастерства уже близка. 
Завтра и в ближайшие дни будут сниматься с акварели фотографии де
талей гигантского дворца, и мне хочется 1 1 -го показать Вам оригинал. 

Так вот щ?ль этого письма. Обсудите и отвечайте, в надежде, что сей
час у Вас дома все благополучно . 

С приветом. Ваш Игорь Грабарь. 

275. А. Ф. НРАШЕНИННИRОВУ 
Абрамцево,  2 сентября 1 955 г .  

Глубокоуваж:аемый Александр Федорович 4 7 !  
Полуqид Ваше письмо, за что очень признателен. В о  время совмест

ного с Вами п Н.  Н .  Велеховым осмотра участка Демидова 48 и связан
ных с ним соседних я прише.r� к тому же, что и Вы, общему выводу, по
чему потерял к ним интерес. 
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.№ 7-го «Архит. наследства» 4 9  в Москве нет, и я привял все меры, что
бы его выписать из Jlенинграда, но пока тщетно его дожидаюсь. 

Ваши соображения о чертеже «3отовской дачи» быш1 бы правильны,. 
если начертательная графическая палеография могла бы быть сравнивае
!IШ с подписями на письмах, имеющиJ1111 всегда характер схорописи , а не  
начертательный 5 0 • . 

Если у :меня возникнут вопросы по Baшell!y п11сь.му, я воспольэуюсь. 
Ваши:м разрешением и спишусь еще с Вами. 

С привето:о.1. Игор1, Грабарь. 

276. М.  В. ГРОЗМАНИ 
Абрамцево, 7 сентября 1 955 г.  

Глубокоуваа;аемая Марина Ви1поровна! 
Спасибо за письмо, которое получил с запозданием, проводя отпуск 

вне Москвы. Надобность в сведениях по дому Демидова в б. Демидовом 
пер . 51 уже отпала, что :ше касается дома Разумовсного на Мойке, то н 
был бы Вам очень признателен за помощь, если бы Вы тановую мне ll!оглп 
оказать, хотя боюсь, что это будет не легко,  а :11о;1;ет быть и неосущест
вимо. 

Дело в том, что я долго разыскивал следы богатейших архивов гет
мана Кирилла Разумовского, строителя этого дома. Узнав , что его ар
хив цел и находится в Харькове ,  я принял меры к выяснению его состоя
ния и содержания, что по моей просьбе и было проведено человеном с 
большим архивным опытом. Но  от этого дело не подвинулось нп на шаг, 
т .  к.  [э ]та часть архива в 4000 с лишком дел, которая до весны 1 955 года 
была в Чернигове, а ныне переведена в Киев, включает в себн исключи
тельно материалы, относящиеся к Украине - х Гдухову и Батурину 
и т. п. Надо было выяснить местонахождение других донуJ11ентов - по 
Москве и ее окрестностям, Петербургу и другим местам. К со:л;алению, 
все мои поnытки выяснить этот вопрос до сих пор были безрезультатны. 
Очевидно ,  при разделе наследства Кирилла Разумовского эта. часть вся 
отошла к одному или неснольким из других наследшшов , быть мт1.;ет 
Васильчиновым? Однако в пятитомном издании А .  А .  Насильчикова 
«Семейство Разумовс:ких» 62 ,  мне хорошо известном н :мною внимательно 
проштудированном, не приводится ни одного документа из числа этих 
загадочных архивных материалов , почему я пришел к заключению, что 
они у него в ру:ках не были. 

Вот Вам загадка! Дом на Мойке строился Конорнновым, начавшим 
построй:ку с лета 1 761 года и строившим непрерывн о  1 761 и 1 762 годы, 
после чего заканчивал построй:ку, доведенную до 3 этажа,  уже Дела:r.ют 63• 
Вот и все J\юе задание, по оно должно опираться па архив Разумовсного. 

С приветом. И горъ Грабарь .  
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277. А. Н. ПЕТРОВУ 

Москва ,  29 октября 1955 г .  
Глубокоуваа,аемый Анатолий Николаевич! 

( . . .  ) Пишу же я только потому, чтобы сказать, до какой степени мы ре
шительно во всем сходимся в вопросах архитектуры. Ни с кем у меня ни 
раньше, ни теперь не было и нет такого исключительного единодушия. 

И в шшшельянстне ы Росси, и в превосходстве Баженова ,  Старова, 
Нолкова , Казакова, Захарова в современной им мировой архитектуре,  
и в оценке Растрелли, Земцова, Чевакинского и иже с ними. 

Но, Rонечно, без привRуса квасного патриотизма, а потому - о необ
ходимости не голословных утверждений, а доказательных суждений, 
анализов и выводов. Об этом надо нам всем сейчас, перед выпуском оче
редных томов,  очень серьезно подумать, для чего я непременно приеду 
на узкое совещание с Вами и Германом Германовичем. Декларативными 
утверждениями нельзя ограничиваться. Кое-что надо даже пересмотреть 
·С этой точки зрения в уше доставленных рукописях . 

Конечно, и Росси - фигура крупная, но если подвергнуть строгому 
.анализу любое его здание, даже Михайловский дворец, Сенат и Синод 0•,  
не говоря уже о бездарной <Щиркумференции» (Штауберт подгадил?) ,  
прюrыкающей I\ арке Главного штаба (исключительно удачной) 06,  то  
в них моашо наметить такие грехи против вкуса и твердых безоговороч
ных внутренних законов стоительства, и даже просто пошлятины, 
что нам этого ( . . .  ) пе простят без точных доказательств. 

Свою точку зрения на т. наз . «высшие достижения русской архитек
туры», падающие на 1810-20 годы по Москве и Петербургу, я в свое 
время Вам высказал , найдя у Вас полную поддержку .  

Давайте нам для наших изданий побольше свежего материала для 
-того, чтобы он не устарел и не перехватывался любителями срезать под
метки на ходу, как я это делаю в данную минуту с моим Кокориновым, 
которого надеюсь выпустить в «Сообщениях» в самом начале 56 года 07 • 

Но нападать будут свпрепее, чем на наш сборник о первой половине 
XVIII в. И все же правда превыше всего .  

В аш Игорь Грабарь. 

278. А. Н. ПЕТРОВУ 
Москва, 1 1  ноября 19.55 г. 

Глубокоуважаемый Анатолий Нюшлаевич! 
(. . .  ) Что касается градостроительства ,  то, используя свой опыт с озна

·Комлепнем мнтн:ества статей по градостроительству, я хотел бы Вас 
предостеречь от возможной ошибки, повторяемой всеми авторами, хотя 
Вы ее, возможно, и не предполагали повторять. Все пишут, строя свою 
·Статью так, слонно перед ними на столе лежит только общий план, гора
-да, вычерченный па бумаге, и забывая, что планировка города есть не 
чертеж, а как бы вид с птичьего полета, на манер Сент-Илера, т .  е .  прежде 
всего реальное сочетание построек разноразмерных и разновысотных. Если 
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исходить из такой установки, то результат получится не бумажный, а• 
пластически архитектурный. 

В аше и :мое последние письма разделены не одной неделей, а по мень
шей мере несколькими годами, принимая во внимание вчерашнее поста-
новление Совета Министров по вопросам архитектуры 58• { • • •  ) В свое· 
время, пытаясь разъяснить ценность Интендантских складов 5 9  в Моск
ве, я говорил и: писал , как талантливо и смело их неизвестный тогда еще
автор выбросил, как хлам, все колонны и портики, дав одни гладние стены 
и массы камня. Но,  конечно, речь не может идти о том, чтобы возвра
щаться к конструктивизму, а только·  к хорошему плану и впечатляющим 
объемам. Теперь выдвигают только одного Жолтовского, как ultima ralio * ,  
но не надо забывать, что если о н  боролся против конструктивизма , т о  ведь. 
он же и является в озродителем всего ренессанса , но таким талантливым,_ 
что этого не за:мечают. { . . .  ) 

С приветом. Игорь Грабарь. . 

Б .  А.  Соморов заедет еще к Вам из Финляндии, :куда он уехал в отпуск .. 
Он очень опытный полиграфист, с одного слова понимающий наши вкусы. 
( . . .  ) 

279. А. Н. ПЕТРОВУ 
[Москва] , 21 ноября 1 955 г. 
7 вечера . 

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич! 
Мне не совсем понятно недоумение леюшградс:ких архитектурных 

кругов , вызванное Постановлением об излишествах. Лично я давным
давно такое постановление ожидал . Ведь в самом деле - излишества< 
дошли до чудовищных размеров , и я давно уже в Сталинском комитете 
вел войну не на жизнь, а на смерть с Мордвиновым 60 ( • • •  ) Дело дошло, 
до того, что стали брать отдельные секции: целиком из Баженова , Старо
ва и целиком переносить на свой цо:коль. А 1110сковское метро ведь пе· 
дышит даже современностью - все стащено .  А между наземным и под
земным не должно быть разницы. 

С приветом. Игорь Грабарь. 

280. М. В. ДОБРОКЛОНСКОМУ 
:Москва, 5 де:кабря 1955 г.  

Глубо:коуважаемый и дорогой Михаил Васильевич 61 !  
Сейчас получил Ваш новый замечательный opus, меня нес:казанно 

обрадовавший, ка:к радует все, что в _ науке первосортно.  Браво, браво!· 
Великое спасибо за присылку этой книги 62• 

П о:ка успел перелистать только иллюстрации и прочесть предисловие,_ 
да :кое-что на выбор:ку, что особенно по душе - о Рубенсе с Вашими но
выми атрибуциями, да о Иордансе. 

* последний довод (.мm.). 
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Превосходно, превосходно. От души поздравляю Вас и нас всех с 1 а
ким новогодним подарком. 

С душевны:м приветом. Ваш Игорь Грабарь.  

281. А. Н. ПЕТРОВУ 
Москва, 10 декабря 1 955 r. 

Глубокоува;касмый Анатолий Николаевич! 
l3 октябрьском номере английского журнала 1 955 года «The Ceogr·a

pl1ical blagaziнe» помещена статейка некоей Mai·ie Noёle Kelly «St.-Peter·s
burg» 63,  в которой воспроизведены, в числе ее собственных снимков с 
различных ленинградских видов, несколько планов старого Петербурга, 
и в том числе мне неизвестный план 1 705 года. На нем нет ни одной по
стройки, кро:ме абриса Петропавловс1юй крепости и Адмиралтейства .  

Известен ли он Вам? Бравая англичанка раздобыла ее из  Школы сла
вянских и восточных стран Европы. 

НJР1его особенного в нем нет, �>:роме рек , речушек и деревьев, но все
таки забавно,  в Jlондоне. 

С приветом. Игорь Грабарь.  

1956 

282. А. Н. ПЕТРОВУ 
[Москва] ,  5 февраля 1 956 г. 

Глубокоуважаемый Анатолий Ни.колаевич! 
Спасибо за присланное Вами Ваше исследование «Неизвестный памят

ник гражданской архитектуры начала XVII I  века» 1• Все это очень ин
тересно и важно для истории гражданского строительства Петровской 
эпохи, представляя собою новый вклад в наши скудные знания данной 
области. 

Этой Вашей работе я бы мог обеспечить место в наших «Сообщениях>} .  
Следовало бы только договориться о некоторой выборке наиболее любо
пытных архивных данных пз «Приложений>} ,  в ряде случаев повторяю
щих сведения, даваемые в основном тексте. 

(. . .  ) Буду ;ндать «проекта примерной реставрациш} открытого Вами 
дома, без чего работа не может считаться доделанной. Если Вас затруд
нит нудное сидение за черчением, то я могу Вас избавить от него, пору
чив выполнить это по Вашим эскизам и обмерам нашему высокоэрудиро
ванному Jlоплло 2, чертежи :которого Вы часто видали в наших издани
ях. Он окончил Архитектурный институт и, неудовлетворившись этим, 
пошел в Художественный институт Сурикова, который тоже окончил, 
став блестящим художником и архитектором одновременно. Особенно 
увлекается он реконструкцией старой архите:ктуры, которую очень чув-
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ствует. Недовольный своей ре1шнструкцией М еншиковой башни, он 
сделал ее заново для себя,  в крупном размере, еще более убедительно 
прежней 3 • Кстати, я нашел в Харькове 80 листов автографа Зарудного 
и его неизвестной переписки с Меншюшвым, которые выписал в Москву. 

Ваш Игорь Грабарь .  

283. А. Н. ПЕТРОВУ 
[Москва] ,  10 февраля 1956 г. 

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич! 
Меня очень взволновала неожиданная кончиш1 Николая Николае

вича [Велехова] .  ( .  . .  ) Его уход быстро ухудшит поло;r\ение охраны 
памятников в Jiенинграде, и, как это видно на состоянии вопроса об от
крытоi\1 В ами целехоньком доме на 7-й линии, о чем Ны мне пишете, уже 
ухудшило дело 4 • Да, впрочем, и в :Москве оно и сейчас из рук вон плохо, 
о чем подробности оставляю до другого раза.  

В озвращаюсь к Вашему «Нведению» , только бегло прочитанному в мо
мент получения рукописи 5• Перечитав его снова , считаю нужным по
делиться с В ами несколькими замечаниями. 

1 .  Главным его недостатком я считаю отсутствие идейной и стилисти
ческой характеристики «классицизма», притом не толы'о в архитектуре, 
но « in toto» * .  ()б этом очень верное развернутое и обоснованное представ
леюiе удалось дать :моему теперешнему заместителю Сарабьянову Дм. 
Владимировичу, челове1\у очень эрудированному и даровитоi\1у, недавно 
выпустившему превосходную книгу «Народно-освободительные идеи в 
русской живописи второй половины XIX века» 6 •  Он молодой, 34 лет, 
честный, приятный, живой, у меня уже около двух лет, член партии с 
194!5 года. Очень советую купить, если еще не распродана . Он, ка�\ ню\то 
раньше, выдюшул как основную идею классицизма «граащанственносты. 
У Вас нет ничего ни об идеологической стороне, ни о сти.тшстической -
архитектурной. Понятия - ранний и зреJ1ый - не раскрыты, и ,  кроме 
архитекторов , их никто не уразумеет. 

2 .  Выпала целиком роль Шувалова 7 • 
3 .  Отдельные формулировки на стр. G и 10 требуют доработки. 
4. Обойдена идейно-образная сторона архитектуры классицизма, 

обусловленность исканий зодчими прямой связи с идейным движением, 
и прежде всего широким развитием просветительства в русском обществе.  

5 .  Нельзя думать, что главный смысл памятника и даже единствен-
ное его содержание исчерпывается его назначением. 

6. Надо не забывать, какую роль сыграли идеи свободолюбия н осо
бенно народолюбия в создании Бащеновым I\ремлевского дворца8 ,  не 
как резиденции царицы. Тем самым - возросшее значение обществен
ности и общественных зданий (Акад. художеств , Акад. нау1{ и пр. ) .  

7 .  Совершенно оторвана от общей архитектуры садово-парковая ар
хитектура, без взаимосвязи с которой пе восполнится провал общего 
раздела о садах и парках (от чего отказалась Дубяго 9). ( • • •  ) 
* в целом (лат.). 
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Забыл еще отметить, что я пришел к заключению, что пока еще не
ясны роли Кокоринова и Деламота в Гост [ином) дворе 1 0  и дворце Ра
зумовского на Мойке ,  поэтому нельзя столь определенно, как у Вас,  го
ворить о том, что все это Дела11ют. Лучше пока в оздержаться, чтобы в& 
впасть в противоречие. 

Ваш Игорь Грабарь. 

284. А. Н. ПЕТРОВУ 
[МоснваJ, 19 февраля 1 956 r .  

Глубокоуващаемый Анатош1й Николаевич! 
Наша оживленная переписка последнего времени была не бесполез

на и даже просто необходима для выяснения всего нруга вопросов , встав
ших перед нами в решающий момент перед завершением VI тома. 

Начну с того, что я полностью придерживаюсь той же нонцепции по 
основному вопросу : что такое классицизм ранний и зрелый, другими сло
вами, классицизм н:окоринова и тройки Ба;ненов - Старов - Казанов 
и что за 1шасснцизм Бове - Жилярди, Стасова - Росси,- назовем его 
нлассицизмом первой четверти XIX вена.  Я давно уже в одном из сво
их писем 11, помнится года два назад, высказал Вам свой, никак пока 
не  разделяемый взгляд на  последний как на некое начало его спада и 
просто на его менее высокое качество .  Помню, что Вы в Вашем ответном 
письме тогда со мной согласились, и вижу, что согласны в этом и сейчас. 

Эту концепцию нам надо полагать во краю угла и теперь кан единст
венно правильную, оправданную сегодняшним пониманием историче
сного процесса и всей совонупности начественных сторон архитентуры 
наших веJ1иних зодчих, ничем не похожих на французсних, итальянсних 
п те�1 более нсиецних той же эпохи. 

Помнится, я в том же письме признал ошибочность моих прежних 
взглядов на ту же проблему в годы подготовки моего «Введению> в «Исто
рию руссного ис1>усства», том I 1 2 •  Отнрытие мною чрезвычайно талант
ливых памятников московской архитектуры 1810-1825-х годов тан оша
рашило своей новизной и полной неизвестностью Западу, что сбило ре
шительно ncex с толку, и nслед за мной твердо установилось мнение о 
будто бы высшей стадии классицизма именно на этом его десяти-два
дцатилетнем отрсэне. Многими, скажу даже большинством, этот взгляд 
разделяется и посейчас. Но мы с Вами за это время выросли, а другим 
шаль расстаться с мечтой юности, в 1 900-1915  годах (не называя фами
лий) . Для меня уже абсолютно ясна концепция изложения истории ар
хитс1•туры VII тома именно в этом смысле. 

Теперь о теоретизировании: поменьше теории и философии архитен
туры, ибо это ведет прямо к зауми. Вы правильно говорите - писать 
надо тю\ же просто, нак проста архитектура этих велинанов-основопо
JIОжников.  Но все время надо иметь в виду читателя и судью лет через 
20 и опасаться, чтобы не показаться ему провинциалом и даже попросту 
малограмотным и смешным. Другими словами, в своих утверждениях 
мы должны сохранять мансимальную осторожность, будучи тольно прав
дивыми и честными. 
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Вы правы и в том, · что идейное содержание русского классицизма 
до сих пор полностью не раскрыто, и особенную осторожность следует 
проявить в попытках его раскрытия. В озвращаясь к теме о «Введении», 
я решил попросить Герм. Германовича не откладывать ответа на мою 
просьбу дать свой вариант «Введения», и мы обсудим их оба. Делая свои 
пометки (с некоторыми Вы не согласны),  я забыл оговориться, что они 
исходят не от меня, а просто набросаны в процессе заслушания (на слух) 
текста, и я сам со всем этим не согласен, что и отметил, посылая их Вам. 

По поводу Шувалова ,  о полном отсутствии которого во «Введении» 
вспомнил В .  Н .  Лазарев, я ему тогда же сказал, что его огромная и весь
ма положительная роль мною уже очерчена в моей главе «У истоI{ОВ клас
сицизма», но правда, что я не рассчитал ее место: не перед Вашим 
«Введением», а после него,  что несколько нескладно, и об этоJ1.1 надо бы 
подумать. 

Еще два слова о градостроительстве Росси. Надо прямо сказать, что 
как раз свой высший талант он проявил именно в градостроительстве, 
где он бог! Но как только начнешь анализировать отдельные здания, 
он сразу тут же падает, становясь сплошь и рядом банальным до тошно
ты. У него нет главного - архитектурного воображения, отсюда сплош
ные вариации и повторения, чего у гениев не бывает. Всегда все новое. 

Спасибо за сведение о выходе книги R. Zei tler «Klassiz ismus und 
Utopia» 13• Непременно постараюсь выписать. 

С сердечным приветом. Jlгорь Грабарь. 

285. П. И. НЕРАДОВСI\ОМУ 

Абрамцево, 2 августа 1956 г .  
Дорогvй Петр Иванович! 
Получил Ваше письмо и счастл11в за Вас,  что Вы проводите наконец 

несколько месяцев в хороших, дружеских условиях, да еще в таком оча
ровательном русско.м уголке, как Переславль .  ( . . .  } 

Н о  еще более я рад был узнать, что так чудесно позаботились о памя
ти нашего общего друга Д .  Н. Кардовского, благодаря щедрому дару 
его достойной дочери Екатерины Дмитриевны. И как хорошо и нстати 
организовал Художественный фонд там, у дорогой могилы замечатель
ного русского художника ,  в доме, где он жил и трудился , дом отдыха. 

Я буду у себя на даче числа до 15 сентября, таи что буду очень рад 
В ас видеть в начале сентября у нас, где мы проводим время с Марией Ми
хайловной и Владимиром Эммануиловичем, при частом посещении Ва
лентиной Михайловной, ноторые все шлют Вам привет. 

К сожалению, очень мешает работат:Ь дождливая погода, а задания 
у меня,  �шк на грех, все солнечные. 

Душевный привет Вам,  Евгенип Георгиевне и Екатерине Дмитриевне. 

Ваш Игорь Грабарь. 
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286. А. Н. ПЕТРОВJ!-
Абрамцево.� 24 августа 1 956 г .  

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич! 
\. . .  ) Не знал я, что Вы так часто бываете в Загорске; но почему же,  

проезжая 11шмо платформы «Абрамцево» ,  В ы  ни разу не подумали задер
жаться , сойти и пройти ко мне: ведь моя дача в 5 минутах от остановки.  
Вы увидали бы, какой у меня с 3-го этажа моей дачи русский простор 
оп,рывается,- просто дух захватывает. Все лето занимался живописью 
п пи одной строки не написал по «Истории». 

В следующий раз , может быть на следующий год,- ибо в этом году 
я буду здесь только до 15 сентября - не забывайте. 

Всех благ, здоровья и счастья. В аш Игорь Грабарь. 

287. С. С. БРОНШТЕЙНУ 
Москва,  6 декабря 1 956 г .  

1'.гrубокоуважаемый Соломон Самойлович! 
Отвечаю на полученное сегодня Ваше письмо . 
1 .  Вы спрашиваете о моих основных мыслях о Кокоринове .  Вам они 

известны: он для меня безусловный зачинатель классицизма в России 
и большой зодчцй, чего ранее не было известно ,  ибо не знали его постро
ек , да и само здание Академии приписывалось Деламоту. Я первый в 
своей «Истории р .  искусства» в основном отдал его Кокоринову - безого
ворочно весь план и с небольшими оговорками архитектуру , кроме глав
ного входа. Но вот какие оговорки: когда Деламот приехал, Н.окоринов 
несомненно с ним немало совещался, как улучшить то , что уже было на
мечено в недошедших до нас его проектах . Jlично я убежден, что Дела
.мот особенно много поработал с Н.окориновым над моделью. Но все это , 
конечно , гадательно и предположительно , надо непрерывно сравнивать 
Академию, ее детали, особенно модель с домом Разумовского. Что Rа
сается Новой Голландии 1 4 ,  то она значительно иного, более высоRого 
архитектурного образа,- нет той мелочности и <<Луисезности», что выпи
рает из всех других зданий Ламота. В иллюстрациях дать ее надо под 
ни.м, , п даже неудобно ставить знак вопроса , покуда никаRих доказательств 
его непричастности R ее проектированию Деламотом нет. Но заронить 
у читателя щэкоторое сомнение в абсолютном авторстве последнего сле
дует, хотя и осторожно . 

. \ был Деламот все же очень даровитый человек, и рисунок фасада 
Ака;:�:е�пrи у меня пе вызывает сомнений в его аутентичности, и даже в 
подлинности подписи. 

Но я бы очень занялся внимательным анализом модели, пытаясь 
разобраться во всем малопонятном Rомплексе противоречивости и мно
го:�-;ратной переделке, быть может самой модели, его форм. 

Это будет, с моей точки зрения, новинкой. Самое загадочное то , что 
все постройки Деламота , кроме Новой Голландии, а особенно чернигов
ские, тянут не к Rлассицизму, а к барокко (церковь в Почепе 10! ! ) .  

Церковь Ильи Пророка интересна.  
С приветом. В аш Игорь Грабарь . 
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288. А. Н. ПЕТРОВУ 
Москва ,  10 января 1957 г .  

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич! 
Сейчас получил Ваше писыю от 8 января. Своего мнения о роли Во::r

кова в развитии русской архитектуры начала XIX века и в становлении 
архитектуры Захарова я не изменил со времени присылок мне волков
ских чертежей и Ваших на этот счет соображений. { . . .  ) 

Но само собою разумеется, что это никоим образом не превращает 
Захарова из великого зодчего в простого подражателя. И тут нужна из
рядная доля мудрости для историка и немало спокойствия и твердости. 
Ведь дело в том, что , если бы Вы нашли все эти чертежи и донументы 
раньше, то мы совсем по-другому построили бы всю нонцепцию истори
ческого процесса: перевели бы центр тяжести в XVII I  вене,  приба
вив к тройному созвездию «Баженов - Старов - Казаков» четвертого 
зодчего - Волкова.  К сожалению, сейчас этого сделать мы уже не в пра
ве,  и надо подумать, как быть. { . . .  ) 

Надо { . . .  ) как в «Волкове», так и в «Захарове» подчеркнуть француз
ские истоки,  ибо это фант. 

С душевным приветом. Игорь Грабарь. 

289. А. Н. ПЕТРОВУ 
[Москва},  27 января 1957 г .  

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич! 
{ . . . ) Разрешите дать Вам еще один дружеский совет. Перечитайте 

со свежей головой все, что Вы написали. Прошло ведь немало времени. 
Скажите, не только не смягчая, а, напротив того, еще увереннее и пря
мее, что Ф. Волков подлинный отец Захарова и зачинатель движения но
вого классицизма начала XIX века, но одновеменно укащите и те заха
ровские новинки, которых у Волкова не было (оба павильона на Неву 1) 
и принадлежат всецело ученику и верному последователю последнего. 
Кроме того, мог ведь Александр I ,  мнивший себя меценатом и цените.�:юr 
архитектуры (не даром же Леду и другие посвящали ему книги 2) , пре;�;
ложить Захарову повторить два фасада волковских, особо ему полюбив
шихся, на Адмиралтействе? Само собою нельзя закрывать глаза на то, 
что и культ личности имеет свои пределы: не один Захаров внес в русскую 
архитектуру новый дух, уже впервые зазвучавший у Ф. Волкова,  а 11 
Тома де Томон, и Гонзага' 3, и Жилярди , и Бове (Воронихин как-то мень
ше,  да и остается еще не до конца выясненный замысел, а может быть, 
и проекты Б аженова в Казанском соборе) 4 • В ообще всплывает нема::rо 
неожиданных новинок , абсолютно доныне неизвестных в творчестве 
Б аженова и даже Стасова. Представьте себе около 100 проектов Стасова 
усадеб и городских домов в трех центральных губерниях , притом не толь
ко выстроенных до 1812 года , но и сохранившихся 5. 

Жму Вашу руку. Ваш И гарь Грабарь. 
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290. В. А. ПУШКАРЕВУ 
Москва,  31 января 1 957 г .  

Глубокоуважаемый Василий Алексеевич 6 !  
Будучи нестерпимо загружен, не мог Вам быстро прислать справку, 

касающуюся никудышного жанрика «Играющий на дудке» 7 и «Jlаги 
через речку». 

Вторая вещь бесспорно репинская, я ее помню в квартире жены Репи
на, после того как он передал ее со всей своей пошловатой обстановкой 
и картинами бывшей а>ене. Среди картин были такие шедевры, как «Дер
новая скамья» 8 и много других , но были и вещи слабые. Пейзажик, как 
всегда у Репина неважен, но подлинный. 

«Дудочника>> там не было, и я его впервые увидал, когда Макаров 
просил меня его посмотреть в Закупочной комиссии Jlенинграда, в 
Русском музее . Я рекомендовал не покупать этой вещи 9 •  

И пе только потому, что картинка из  рук вон плоха, но у меня было 
большое сомнение в ее подлинности. 

Прежде всего подпись 1878 никак не отвечает репинским подписям 
этого года и подделана человеком, мало разбиравшимся в периодах жи
вописи Репина. Ведь уже в 1867 г. он' написал такой безукоризненный 
во всех отношениях портретный шедевр, как портрет Васи Репина, и 
портреты «Еврея на молитве» и «Овденк0>i 1876 г "  да, наконец, «Прото
диакона» 1877 года 1 0 !  Как же он мог сделать в следующем году такую 
пы;ость, как эту дрянную картинку, да еще придумать, что это Вася Ре
пин? Строение черепа совсем не Васино. 

Во всяком случае , Русский музей оказал бы плохую ycJryгy репута
ции Репина, повесив картинку в музей. Ведь рядом с ней «Воздушный 
поцелуй); 1 1 пон:ажется гениальным произведением, а он тоже невысокого 
полета. 

С приветом. Игорь Грабарь.  

291 .  А. Н. ПЕТРОВУ 
[Москва, 18 марта 1957 г . 1  

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич! 
( . . .  ) Вы знаете, как я Вас ценю и люблю, о чем мне Вам, впрочем, 

и говорить не за чем. Из прилагаемой при сем копии моего письма 
Г. Г. Гримму 1 2 Вы узнаете , как я предполагаю одновременно достигнуть 
двух результатов - некоторого смягчения монографизма и в то же время 
установления принципа последовательного раскрытия исторического 
процесса становления и развития русской архитектуры I{лассицизма .  

Как Вы помните, я начинаю том ' с  той небольшой главы, которую 
я давал Вам и Г. Г. читать в наше последнее свидание и которая назы
вается «У истоков rшассицизма>i .  Она на днях выйдет в сигнале очеред
ного тома «Ежегодника>> ,  и оттиск ее я Вам пришлю, кроме заключитель
ной 'главки «Деламот» . 

Далее идут подряд Баженов , Казаков , Старов (Баженову дается 21/2 
листа , КазаRону и Старову по f l/2) ,  а все трое объединяются под общим 
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заголовком «Основоположники классицизма». Это глава I l ,  предваряе
мая ранее главками Г. Г. [Гримма] - Ринальди, Фельтен и т. д . ,  кото
рые в свою очередь должны быть построены по тому же литературному 
приему, как я рекомендую зто в письме к Г. Г .  

Первая глава всего объединения - «Важепов» - уже написана мною 
с Г .  И .  Гунькиным. В ней Вы увидите много совершенно не113вестных 
и великих созданий Б аженова и встретитесь с некоторыми новыми и 
частью неожиданными точками зрения. Но в начале этой гJrавы я даю 
небольшое вступление, не более страницы, поясняющее законность со
четания трех этих мастеров , а в конце ее даю некий свя3ующий со следую
щей, второй частью переход («Казаков» - наиболее близкий к Батено
ву мастер) . От Казакова переход к Старову,  который пишете кратко Вы 
(в чем сходство,  в чем различие) , помня неустанно , что зто три различ
ных и тем-то и интересных подхода к классицизму. Этим крапшм пере
ходом от Казакова к Старову Вы и начинаете Вашего «Старовю>. 
( . . .  ) Остается лишь вопрос о «Градостроительстве». Сейчас не 111011'ет быть 
и речи о приступе и изучению гигантского архивного материа.'Iа ряда 
комиссий по градостроительству 1 770-х годов,  с целью углубленной об
работки к 1 980 году такой главы о градостроительстве, которая хотя бы 
в малой степени могла отразить все документы, сохранившиеся от этой 
большой работы наших предков. Ведь все, что нужно,  зто пеСJ.олыю по
еерпутъ Вашу статью о градостроительстве лицом к художественному 
облику города, а не к достижению добротно-картографического изобра
жения. Идеалом был бы Септ-Илер паших дпей, но это бесплодная меч
та, и надо только несколько подумать, как нам выйти из поло;кения. 

Но возникает вот какой вопрос. Ваше неожиданное замечательное 
открытие о роли Ф. Волкова в становлении классицизма значите:�ьно 
меняет его место в истории русского искусства ,  и его приходится дать 
раньше Кваренги. Ведь прозорливость Волкова помогла ему у;1;е в 1 780-
9.0-х годах архитектурно осмысливать стиль не только Захарова , но и 
кваренгиевского �памятника 1812 года» 1 3 •  

Думается, что самое правильное и справедливое было бы, в виду зна
чительности самого его явления, дать ему место хотя бы в особой неболь
шой главе после Старова ,  что пояснило бы некие прогнозы XIX ве1'а.  Для 
этого Вам следовало бы начать Вашего Волкова,  сохранив его целиком, 
как он у Вас уже сделан, но прибавив в самом начале одну или две фра
зы, поясняющие явление как таковое. Это вступление надо делать Вам 
самому, как Вам же в конце дать и переход к следующему за Волковым 
мастеру. 

С душевным приветом. Ваш Игорь Грабарь. 

Прилагаю мое письмо о том же Герману Германовичу и план VI тома, 
в том виде, нак он отстоялся к сегодняшнему дню.  

1 
292. В. С. ПОПОВУ 

[Москва] , 7 мая 1 957 г. 
Глубокоуважаемый Валентин Сергеевич 14! 
Получив с некоторым запозданием, из-за перемены квартиры и адре

са,  Ваше письмо от 3 мая, приношу Вам 11с к р с 1 1 1 1юю прпзпатс.:тьность 
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за преддагаемое Вами исправление дважды допущенной мною «ошибни» 
при тоJшовании верха собора Заиноноспасского монастыря 16• 

Хотя я давно у1.1-;е знаю чертея.; Исторического музея, относящийся 
ко второй половине XIX ве:ка, но он всегда возбуждал у меня некоторые 
сомнения в отношении его точности, и я не мог решить, было ли в натуре 
все выполнено в соответствии с данным чертежом, если он являлся проек
том перестройки собора , или было Бакое-то иное решение .  Желая выяснить 
вопрос по натуре пли хотя бы по архивным данным ремонта , я потерпел 
на этом пути неудачу и выпуi'!\ден был оставаться в пределах домыслов .  

Что касается ротондочеБ завершения башен Конного двора в Пет
ровс:ком, то внимательное ознаБомление при помощи лупы с рисунБом 
Делатраверса (как я теперь выяснил фамилию автора его) [убеп-:дает] ,  
[ ч]то, тип ротондочБи там безусловно наличествует, что и заставпло 

меня сблизить завершенпе обоих памятников , может быть и ошибочное 1 6 •  
Сегодня я снова для проверки побывал в Отделении архитектурной гра
фики Историч. ?.1узея и остался прп прежнем мнении, что чертеж не дает 
абсолютной уверенности в Вашей правоте и моей ошибке ,  даже прини
мая во внимание наличие .:�уБовнчной главы. Не совсем мне ясно и Ваше 
утверждение о немыслимости формы колонок ·ротондочки для XVIII  
века? Они бывали. Мне было очень приятно и" лестно видеть Ваше 
пристальное внимание к моей аргументации, даже если она и ошибочна . 
Видимо, она во всяком случае нуждается в каком-то дополнительном 
уточнении , что я и сделаю. 

Я передал Ваш привет Валентине Михайловне. 
Душевно Вам признательный. Игорь Грабарь.  

293. П. И. НЕР АДОВСКОМУ 
Москва,  14 мая 1 957 r. 

Дорогой Петр Иванович! 
Получил Ваше письмо от 6/IV во время переезда на новую квартиру, 

полученную мною ( . . . ) в связи с моим 85-летием. Но прошел ровно год, 
пока я получил 19 :марта 57 года ордер на занятие квартиры. 

Пока дети были малышами, а внуБов вообще не было,  мы были счаст
шшы, имея три маленьких комнаты на Петровско-Разумовской а.11лее, 
но когда дети стали сами отцами, а я дедушкой ,  стало невыносимо. Но  
и сейчас в просторной квартире из  4-х больших комнат только и радости, 
что простор: нет телефона, Боrда будет, неизвестно, гигантский двор весь 
в грязи по :колено, а Богда оттаял снег, то мой ЗИМ уже несколько раз 
застревал в болоте и его вытаскивали мощные грузовшш. Я отрезан от 
города, ибо квартира моя сейчас же за Университетом на Воробьевых го
рах , как Вы можете судить по прилагаемому адресу. Летом все будет 
в зелени и будет восхитите.:�ьно,  пока же надо терпеть. Даже не знаю, 
как нам с Вами увидеться . Моя :мастерсRая осталась на Масловке, но 
до нее отсюда не доберешься пока . 

Мысль Ваша о своевременности подготовки издания соRровищ Троиц
:кого собора 17 - превосходна, я и непременно приму в ней участие, но  
пока, n ближайшую неделю,  увид�ться пе  удастся . 1 6  апреля меня вра-
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чи гонят на неделю в :мою новую дачу в Абрамцевс, в поселке академи
Rов, где у меня бывал В .  И .  Балдип , но у 111епя не будет машины, если 
не установится сносная дорога . Если бы установиласr" может быть, уда
лось бы доехать до Jlавры (хотя это соllfнительно из-за ожидаемого поло
во�ья) , когда il\e все установится, то надо будет встретнться.  

Ко всем бедам присоединилась еще одна : наш ангел-хранитель 
Катя - Екатерина Георгиевна [Пызгарева} - слома.па в городе ногу и 
сейчас ходит па костылях, :мучаемся с одной Марией Михайловной. ( . . .  } 

Привет Евгении Георгиевне от нас. Душевно Ваш Игорь Грабарь. 

294. В. С. ПОПОВУ 
Москва, 1 1  июня 1957 г. 

Глубокоуважаемый Валентин Сергеевич! 
Вчера получИJr В аше письмо от 6 июня, а сегодня на него отвечаю. Как 
видите, при моей чудовищной загру;ненност11 не является ли это свиде
тельствоl\I того, что Ваши письма никак меня не утоl\rляют, как Вы пред
полагаете, а весьма волнуют. Если бы все мои читатели и корреспонден
ты обращались ко мне с такими волнующими письмами, кан: Ваши, :но 
было бы подлинной радостью. Увы! У меня не наберется и десяти чита
те.тrей моих исследований, готовых , даже оспаривая, привет [ствовать) 
в них каждую гипотезу, ибо она идет от души и яв.т:�яется результатом 
долгих раздумий и долголетних изысканий и изучений самих памятников. 

В частности, в последнем письме Вы де.цитесь со мною целым рядом 
мыслей, которые и я разделяю. К сожалению, не ко всему доходят руки, 
и я из-за недоказанности многих памятникоu вынужден выпускать в 
печать лишь наиболее отработанные и достоверные. Но надо же было 
случиться такому несчастью, что ,  кроме Кремлевского дворца и Царицы
на 1 8, нет решительно ничего, подтвержденного документами, как нет 
ничего и по За рудному. И приходится все домыслы строить по интуиции. 

Кстати, я забыл, где я видел рисунок Кваренги с ЗаИI{ОIIоспасского 
собора 1 9? Я долго вспоминал, но добраться до него не смог .  Вниматель
но всматриваясь в штукатурку собора , я также видел более свежую 
цементную штукатурку верхнего фонарика и готов согласиться, что есть 
основания принять В ашу гипотезу о его позднем происхождении. 

Факт двух надгробных плит Долгова мне был известен давно, по ког
да я отправился на Jlазаревское кладбище, я уа'е пе застал золоченой 
доски ни на месте, пи в Донском монастыре.  Но почему их две - непо
нятно. Обиднее всего, что даже этот памятник, являющийся для меня 
абсолютно баженовским, приписан в литературе Назарову 2 0 • 

Что касается Кусковского дворца 2 1 ,  то, несмотря на явно баженов
ские временами черты, в нeJI[ немало и чуждых э.тrементов , преаще всего 
отсутствие вдохновения и архитектурного пафоса. Я счита.ч ,  что вопрос. 
о нем недоработан. Общий вид его банален. 

Еще более надо было поработать (пе по фотографиям п путем наруж
ного и внутреннего обзора «на глазок») над Басмапными зданиями , в 
высокой степени баженовскими, что я был вьшу;+;ден отло;юпь до пер
вой же реставрации ,  как это у11хе произош.чо со многими другими знаме-
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питыми зданиями . Вы правы, Симеон Столпник 22 тоже баженовсхой 
ру1<и, и я рьшся в церковных архивах, н о  поха пе нашел ничего, а это 
надо доработать. · 

И есть еще нема:10 других загадочных зданий, Rоторые хочется при
писать Баженову. 

Вы еще не знаете нескольких новиноI\ ,  касающихся Зарудного. Меня 
обвиняли в слишком своеводьно11r охвате огромного числа памятников, 
связываемых ).ШОЮ с его именем. TaR вот, в последнее время я нашел, что 
у него были два сына архитеRтора , работавшие вместе с ним (точные 
даты) , и архитектор внук , работавший уже при Елизавете и Екатерине.  

Кроме того,  я разыскал в провинции целую . книг� его перепискп с 
Меншиковым 23 ,  где есть его собственноручный чертеж карандашом ш1а
па и разреза типичной для Зарудного, но неизвестной мне церкви. Это 
первый и пока единственный чертеж русского зодчего раннего времени, 
хотя и падающий на 10-с годы XVII I  века, п о  выполненный в чистом 
чертеже. 

От души благодарю Вас за интересное письмо. Валентина Михайлов
на просит передать Вам приветствие и благодарит за память. 

Ваш Игорь Грабарь. 

295. В. С. ПОПОВУ 
Москва, 25 июня 1957 г .  

Глубокоуважаемый Валентин Сергеевич! 
Не получая долгое время ответа на мое последнее письмо, я решил, 

что Вы находитесь в отъезде. Со своей стороны, я не успел из-за своего 
отъезда ответить на Ваше письмо от 11/V ,  между тем оно так интересно, 
что требует ответа, ибо, судя по всем Вашим письмам, Вы глубоно лю
бите, да и на редкость хорошо знаете нашу бесподобную архитентуру 
Моснвы, притом того ее периода, ноторым почти нинто, нроме меня , и не 
занимался . А вот оказывается, что и Вы его страстно любите и цените. 
Хорошо пом11ю колонольню церкви Владимирсной б .  м .  24 , возвышав
шейся некогда над Китайгородсной стеной, но основательно ею ниногда 
не занимался. Все надеялся добраться R ней кан-нибудь попоз'днее, уехал 
в 1 934 году на Урал , а ногда вернулся, ее и , след простыл. 

Еще более интересны фото с чертежей палат б [ывшего] Варсонофьев
ского монастыря. Вы знаете, нан я восхищался уцелевшим до наших 
дней собором Варсонофьевсного 2 5 ,  столь варварс:ки уничтоженного мо
настыря. Х9рошо, что уцелели фото с него В. Н. Засыпнина. 

Фото с чертежей, изображающих ратушеобразную вышну на граж
дансних палатах Варсонофьевского монастыря , помню лишь смутно по  
1918 году, во ногда работал над Зарудным (ибо ниному, нроме него, не
возможно ее приписать) лет 10 тому назад, нигде не мог их разыснать. 
Очень бы хотеJiось с Вами лично встретиться и побеседовать. 

С сердечным приветом. Ваш Игорь Грабарь. 

Что насается :Козьмы и Дамьяна в Кадашах ,  то у меня есть с нее фото, 
снятые перед СJIО).1кой . Очень загадочный памятник ранней Москвы.  
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296. П. И. НЕРАДОВСКОМУ 
[Абрамцево ] ,  25 шо;ш 1957 г. 

Дорогой Петр Ивановпч! 
Спасибо за Ваше письмо из Переславля.  Как хорошо ,  что Вы ста:ш 

ездить на отдых I'- Екатерине Дмитриевне [Кардовской] . !{стати, душев
ный привет передайте ей от меня. ( . . . ) 

И надо приняться за организацию юбилея основания Jiавры 26 •  Вот 
осенью встретимся с Виктором Ивановичем [Балдинымl и перетолкуем 
обо всем. 

А у меня мое отпускное время в Абрамцеве протекало почти безре
зультатно: в начале еще кое-что написал, но потом ододел меня жестокий 
не то радикулит, не то ишиас (где-то простудился) . Из-за мучительных 
бо:rей не могу работать. До 86 с половиной лет продержался, ничего 
подобного этим болям не знад . И спасения от них нет. 

До начала сентября пробуду еще здесь, а там уеду в Москву. Не смог 
даже на репинскую выставку 27 поехать. 

Крепко Вас обнимаю, а\е.тrаю всех благ н ШJIЮ сердечный привет Ев
гении Георгиевне .  ( . . . ) 

В аш верный любящпй Вас старый друг Игорь Грабаг 1, . 

297. Г. Г. ГРИММУ 
Москва,  1 1 августа 1957 г. 

Глубокоуважаемый Герман Германович! 
Позвольте В ас еще раз сердечно поблагодарить за досы.-�ку мне в на

ча.тrе лета недоставленных к то�1у времени Ваших г.тrав ддя VI тома «Ис
тории русск . иск». Из Вашего писыrа :.ше не трудно бш10 уоютреть, ка
кова бы.тrа мера В ашей усталости, когда, отправив мне все Нами выпол
ненное, Вы только могли прибавить: «А уж «Кваренги» 28 я более не в си
лах одолеть в данное время, уж очень устаю> .  

Сейчас весь VI том уже собран, и я сдаю его в ближайшее время в 
производство ,  но хотел бы знать: отдохнули лп Вы к сегодняшнему дню 
и сможете ли прислать мне «Кваренги» с учетом сделанных Нам замеча
ний (с которыми Вы согласны), или Вы согласны предоставить произ
вести это мне? Там ведь, как Вы помните, вопрос шел о 1\акой-то простой 
перестановке абзацов, все же существенное сохраняется абсо.тrютно. Если 
двух недель для этой операции Вам достаточно ,  я буду очень счастлпв. 

Пока же крепко-крепко жму В ашу руку. 
Душевно Ваш Игорь Грабарь. ( . . .  ) 

298. С. С. БРОНШТЕЙНУ 
Абрамцево, 18 августа 1957 г .  

Г:1убокоуважае:мый Солюrон Сюrойлович! 
Получил, правда с недельным запозданпем, Ваше письмо от 30/VI I ,  

про.тrежавшее, ввиду В ашего недельного лежания в постели, н а  столе. 
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Так вот что , оказывается , было причиной исчезновения моих четырех 
писем н посланного мною Вам оттиска моей главы «У истоков классициз
ма>> ,  опублпкованной в «�жегоднике Института» в 1957 году. Женитьба -
причина весьма уважительная, и ,  прежде чем перейти к нашим делам по 
Деламоту, я считаю своим приятным долгом поздравить Вас со счастли
вым - в чем я уверен - браком. Ваше письмо Вы заканчиваете клят
венным заверением , что на этот раз не подведете меня со своим обещанием 
доставить мне к началу сентября * переработанную, в соответствnп с 
Вашюш открытиями, новую рукопись о Деламоте. Однако тут а;е Вы 
свое обещание нарушаете, одно по независящим причинам, - болезни 
и вызванным этп.:11 лен;апием письма па столе,  а другое по причинам мне 
не пзвестным. Ибо, получив Ваше письмо и не без труда расшифровав 
его почер1• , но не имея никаких сведений о дальнейших шагах по Вашим 
изысюш ия.,1 , я попытаJ1ся послать Вам фототелеграмму, но Ваше некрасов
СRое почтовое отделенпе ее не могло Вам доставить «за выездом адресата в 
отпусю> . Это меня серьезно обеспоRоило, и я ,  пользуясь комапдировRоЙ 
в Ленинград 18 августа моего заместителя по административно-финансо
вым де:1ам Леонтия Ивановича Денисова, поручаю ему выяснить при по
мощ11 Шерло1>а Холмса Ваше настоящее местопребывание :и доставцть 
Вам это мое письмо. Одновременно посылаю Вам с ним и оттиск моей гла
вы, пропавший вместе с четырьмя письмами. 

l l ocJre Ваших открытий дома Вольно-экономического общества и осо
бешю дачи Ивана Чернышева 2 0 ,  которые я считаю чрезвычайно важны
J\Ш п дающими Вам наRонец не просто вынужденную необходимость пов
торять то, что иною было опубл иковано о Деламоте в моей первой «Исто
рии русского нсRусства», а осветить его творчество заново и гораздо луч
ше, ста.�ю насущной необходиl\lостью наl\1, предварительно списавшись, 
встретиться хотя бы в Абра:мцеве, с тем1 чтобы установить, каким наибо:rее 
справедливым и интересным для читателей «Истории», именно для VI  то
ма , уже пошюстью готового без Вашего Деламота, [способом] скомби
нировать паши обе частп. 

Прочтите внимательно мою главу «У истоков классицизма», и Вы уви
дите, КЮ{ нетрудно организовать этот материал. Я предлагаю сделать сле
дvющее:  

В моей главе Вы увидите, что Rокоринов уже в 1 752 году, т. е .  за
долго до приезда в Россию Деламота, стоял на передовых позициях пони
мания классицизма в России, да и не толь.ко в Роесии,  а быть может, и 
в целой Европе, что очень ценил даже Штелин. Было совершенно есте
ственно,  что, встретившись с прибывшим в 1 758 году Деламотом, они 
вдвоем возгдавили то а>е движение и работали в дружеском творчесRоМ 
соседстве прежде всего в АRадемии, на ее:проектировании и строительстве.  

Н'аR же связать наилучшие обе наши части, о чем я подробно предла
гал Вам в своих утраченных письмах нескольRо вариантов. 

Попробую изложить Вам тот из них, что я считаю наиболее удачным. 
Возьмите в руRи мой оттиск «У истоков Rлассицизма». Все до 310 стра

шщы остается целиком, как в оттиске ,  до последнего абзаца , начиная 

* Вы ' пишете: в первых- числах августа, но самое позднее, что мне вужво/'' -'в первых 
ч11слах сентября. И то будет хорошо [прим. И. а. Грабаря)� " 
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с которого я пред.11агаю прямо перейти к стр. 313 ,  т .  е .  к построЙ1{е 
здания Академии художеств ; начивая со страницы 313 ,  со CJIOB «В 1 755 
году» и т. д. Прошу Вас сохранить из дальнейшего только то, что созвуч
но нашим общим абрамцевским мыслям , отбросин все, нс отнсчающее им. 

Основной смыс.тr Вашего очерка о ДеJiамоте должен быть читателю 
ясен,  ес:ш Вы сделаете примерно такое предваряющее встуш1ение на стр. 
318: «В вопросе об авторстве здания Академии худо;1>естн столь тесно 
и закономерно творчески переп.1етаются имена 1-\.окоринова п Деламота, 
что для правильного решения вк.11ада ка;1щого из них в их общее дело 
создания этого гениального сооруа>ения необходим особо тщатеJiьный 
анализ всего архитектурного наследия обоих мастеров» . Что-нибудь 
в ;этом роде. Такое введение или предисловие будет совершенно доста
точпыll1, чтобы объяснить читателю ъ:ак необходимость специальной гла
вы о Деламоте, так · и данный порядок последовательности: сперва Коко
ринов , затем Дела11-rот, причем снача.'lа здание Академии, а вслед за тем 
и охват всего творческого наследия . 

Ибо оба мастера были г.11авными проводниками нового классического 
направления, о чем больше всего говорит арка Новой Голландии 3 0 • Ду
маете.я, что пока не найдено доказательств , могущих поко.11ебать данные 
о принадлежности аркп Дедамоту.  последнему нельзя отн:азынать в ее 
авторстве. 

Но я прошу Вас,  пе стесняясь п искодько,  распоряжаться текстом 
моего оттиска, как Вам заблагорассудится, т. к .  мы же были в Абрамце
ве в общем комплексе суждений абсолютно единодушны.  Проделайте 
все это и высылайте мне рукопись, но очень желательно, чтобы Вы ее 
сами мне привезли и мы посидели бы денек над ней столь же дружески. 
как в Абрамцеве. А это прекратилось только после того, как Вы меня 
окончательно покинули. 

Необходимо только сделать лучшие снимки: с таким снимком, как 
Ваш фасад дома Разумовского 3 1 ,  мы Деламота только угробим ( . . .  ) 

Особенно надо быть Вю1 осторожным с тем, что еще пе вполне дока
зано,- по руине дачи Ив. Чернышева.  Вы правы в Ваших аргументах 
против того, что здание будто бы было начисто сломано и сооружено вновь 
чуть ли не Старовым? Надо меньше домыслов,  а больше доказательств 
п фактов.  

Моя главная забота должна состоять в том,  чтобы в наше общее дело 
внести правду до конца, ничего не подменяя и не комбинируя произволь
но .  Прочтите мою чернильную корректуру-вставку па стр. 318. Вы поня
ли, что она вызвана исключительно а;еланием еще более подчеркнуть, что 
Деламоту принадлежит самая лучшая часть главного фасада на Неву -
его портал 3 2 • Надо отметить все классицистские новинки, накие Вы 
находите в о  всем ламотовском творчестве в целом, в том числе и в дач!.'
руине Ивана Чернышева и других постройках . Только тогда наши обе 
главы дадут то, что нужно , - необходимое дополнение одной другою, 
установление единства , отсутствие разбросанности. Но,  разумеется, н е  
надо отказываться и от нашей с Нами единой мысли о наличии даже в ар
хитектуре главного портала Академии элементов бароюю,  пе имеющих
ся у Кокоринова. По поводу дома Разумовского у нас с Вами расхожде
ний нет, но  не хотелось бы, опираясь па чисто декоративные мелочи и 
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приемы, видеть до1<азатсJ1ьства руки Rокоринова ИJIИ Деламота в арх:ч
тектуре Гостиного двора 33• Он наименее ясен . 

Парковый фасад дm.ra Разумовского подан прямо как энлектика 60-х 
годов XJX в .  Jlучшо снять большой фраг;л�ент фасада. ( . . .  ) Но справед
ливость и объкт11в11ость пренще всего.  Н горн.;усь,  что в давние годы, 
когда .\!Ы бь1J1и еще .\1енее искушены, я не позволил себе выступить ни 
с :каними собJiазнительными шнепатриотичес:кими соображениями. ( . . .  ) 

Нак ни просто достигнуть правильного решения проблемы, логично 
увязать мою и Вашу части , но боюсь, что достигнуть этого не удастся 
без встречи хотя бы на один день в Абрамцеве. В дружеской беседе, как 
было в Абрамцеве, .\IЫ достигнем всего,  что нам л.;елательно и нужно .  
Командировна Ваша долаша быть оплачена , нонечно, Институтом. 

Но  больше всего я прошу Вас не стесняться своими собственными 
продло;юшиями, 1\оторые таю1.;е дружески и честно обсудим. 

Душевно Ваш. Игорь Грабарь .  

Р. S .  Забыл сдоJ1ать несl\ОЛЫ{О немаловажных замечаний :к Вашим 
б стра111щам Вашего интереснейшего пространного сообщения о Ваших 
открытинх . Вот они: 1 )  Вы,  вероятно, толь:ко по рассеянности или спеш
ке объедипнете фамиJrии Деламота и Квасова в качестве соавторов пост
роек Чернышевых 34• Б оюсь , что Вы спутали двух совершенно различ
ных н:ваеовых - унраинского , работавшего в Глухове для Разумовско
го (если .мне память не изменяет - Андрея 35) , и петербургского (Але:к
сен 36, 1ш;1.;ется) , бывшего тем, чем позднее стал Фельтен 37 - чем-то вро
де современных нам главных архитекторов города. Авторство его в дан
ном cJ1y•iae тRк же исключается, как в Москве, напр . ,  Jlеграпа 3 8 .  П оэ
тому не етавьтс рядом имен Деламота и Нвасова.  П оследний вообще ни
чего не с.троил . 2) Не мог я разобрать фамилии арх . Хр. (?) Мейера, ру
ководившего с начала 1 780 г. возобновленными: работами по дому В оль
но-экон . общества . 3) С нетерпением жду присылки плана,  фасада, 
и разреза дачи-руины И .  Чернышева.  Мне что-то не слишком нравится 
восьмигранный купол. Надо доказать тождество его :кладки с кладкой 
нижней части 3дюrия. Восьмиграннитх не очень в духе классики - н и  
ранней, н и  поздней. С этим рекомендую быть очень осторожным, ибо н е  
ясно, был JI И этот купол уже построен д о  конца ве:ка, т .  к .  в нем есть неч
то от Jlьвова зv (о чем и Вы, кстати, говорите попутно) .  А пожар и обстрел 
обычно дают немало данных для суждения, ускользающего от поверх� 
ностного 11згляда . 1:\стати, проверили ли Вы данные археологического 
обследования, очень решающего? (Вы спрашиваете, не могло ли быть 
привлечения Баженова? Но ему восьмигранник еще более чужд, нежели 
кому-либо другому) . 

и. г. 

299. А. Н. ПЕТРОВУ 
Абрамцево ,  16 сентября 1 957 г .  

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич! 
Сегодня мне привезли Вашу рукопись «Старов». Очень хорошо, даже 

превосходно! Читая, я все время мысленно вспоминал Ваш опус двой-
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ного авторства 4 0 •  Новый вариант еще лучше, стройнее, написан увлена
тедьнее и просто литературно великолепен. Нее ясно, предельно осве
щено, раскрыто . , Вы сумели найти тот стиль архитектурного анализа, 
который идет как раз к Старову,- спокойный, реаJшстичный, немного
речивый. Просто я Вас поздравляю: Вы умудрп:шсь вместить огромное 
содерir.;ание в краткий до предела объем, не засушнв текста. 

Я не раз думал, как Вы обработаете те части, которые не все стоят 
на одинаковой высоте по архитектуре: слишком расппнаться за них не 
стоит, умолчать тоже неудобно, а бранить и подавно .  

Но все  вышло очень хорошо,  ибо во многом вина не Старова. В самом 
деле - дали ему уже готовые фуuдамепты, зндzlum, целиком старый шверт
фегеровский план латинского креста , а в Пелле, пожалуй , Екатерина 
нюrало насочиняла своих затей 4 1 •  

Есть прямо чудесные литературные 1•ус1ш и почти нет неизбеашых 
ляпсусов и повторов. Нашел только одно маленькое противоречие: на 
стр. 1 1  дается для справедливости и некоторая критика, а на стр. 12 Вы, 
забыв , вдруг выводите Ал [ександро]-Невский собор в перл создания, чуть 
ли не высшая творческая точка Старова .  А на самом деле наследие прош
лого дало себя чуть-чуть знать. На самом деле нп Собор, ни в особенно
сти Пелла - не величайшие старовские шедевры, и Вы правильно де
.;�аете удар на Таврическом дворце 4 2  н его гениальных интерьерах, а не 
на фасаде . 

Rак Вы радостно и весело растете, неRому Вас догонять. Я же креп
ко-крепко Вас обнимаю и б:rагодарю. 

Ваш душевно Пгорь Грабарь. 

300. Г. Г. ГPИl\IJ\1Y 
«Узr.;Ье>> ,  :24 октября 1 957 г .  

Эскулапы выгнали меня сюда на 10  дней, т.  к .  :моя шестилетняя внуч
ка заразила вирусным гриппом мою новую н:вартиру (как бы чего не 
вышло :  «Человек в футляре») . И как раз сегодня а.;е получил Нашу но
вую редакцию «Rваренгю> .  Очень хороша она , никакого сравнения. 

Я только очень пожалел, что последние два абзаца , где сделаны все 
выводы (о чем я Вас просил , и сделаны превосходно), слишком норотень
ки. Не жалко бы прибавить еще две странички. Ведь действительно далп 
:много нового: очень хорошо разобрана система архитектурно-копструЕ
тивных вставок в Англ. дворце 43•  

Крепко жму pyl\y. Ваш душевно Игорь Грабари.  

301 .  С. А. БЕЛИЦУ 
Москва , 1 G  декабря 1957 г .  

Многоуважаемыf! Сергей Александрович! 44 
(если не забыл Вашего отчества - так давно мы не переписывались) . 
Насколько я помню, Вы мне давно уже писа,тrи о некоторых из имею-

щихся у Вас русских картинах и рисунках, в том число и о тех, что Вы 
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сообщаете мне в Вашем письме от 5 сентября. К сожалению, ими сейчас 
мало у нас интересуются собиратели. Тем не менее я Вам очень признате
лен за Ваше сообщение, во-первых, потому, что оно есть знак, что Вы еще 
живы и действуете, а во-вторых, потому, что свидетельствует о Вашем про
дола;ающемся собирательстве. А вот М .  В. Д обужинского уже нет на 
свете, притом я почти одновременно получил его письмо из Лондона и 
сообщение о его скоропостижной кончине от друзей. 

Очень благодарен за присылку фотографий, о чем я кое-кому скажу, 
хотя сейчас такие сложности с переводом всяких валют, что они затрудня
ют покушш. 

Итак, еще раз спасибо. Если что-либо из вещей кого-либо заинтере
.сует, не11едленно сообщу. 

Сердечно и искренно Вас уважающий И гарь Грабарь . 

302. А. Н. ПЕТРОВУ 
[Москва,  28 декабря 1957 r . ]  

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич! 
Только сегодня удалось освободить целый день для особо важного от

ветного письма Вам, так как 200-летняя юбилейная свистопляска Акаде
:мпи художеств и ряд других таких же дел не давали мне возможности при
сесть за свой письменный стол. 

Сегодня посылаю Вам сводку критических замечаний по Вашему «Гра
достроительству» 45• В общем критика протекала весьма благоприятно и 
сдержанно,  хотя и продолжалась почти весь день. Я уже сообщил Вам пред
варительно о ее основной направленности - на отсутствие художествен · 
ного анализа.  Сейчас Вы прочитаете в посы.каемом документе все подроб
ности на трех страницах. 

Ваше предложение дать написать о градостроительстве Москвы наше
му сотруднику, несколько лет работавшему над архивными документами 
о :\юсковском градостроительстве,  было встречено очень сочувственно 46•  

'ибо нами вскрыты громадные напластования архивов чисто градострои
те:rьного характера . 

Слабее всего у Вас сделано градостроите.льство ПQ всей России, а у нас 
специально сидел на этом человек 47, поэтому_, если Вы не будете возражать , 
мы можем целиком взять всю эту часть на себя , но зато Вы можете взять 
несколько страниц лишних на петербургское градостроительство .  Особенно 
недостает песколькик эффектных художественных страниц по красотам 
дворцовой пабережной и адмиралтейского градостроительпого комплеn,са. 

( . . .  ) А  у нас как раз готова хорошая глава по архивным документам 
«Отделенного департамента),} и плану Москвы 1 775 года 4 8, до сих пор ни
:кем не охваченном. 

Вы остаетесь основным автором в области градостроительства ,  ибо 
�1учшее сделано в Петербурге , а не в Москве и тем менее в провинции.  
А прибавка листажа Вам на Петербург очень поможет общему делу. 

Но сейчас необходимо вплотную заняться иллюстративным материалом, 
который должен быть на первом месте и украсить 1шигу. 
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Не могу здесь не отвлечься на минутку в сторону и сообщить одну феери
ческую новость: я только что получил из Дрездена первый том нашей 
«Истории русского искусства» па немецком языке, изданный на такой 
тонкой меловой бумаге , что том вышел вдвое тоньше пашей :кувалды. 
( . . .  ) Чего стоит одна суперобложка - «Владимирская Бого:-.штеры49! 
( . . . ) 

Душевно Ваш Игорь Грабарь. 

1958 

303. П. И. НЕРАДОВСКОМУ 
Мос:ква, 1 3' января 1958 г. 

Сейчас Получил, дорогой Петр Иванович, Ваше письмо ( . . . ) 
:Когда Вы будете в Москве , прошу BRc мне позвонить по этому телефо

ну. Я пришлю за Вами машину,  куда Вы назначите. Утром я всегда дома, 
и я повезу Вас в мою старую мастерскую на В. Масловке, 5 ,  которую я 
за собой сохранил. 

Перехожу к вопросу о Вашей рукописи «Методы укрепления древнего 
штукатурного слоя и методы расчистки древней стенописи от позднейших 
наслоений». Вы спрашиваете, есть ли надежда вообще на напечатание :этой 
рукописи в настоящее время? Вы попали в самое выгодное для этого время. 
Научно-методический совет подготовил уже целый сборник статей по воn
росам этого порядка, который полностью уже готов 1 • Но подготовлен 
уже lf второй сборник , в котором есть место для Вашей статьи в 80 страниц 
на машинке и 50-100 иллюстраций 2 • ( • • •  ) 

С Новым годом поздравляю Вас и Евгению Георгиевну. 
Мария Михайловна просит передать и свои поздравления, так н.;е как 

и Валентина Михайловна. Итак , жду Вас 22 января в 11-1 2  утра . 
Душевно Ваш Игорь Грабарь. 

Привозите рукопись. 

304. П. И. НЕРАДОВСКОМУ 
Москва,  8 февраля 1 958 г. 

Дорогой Петр Иванович! 
Хотя я уже послал Вам свое ответное письмо на Ваше от 3/II ,  но так 

как вчера я получил Вашу рукопись ( . . .  ) ,  то считаю долгом добавить 
несколько слов еще. 

Вчера же я успел рукопись прочесть. В общем это, думается, то, что 
нужно, необходимо все же дослать и фотографии, без чего полного представ
ления составить себе о рукописи нельзя. 

Я не нашел при описании стенописи второго яруса на центральной аб
сиде моего мнения,- что я глубочайшим образом убежден, что сохранив
шиеся па этом старом левкасе головы принадлежат самому Рублеву. Они 
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совершенно тождественны по  рисунку и письму стенописи У сиенского 
Владимирского собора . По-моему, у меня сохранились с них фотографии, 
и я постараюсь их разыскать 3 • ( • • •  ) 

Во вторник 1 1-го февраля я увижу в Институте Косточкипа Влад. Вла
димировича 4 и просмотрю с ним вместе рукопись, о чем Вас извещу. А он 
н есть инициатор сборников Научно-методического совета и редактор их. 

Спешу опустить это письмо в почтовый ящик, почему и кончаю его. 
Ваш Игорь Грабарь.  

305. П. И. НЕРАДОВСКОМУ 
Москва, 8 марта 1 958 г. 

Дорогой Петр Иванович!  
На днях мы с С. 11 . Григоровым 0 закончили ту небольшую перестрой-

1•у Вашей рукописи.t: которую мы предприняли. Но,  ради бога, не  
бойтесь,- мы отнеслись к ней с должным уважением, ничего не изменив, 
и она приняла вид, какой требуется полиграфистами и издателями. Все 
подучилось очень хорошо и «читательно». ( . . .  ) 

А когда же Вы собираетесь приехать в Москву? Ведь уже 8-е марта, а 
В�1 собирались в начале марта . Но нужны фото! !  Без них нельзя. 

С душевным приветом. Ваш Игорь Грабарь. 

306. Е. Д. БОЛОГОВОЙ 
Москва , 28 марта 1 958 г .  

Глубокоуважаемая Екатерина Дмитриевна! 
Спасибо за Ваше милое поздравление и приветы ко дню рождения. Из 

всех Ваших пожеланий сдает пока лишь одно здоровье, да и не мудрено в 
87 лет. 

Смотрите, как Вы далеко шагнули: уже Ваши ученики поступают в 
Художественный институт. 
( . . .  ) От души желаю Вам благополучия и всего наилучшего. Ваш Игорь 
Грабарь. 

307. А. Н. ПЕТРОВУ 
[Москва ] ,  29 апреля 1 958 г. 

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич! 
Ваше письмо от 26 апреля застало меня как раз за изложением тех 

самых мыслей, которыми Вы поделились со мной в этом письме. Я хочу 
в какой-то мере дать читателю VI тома понять, чtо даже к Баженову 
следует относиться критически,  без алилуйевщины. Мой партнер по совме
стной главе, посвященной Баженову, хороший человек Г. И .  Гунькин до 
такой непозволительной степени влюблен в этого великого человека, что 
не видит у него ни одного пятна . Но,  конечно, нелегко сейчас, когда я же 
сам его возносил «горе», теперь его валить. Однако для меня совершенно 

207 



очевидно, что Кремлевский дворец 6 отнюдь не является велпки111 созда
нием человечества .  

Нельзя, разумеется, с полной откровенностью раскрыть все  его [двор 
ца] пороки, но они огромны: одна эта бесконечная растянутость невыноси
ма. Есть в его архитектуре странным образом нечто от эклектики 60-х го
дов XIX века ( . . .  ) Хоть часть правды, но придется сказать. Это дело ли
тературного такта. 

С пожеланием Вам всех благ. Ваш Игорь Грабаvь. 

308. С. С. БРОНШТЕЙНУ 
Москва,  1 2  июня 1958 г .  

Глубокоуважаемый Соломон Самойлович! 
Вчера, вернувшись после нескольких дней пребывания в Абрамцеве 

в Москву и прочтя Ваше письмо с просьбой помочь в поисках архива Чер
ньппева - Безобразова 7 , я позвонил директору Исторического музея 
А. С. Карповой, прося ее помочь в этих розысках . Она обещала немедлен
но дать распоряжение произвести розыски. ( . . .  ) 

П осмотрим, что из этого выйдет, но я буду держать Вас в курсе. Не 
могу, однако , быть уверенным, что эта попытка увенчается успехом . 

В свое время я пытался розыскать архив Московского археологического 
общества 8 и так до него и не добрался. 

С душевным приветом. Ваш искренне Игорь Грабарь. 

309. М. И. КОНЕНКОВОй 
Абрамцево" 14 июня 1 958 г .  

Глубокоуважаемая и дорогая Маргарита Ивановна.. 9 !  
Я специально уехал на два дня на свою дачу в Абрамцево ,  чтобы вы

полнить данное мною Вам в Академии художеств обещание облегчить Сер
гею Тимофеевичу осуществление денежного расчета его с ll резидиумом 
Академии наук СССР за выполненное им задание по созданию зодотой ме
дали им. М .  В .  Л омоносова 10 •  

Как я выяснил в Академии наук , Сергею Тимофеевичу надлещит на
править в Президиум Академии письмо следующего содержания. 

Проспект В .  И .  Ленина, дом 14. Президенту Академии наук СССР, 
академику А. Н .  Несмеянову 11• 

Глубокоуважаемый Александр Николаевич. 
Как Вам известно,  в ноябре 1 957 года Президиумом Академии наук 

СССР было принято решение о создании Золотой медали имени М. В .  Ло
моносова ,  предназначенной для выдачи особо выдающимся советским уче
ным. Для осуществления этого решения Президиумом была организована 
специальная комиссия под председатедьством академика Л. А. Арцимови
ча 1 2 ,  в которую в качестве консультанта по  вопросам художественным и 
техническим был привлечен академик И .  Э .  Грабарь, немедленно привяв
ший меры к проведению в жизнь данного постановления. 
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Сроком изготовления медали был определен конец 1 957 года и ,  по сло
вам И. Э. Грабаря , как Вы, так и акад. Л. А.  Арцимович согласились на 
то, чтобы выполнение этого ответственного заказа было поручено мне. 
Ввиду краткости оставшегося срока и сложности процедуры изготовления 
данной медали И. Э. Грабарь настаивал на немедленном приступе к делу. 

:Медаль, по издавна принятому обычаю, изготовляется в профиль, но  
тюх как профильного портрета М .  В .  Л .  [Михаила Васильевича Ломоно
соваJ не существует, приходилось заняться изготовлением такового, что 
и было осуществлено путем фотографирования профиля Ломоносова с его 
круглого мраморного бюста, находящегося в Академии наук СССР, и вто
рого гипсового оригинала, находящегося в Гос. литер [атурном] музее 
в Москве 13• 

Получив все необходимые материалы, я приступил к изготовлению гип
сового слепка в профи:rь, что и было мною выполнено до конца года в нес
кольких экземплярах , сданных мною в Президиум Академии наук. 

Вся эта подготовительная работа занял.а значительное время ( .  . .  ) 
Настоящим заявляю, что ( . . .  ) я сочту своим долгом закончить, если бы 
:это оказалось необходимым, и ту часть работы, которая будет касаться 
чеканки отлитой у;1>е Золотой медали. 

310. А. Н. ПЕТРОВУ 
Москва, 16  июня 1 958 г .  

Глубокоува;r,аемый Анатолий Николаевич! 
В одном из Ваших не слишком давних писем Вы окрылили меня надеж

дой, что Г. Г. Гримм собирается <ша днях» ответить на мое письмо ему с·. 
напоминанием о взятом на себя им обязательстве создать VII  архитектур
ный том «Истории русского искусства» 14• Но прошло уже свыше месяца" 
а возвещенного письма все еще нет. 

:Как это понять? Значит ли это, что Г. Г. от этой мысли неожиданно 
отказался? Вы с ним встречаетесь , очень буду Вам признателен, если Вы 
при случае выясните этот вопрос. 

Что касается меня , то я брался осветить только одну тему, никем до 
сих пор не разработанную,- тему о Москве и ее архитекторах первой чет
верти XIX века. 

В 1909 году я специально предпринял поездку в Милан и Монтаньолу. 
Когда я, по возвращении в Москву, с увлечением рассказал Александру 
Бенуа о результатах моих розысков в Миланской академии, которую окон
чил Доменико Жилярди, отправленный в Милан его отцом доучиваться, 
Бенуа так увлекся, что написал в «Старых годах» статью о Монтаньоле 
(в 1910 или 11 годах) , снявши, таким образом, все сливки и лишив меня 
охоты углубиться в этот материал 10• Я мог бы теперь прибавить к основ
ной статье Германа Германовича свой московский добавок , очень краткий. 

Если он сейчас отказывается, то, может быть, Вы вместе с ним вдвоем 
это сделаете? Но,  получив Ваше извещение об 1 ООО ООО архивных едини
цах, вынуждающих Вас по вечерам, дома, «не столько писать , сколько 
читать», я просто пришел в отчаяние. 

Что же делать? 
С наилучшими пожеланиями. Ваш Игорь Грабарь .  
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31 1 .  Г. Г. ГРИММУ 
Абрамцево ,  19  августа 1958 г .  

Глубокоуважаемый Герман Германович! 
К Вашему последнему письму и к моему Вам ответному я имею немного 

добавить, но все же добавить для определенности необходимо. 
Архитектуру начала XIX века Вы знаете, как никто из нас . Как мы с 

Вами уже давно договаривались (помнится, года три тому назад) , я соби
рался к Вашей главе присоединить небольшой очерк об архитектуре Моск
вы первой четверти, вернее, первой трети 1 9-го века, над ноторым я нема
ло поработал , примерно на полтора-два листа 1 6 • Но нам с Вами надо сдать 
свои опусы в декабре 58 года. Тогда все будет в порядне . ( . . .  > 

Но нам необходимы иллюстрации, и я очень прошу Вас прислать их 
список и указать, где достать этот материал и что еще надо сфотографиро-
вать. 

С пожеланием всех благ. Наш Игорь Грабарь .  

312. С. С. БРОНШТЕЙНУ 
Москва ,  9 ноября 1 958 г .  

Глубокоуважаемый Соломон Самойлович! 
Меня на этих днях было порадовали телефонным звонком из Истори

Чt:!СКого музея (зам. Карповой А-й Петрович Смирнов) ,  что будто бы наш.тrи 
документы, о которых писал Б акланов , именно Чернышевские. 

Я немедленно поехuл туда, и мне предъявили 6 чертежей Ринальди 
Вам известного дворца 1 7 •  Мне сказали, что остальные чертеш:и и доку
менты были переданы в Донской монастырь. Постараюсь вылепить 
у В .  Н .  Иванова 18 ,  хотя надежда слабая. 

Если что-нибудь узнаю , сообщу. 
Душевно Ваш И гарь Грабарь. 

313. С. М.  ОГРАНОВИЧУ 
Москва, 27 ноября 1 958 г. 

Глубокоуважаемый Сергей Михайлович! 
Обращаюсь к Вам с совершенно неожиданной просьбой. 
Если Вы встречаетесь с директором Гос. Львовской картинной галереи 

Евгенией Нинолаевной Амираговой и у Вас с ней добрые отношения, я по
просил бы Вас узнать у нее, не состоялось ли еще заседание Гос . закупоч
ной комиссии. 

Вы,  вероятн о ,  бываете в Картинной галерее и заметили появление на 
ее стенах месяца 1 1/ 2 тому назад двух моих картин - «Спешные сугробы», 
1 904 года и «Цветущие кусты сирени», 1 958 года 1 9 •  
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Евгения Николаевна была в моей мастерской в Москве на В .  Масловке 
и приобрела у меня эти две картины, с тем чтобы представить их в Гос. за
.купочную комиссию ДJIЯ приобретения. ( . . .  ) 

Само собою разумеется, что моя просьба пе  является официальной, а 
Jiишь друа>ес1<ой, п очему я и не обращаюсь прямо к Евгении Николаевне. 
Но ecJiи Ны не встречаетесь с нею и вообще не считаете возможным поJiу
чить данную справку, то считайте, что я Вам этого письма не писал. 

Сердечно Ваш Игорь Грабарь.  

314. Г. С. OCTPOBCI-\OMY 
Москва, 18 декабря 1 958 г. 

Глубокоуважаемый тов. Островский! 2 0  
Сегодня пoJiyчиJI Ваше письмо от 15/XII .  Просьба, с которой Вы ко 

мне обращаетесь, доставила мне немало хлопот. 
Единственно, что я смог выполнить, это послать Вам сохранившийся 

у меня дублетный э.кземпляр каталога той выставкИ 1 905 года «Союза рус
ских художников» 21 в Москве ,  на которой была впервые выставлена кар
тина «Спешные сугробы». 

Но еще раньше, в 1 904 году, она была выставлена в Дюссельдорфе 22, 
а в 1906 году в l lариже в «Salon d 'Automne» 23 (и в следующем году в Бер
.1Iине 24) под названием «Paysage», ибо название «Снежные сугробы» не· 
могJiи перевести на французский язык . 

Из посыJiаемого Вам каталога Вы можете увидеть под номером 96, на 
стр. 1 1 ,  что в то время эта вещь бьша у доктора И. И. Трояновского, на
шего друга, от которого она по наследству перешJiа к его дочери Анне Ива
новне 20 • Н ее подарил Ивану Ивановичу. 

Написана она на даче 26 у Н .  В .  :Мещерина, в марте 1 904 года . Как раз 
в это время ко мне приезжали В. А.  Серов и И. С.  Остроухов (покупать 
«Февральскую лазуры) - к Мещерину, у которого я тогда безвыездно жил 
и с утра до вечера писал. Когда мы втроем с ними уезжали по льду на стан
цию, я обратил их внимание на этот чудесный пейзаж, особенно сверкав
ший при последних лучах солнца. Я сказал , что на другой день надеялся 
его писать. «Этого написать нельзя,- пробурчал Остроухов ,- таких кра
сок не хватит!» Но на другой день я его в один сеанс написал 27 • 

Вещь эта побывала па многих выставках , и [позднее] я ее выкупил у 
А. И. Трояновской, распродавшей все свое собрание. 

Вот Вам ее история. 
С пожеланием в�ех благ. Душевно Ваш Игорь Грабарь.  
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1959 

315. А. Н. ПЕТРОВУ 
Мосюза , 7 марта 1 959 г .  

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич! 
Спасибо за присылку переработанной рукописи градостроительства 1 

и дополнительного объяснительногq письма. Получилось все в целом пре
восходно , видно, что Вы над рукописью изрядно поработали, но сейчас 
стало так хорошо , что лучше уж не трогать. 
f.'141 Ничего больше не пишу, т.  1с ежедневно торчу на заседаниях Бюро 
Отделения ( .  . .  ) .  А сейчас еще дела много прибавилось. Я получил для 
своего Института сразу 20 новых единиц для народного искусства ( фоль
клора) . На этом уже давно настаивали композиторы. И людп есть, но надо 
все наладить Il организовать. 

С пожеланием всех благ. Ваш Игорь Грабарь.  

316. Е. Д. БОЛОГОВОЙ 
Москва ,  2 мая 1959 r. 

Глубокоуl'lажаемая Екатерина Дмитриевна! 
Вот уж действительно от души поздравляю Вас с 1 -м мая и с новой квар

тирой в хорошем доме, ибо как раз вчера,  1-го мая , получи.'! я эту радо
стную весть. 

Ну,  дай Вам бог спокойно и хорошо поработать. 
Я был довольно долго болен, но сейчас несколько оправшrся, но,  ко-

11ечно, в меру, потому что на 89 году совсем не оправляются. 
Спасибо за фотографию со стены с Вашими 6-ю работамп. 

Душевно Ваш Игорь Грабарь. 

317. Г. Г. ГРИММУ 
Москва, 24 мая 1959 г .  

Глубокоуваа;аемый Гермап Германович! 
Сегодня получил Ваше письмо от 20 мая. Вы пишете: «Если мне до 

отпуска удалось бы доработать разделы о Воронихине, Захарове и о Росси, 
я считал бь� .vmo удачей» 2• Вы меня просто пугаете: я их должен получить 
всех трех , хотя бы и не сразу, а частями, но непременно еще до конца июня 
или начала июля, т. е .  так , как мы п договаривались! 

Этих трех Вы так знаете ,  как никто , и сделать их Вам ничего не стоит. 
1{ сожалению, пи Вы в Москву,  ни я в Ленинград не поедем, и придется 
{)Граничиваться письмами. А времени было уйма! 

Ни о чем другом я и думать не могу. Ведь Вы и так создаете себе памят
ник, ню�ому другому не посильный. 

Искренно Вас уважа.ющий и любящий Игорь Грабарь.  
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318. Г. Г. ГРИММУ 
Абрамцево,  8 июля 3 1 959 г .  

Глубокоуважаемый и дорогой Герман Германович! 
11 пшу Вам потому, что у нас б ольшое событие: наш Институт переезжает 

в этн днп в новое помещение, такое роскошное, какого до сих пор не было 
у нас, ютившихся на задворках. Это дом бывшего Лионского кредита, на 
:Кузнецком мосту1 на единственном перекрестке с нынешней улицей Жда-
нова 4 • ( • • •  ) 

По с.'1учаю этого счастливого события хотел бы знать, как идет Ваша 
работа над VII  томом? 

Ведь сейчас Вы уже в отпуске. Для перепискп с Вамп остается мой 
прежппii: ;:�;омашний адрес на Лоионосовском проспекте, 18.  

Тутаву * Игорь Грабарь. 

319. А. Н. ПЕТf'ОВ}' 
Абрамцево ,  21 июля 1959 г. 

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич! 
Ваше письмо мне толы\о что привезли в Абрамцево .  Оно меня сразило 

своны страшным известием. :Как и Вы, я почти не поверил , что наш милый 
Герман Герыанович [ Гримм] нас покинул . 

Помогите распутать хоть концы: успел он окончить главу для седьмого 
тома? А если нет, то I\то ее напишет? Или, вернее, закончит! :Кроме Вас, я 
НИI\ОГО не вижу, кто бы с этим справился. l{ак нас мало и какие мы сироты! 

Ваш любящий Вас Игорь Грабарь.  
� 

320. А. Н. ПЕТРОВУ 
Москва, 9 октября 1959 г .  

Г:rубfжоуважаемый Анатолий Николаевич! 
l{ажется, в первый раз я пишу Ва�1 не по вопросу, связанному с 

{<Ист. р .  исrи>, а просто по дружбе и любви. Хотел Вам сообщить , чем я был 
занят в последние месяцы:. Я считал, что был обязан, за отсутствием Герма
на Германовича, выполнять оставшийся за ним долг - по VП тому. Т�ш 
как с этим делом справиться одному человеRу нельзя, то пришлось этим 
заниматься несколькпм человекам. Я взял Москву начала XIX в . ,  зная 
ее лучше чего-либо др}того и, пожалуй, лучше кого-либо другого. Да я и 
должен был по уговору с Г .  Г .  заниматься вплотную Москвой. Похоже 
на то , что Г.  Г. этим вовсе не занимался, и я его не дублирую. Я написал 
всего Тома де Томон11 п как будто не слишком плохо. Вслед за ним написал 
Д .  Жилярди, это доставило мне большое удовольствие, ибо ввиду страшной: 
путаницы и полной неизвестности фактической; а я его очень ценю и люб
лю ( .  " ) 

* весь ваш (tout а vous - фр.) .  
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Потом написал о Бове и маJ1ых веш1чинах " .  
В это время, по общему уговору, М .  А. Ильин написал од1ш Jl llCT 

о Воронихине и сейчас пишет лист о Захарове " .  И все это надо сданать 
в конце 59 года. ( . . .  ) 

Душевно Ваш И гор�, Грабарь. 

321 .  С. С. БРОНШТЕЙНУ 
Мос1>ва, 9 ноября 1 95\J г .  

Глубокоуважаемый Содомон Самойдович! 
В первый раз я узнал из подученного сегодня Вашего письма о черте

жах из Швеции, относящихся к Петербургу XVI 11 века 7• Я с трудом рас
шифровываю и Вашу русскую рукопись, а когда Вы пишете шведские име
на,  то совершенно не в силах понять некоторых букв. Например, что это 
за слово (имя и фамилия?) - научного сотрудника Стокгольмской нацио
нальной галереи Ву6rи [Вjбrn]?  8 Последние две буквы ги русские, а не 
шведские! Я предпочел бы, чтобы Вы были посредником между шведом и 
нами в переписке. Или пусть посредником будет Музей города. Если оп пе
ревел , при чьей-то помощи, на русский язык свою статью, пусть пришлет 
ее мне в Институт истории иснусств по вашему новому адресу: Jl1/оснва 
центр, Кузнецкий мост, 15. Я охотно пущу ее в печать в «Нратких сооб
щениях», ибо это очень важное сообщение. 

Душевно Ваш И гарь Грабарь. 

322. А. Н. ПЕТРОВУ 

[:Москва] ,  31 декабря 1 959 г .  
С Новым годом и наилучшими душевными пожеланиями! 
( . . .  ) В Донском монастыре я побываю, но должен прямо сказать, что 

ранний Томон, по существу, еще далеко не подлинный Томон: он ведь всему 
научился у наших его современников - Захарова и В оронихина, и я убеж
ден, что половина заслуг за создание томоновской биржи принадлежит 
Захарову, который нашел самое главное: место для биржи, что целиком 
было сделано Захаровым; сохранился же захаровский план полной пере-

. планировки всей стрелки 9 •  
Итак , еще раз с Новым годом и наилучшими пожеланиями. Ваш пос-

тоянный единомышленник 
Игорь Грабарь. 
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1960 

323. Е. Д. БОЛОГОВОЙ 

Москва, 9 января 1960 г. 

Дорогая �катерина Дмитриева !  
С Новым годом , с щшлучшими пожеланиями! R ;::�;налению, из  Вашего 

последнего письма я в ижу, что Ваше здоровье сильно пошатнудось, даже 
левая половина парализована! Откуда это? Вы же такая крепкая всегда 
были. 

Мне временно тоже запретили всякие научные занятия и посадили даже 
в санаторий «Узкое», не велев прикасаться к своей рукописи для VII тома 
«Истории русского искусства>} .  А я как раз закончи.т!' рукопись о Тома де 
Томоне 1 и так жестоко переутомился, что еле только сейчас стал отходить . 

Будьте здоровы и благополучны. Душевно Ваш Игорь Грабарь.  

324. Т. А. МАВРИНОЙ 
Москва,  [28 февраля 1960 г . ]  

Глубокоуважаемая и дорогая Татьяна Алексеевна 2! 
Как бы мне ни хотелось, но воспользоваться Вашим приглашением фи

зически не смогу, ибо внезаnно мне запрещено на долгое время даже по 
комнате ходить, т. к .  у меня оказался нежданно-негаданно тромбофлебит, 
болезнь ног, о которой раньше я и понятия не имел. А дело это скверное и 
затяжное.  Но все же спасибо за память. 

Душевно Ваш Игорь Грабарь. 
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Rомментарии 

1941 

1 Храпчепко }Jихаид, Борисович (р .  в 1 904 г.) - литературовед, обществепныii 
деятель, в 1 938-1939 гг.- заместитель председателя ,  а с 1 939 по 1 948 г .- нредседа
тель Комитета по делам искусств при Совете Народных Комиссаров СССР; академи:�,; 
Академии наук СССР ( 1966), член-корреспондент (1958), академик-секретарь Отделе
ния литературы и языка А Н  СССР (1967),  член Президиума АН СССР (1967) ; лауреат 
Ленинской премии (1974) и Государственной премии СССР ( 1980) . 

2 « Постоянная реставрационная комиссия при Изоуправленпи Комитета по делю� 
искусств» была создана в январе 1 939 г. приказом по I \омитету за подписью 1\1. Б. Х рап
ченко. Председателем Комиссии был назначен И. Э .  Грабарь, а к 1 февраля 1 939 г. 
предлагалось разработать специальное положение о работе Комиссии. 

3 Сохранилась копия письма от 7 мая 1 941 г. на имя Председателя Совета Народ
ных 1\омиссаров СССР В .  М.  Молотова, которое подписалп II. Э .  Грабарь, А .  М .  Ге
расимов, В. И .  Мухина. Они предложюш создать «единый Всесоюзный орган, на11рав
ляющий дело охраны и реставрации и ответственныii за него, в виде особого l\омитета 
при СНК СССР или по меньшеii .;11ере Главного управления по делам музеев 11 охраны 
памятников искусства при l\омитете по делам искусств. ( . . .  ) Матерш�.льная база 
такого органа может быть без особых затруднений создана путем концентрацшr всех 
средств, уже сейчас ассигнованных на дело охраны и реставрации памятников, но 
распыленных по различным республикам и многим ведомствам ( . . .  )» (Отдел рукописеii 
ГТГ, ф. 1 06, д. 336).  Грабарь к тому времени уже не один год занимался подоб11ым11 про
блемами. 

4 Академия Архитектуры СССР существовала в Москве в 1 934-1956 гг. Ее устав 
был утвержден СНК СССР 31 августа 1 939 г . ,  а 1 0  сентября того же года утвердили 
первый состав действительных членов. Академия входила в число учреждений, которы
ми руководил Комитет по делами искусств. В ее уставе, в частности, сказано: «Планы 
научно-исследовательских и экспериментальных работ Академии Архитектуры ут
верждаются Комитетом по делам искусств». См. также «Положение о Главном управле
нии изобразительных искусств» Комитета, утвержденное 3 сентября 1 940 г. Вероятно 
поэтому И .  Э. Грабарь счцтал реальным объединение названных в письме реставраци
онных комиссий. 

Письмо публикуется по черновому варианту. 
5 Грабарь Вдадимир Эммапуилович (1865-1956) - брат И. Э. Грабаря, крупный 

советский ученый, специалист в области истории и теории международного права. 
См. :комм. в кн. : Грабарь И. Письма. 1917-1941.  М . ,  1 977, с. 297. 

6 Годьдепвейаер Аиксапдр Борисович (1875-1961) - пианист, педагог, ко�шо
зитор, народный артист СССР (1946) , доктор искусствоведения (1940), лауреат Госу
дарственной премии СССР ( 1947), в этн годы директор Московской консерватории. 
Иау.Аtnов IСопстаптип Ликмаевич (1873-1948) - пианист, педагог (с 1899 г.- про
фессор Московской консерватории, в 1 924-1929 гг.- ее ректор) , доктор искусство
ведения (1940), народный артист СССР ( 1946), лауреат Государственной премии СССР 
(1946). Нейаауа Геприх Густавович (1888-1964) - пианист, педагог (с 1 922 г.- про
фессор Московской консерватории, в 1 935-1937 гг.- ее директор) , народный артист 
РСФСР (1956). Шапорип Юрий Аиксапдрович (1887-1966) - композитор,  педагог 
(с 1 939 г. преподавал в Московской консерватории) , профессор (1940), музыкально
общественный деятель; секретарь Союза композиторов (1952), народный артист СССР 
(1954), лауреат Государственных премий СССР (1941 , 1 946, 1 952) . 
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7 Рыльский Иван, Васильевич (1876-1953) - архитектор, реставратор и псследо
ватель шщятников архитектуры, педагог, деiiствптельный член Москов<шого археоло
шческого общества (с 1 908 г . ) ,  секретарь I-\омиссии по охране па:мятников ( с  1913 г . ) ,  
пrС':tеР;�,атель архитектурной группы Г АХН (с 1 925 г.) и Ученого совета по реставрацпп 
3а горп;ого :щноведника (с 1 940 г. ) ;  профессор московского Вхутемаса-Вхутеиnа; 
с HJ31J г . - Московского архитектурного института; член правления Московского от
деления Союза советских архитекторов (с 1937 г. ) ,  действительный член Академии арх11-
те:ктуры СССР (1939) . Из совместных работ И. Э.  Грабаря и И. В .  Рыльского на
зове)! реставрацию Московского 1-\ремля в 1 928-1936 гг. Реставрация стен, башен п 
зданпi1 1\ремля - нрупнейшая работа Рыльского в этой области. 

" .1юби.\tов-Ланской (наст. фамилия Гелибтер) Евсей Осипович (1883-1943) -
актер ,  рNю1ссер, театралы1ыii деятель; народныii артнст РСФСР (1933) , в 1 941-
1 943 п . - антер Малого театра. 

9 Тарханов (наст. фамилия Москвин) Михаил Михайлович ( 1877-1948) - актер, 
педагог . режиссер,  с 1 922 г . - в труппе МХАТ; народный артист СССР ( 1937 ) ,  доктор 
иск�·сствоведения (1939), профессор (1939) , художественный руководитель ГИТИСа 
(1942- 1948) , лауреат Государственной премии СССР (1943). Фейнберг Самуил Ев
геиьевич ( 1890- 1 962) - пианист, педагог (с 1 922 г . - профессор Московской нонсер
ваторин 1 ;  :композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1937) , лауреат Государ
·СТВС>нноi! премии СССР (1946) . Веснины - семья архитекторов, три брата. Грабарь 
имеет n виду дву:к: Виктора А лександровича и Алексапдра Александровича. Веснин, 
А лексаш}р А лексапдрович ( 1883-1959) - архитектор, театральный художник, педа
гог. Участвовал в работе Института художественной культуры (1921 -1924), входил 
в а рх1m•ктурную группу ЛЕФа (1924) , один из учредителей и председатель Объедине
ню1 сов1н:щ>нных архитекторов (с 1 925 г . ) ,  ответственный редактор редколегии журнала 
{<Совре�1Рюшя архитектура)) (1926-1930) ,  преподавал в московсном Вхутемасе-Вху
теине ( 1921-1930) и Московсном архитектурном институте (до 1 936 г.) ;  действительный 
член Академии архитектуры СССР (с 1 939 г.) ,  почетный член Анадемии строительства 
и архитентуры СССР (1956-1 959). О В. А. Веснине см. комм. 30, 1 941 г.  

' "  Шостакович д�tuтрий Дмитриевич ( 1906-1 975) - номпозитор. Вел нласс 
сочпненшr в Ленинградской (с 1 937 г. ) и Московской (1943-1948) нонсерваториях, 
профессор (1939) ; народныii артист СССР (1954) , доктор искусствоведения (1965) , 
Гepoii Спцпалистического Труда (1966) , секретарь Союза композиторов СССР (с 1 957 г . ) ,  
Союза коипозиторов РСФСР (с 1 960 г . ,  в 1 960- 1 968 гг.- первый секретарь) ; лауреат 
Лепинскоii премии (1958) , Государственных премпй СССР (1941 , 1 942, 1 946, 1 950, 
1 952. 1968) , Международной премии Мира (1954) . 

н В пюле - октябре 1 941 г. в печати публиновались заявления и обращения 
Д. ,1; . Шостаковича, сообщения о его работе, выступал он и по радио. «Я вступил доб
рово.rrьцр�r в ряды наро1щого ополчения. До этих дней я знал лишь мирный труд. 
Нынче я готов взять в руки оружие! Я знаю, что фашизм п нонец нультуры, нонец ци
вилизац1ш однозначны. llсторичесни победа фашпз�rа нелепа и невозможна. Н о  я знаю, 
что спастп человечество от гибели можно тольно сражаясь>). ( Ленинградсная правда, 
1 941 , 5 пюля).  В той же газете 29 июля появилась фотография Шостановича во время 
дежурства на крыше в составе пожарной номанды. Опубликованный печатью многих 
стран, этот снимок вызва.тr много восхищенных и тревожных отнлинов за судьбу ком
позитора. Грабарь мог прочитать и таное сообщение: «д. Шостанович, одним из первых 
записавшпхся в народное ополчение, вместе с народным артистом РСФСР Н. Черна
совым возглавил созданный в Ленинграде "Театр народного ополчения"» (Песни борь
бы.- Советс](оо искусство. 1 941 , 14 авг.) .  «Война застала меня, кан и многих других, 
за повседневноii работоii. 22 нюня утром я узнал из речи товарища Молотова о нападе
нии фашпстов и 11 тот же день подал заявление об отправлении меня добровольцем на 
фронт. ОтвРт был очень прост - когда понадобится, мы вас позовем . . .  Я вернулся к 
cвoeii обычноii работе в I-\онсерватории . . .  Тем временем К онсерватория начала гото
виться к противовоздушной обороне, и я вошел в состав пожарной номанды. Нас пере
вели на 1"1зарменное положение и здесь я начал обдумывать 7-ю симфонию. Однажды 
RO мне за шел мой ученик, работающий в Театре народного ополчения, - композитор 
Левптин. Оп пришел предложить мне заведовать музыкальной частью Театра народ
ного ополче1шя. Я с радостью согласился . . .  Я дважды выезжал в прифронтовые части . . .  » 
(Шостакович Д. В дни обороны Ленинграда.- Советсное искусство, 1 941 , 9 окт. ) .  

В На."!ьчик Шостакович не приехал, до октября 1 941 г. он находился в осажденном 
Ленингра;:�:е , затем был в Нуйбышеве, а в 1 943 г. переехал в Моснву. 
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12 Грабаръ-П ассек Мария Евгеньевна - жена В .  Э .  Грабаря. 
13 Семенов Влади.мир Николаевич (1874-1960) - архитектор, градостроитель,  

педагог, ученыii (Благоустройство городов. М . ,  1912);  преподавал в московском Вху
темасе-Вхутеине (1922-1930) и Московском высшем техническом училище (с 1 922 г . ) ,  
профессор (1923), доктор архитектуры ( 1939), действптельныii член Анадемш1 архитен
туры СССР (1939) ,  где возглавлял Научно-исследовательсю1ii институт градострои
тельства (с 1 941 г. ) ,  почетныii член Академии строительства и архитРнтуры СССР 
(1956). 

14 Вскоре Грабарь написал еще два пеiiзажных этюда. 2 онтября оп ш1сал брату: 
«Солнце сияет вовсю п из окон таная ос.11епительная горная 1\снь, что я в один се<1нс 
написал этюд. Он лучше первого, т. н. очень эффентны снежные горы, хотя 11псал только 
два часа, а первый этюд писан 3 дня» (Отдел рунописеii ГБЛ , ф. 376, л. 56) . А 19 ок
тября он сообщал: «Вчера написал третиii этюд из онна. Был солнечныii день, горы все 
занесены снегом, даже ближние, бирюзовое небо. Все это пренрасно контраст11ров<1ло 
с оранжево-нрасным парком на первом плане» (письмо В. :3. Грабарю.- Там же, л. 67). 
Один из первых этюдов был продан Н:абардино-Балнарскому республинанскш1у краевед
ческому музею (накой именно уточнить не удалось) п погиб во время фашистской окку
пации. См. об этом. письма И. :3. Грабаря брату 1 февраля и 8 сентября 1 942 г. (От11еJ1 
рукописей ГБЛ, ф. 376, лл. 106, 201 ) .  

15 Myзeii Н:абардинсного округа, преобразованныii после слияния национальных 
о:кругов в Музей I\абардино-Балнарскоii автономной области , fiыл со;щан в 1921 г . ;  
с 1936 г.- Краеведческий музей Кабардпно-Балкарскоii АССР. Среди 11роч11х его от
делов - археологичес:кий и художественный. Последниii комплектовался благод<1рн 
не только мос:ковским, но и ленинградским музеям. В 1 927 г. Музею был псре11,ан дом 
бывшего начальника Нальчикского округа, где, очевидно, и видел Грабарь ннаванные 
им «оригиналы». В 1 960 г. колленц11я разделилась: произведенпя народного творчества, 
археологическое собрание остались в Н:абардпно-Балкарском нраеведчРскш1 му:�ее; 
художественный отдел включен в состав нового - l\абардино-Балкарского музея и:юб
разительных искусств. Ссыл:ки в его каталоге - «передано и:� I\раеведческого музея» -
позволяют представить, какие из сохранпвшихся ныне произведений ИМ('.П в виду 
И .  3. Грабарь (см. :  Музей изобразительных искусств I\абардино-Балкарии. 1\аталог/ 
[Сост. В. П. Джеладзе, В. А. ll!лыков). Нальчи:к, 1 964). Это - И .  :К. Айвазовский 
«Лунная ночь на море» (1872) 11 «Буря у мыса Aiiя» (авторское повторение, 1875), 
О.  А. Кипренский «Дама с розой» (б/д) ,  Д. Г. Левицкиii «Портрет Е:катерины I I» (около· 
1782 г. )  и др. См. также письмо ·И . Э. Грабаря В. :J. Грабарю от 1 февраля 1 942 r. 
и :комм. 14, 1 942 г. 

16 Сообщение Грабаря могло относиться· к такоii выставке 1941 г.:  «1-я передвиж
ная выставка работ художников Набардино-Балкарии. Открыта в Нальчике "Управ.1е
нием по делам искусств и Организационным комитетом Сою:�а художников» (Выставюr 
советс:кого изобразительного ис:кусства. Снравочюш/ [ Науч. ред. А. С. Галушюшоii, 
И. А. Смирнова]. М . ,  1 973, т. I I I ,  1 941 -1947 гг. , с.  34). Но с уверенностью говорит& 
об этом не приходится, та:к :ка:к перечень пмен отсутствует 11 в 11псьме Грабаря и в Спра
вочнике. 

О Мос:ковскоii средней художественной школе см. :  Грабарь И. Письма. 1 917-1941 , 
с. 289, 400, 401 . В 1 941 г. ппюлу эвакупровали.  В начале 1 943 г. в печати появилос& 
сообщение об от:крытии 17 января отчетной выставки работ учащихся Московс:кой сред
ней художественной школы.  «Ш:кола с первых днеii воiiны была переведена в Башкн
рию, в село В оскресенское, где продолжались нормаш,ные занятия». За это время 
состоялись отчетная выставка в Уфе п ряд передвижных выставок в районе, был нала
жен на месте выпуск пла:катов по типу «Онон ТАСС». На мосновс:кой выставке экспо
нировалось 500 живописных работ, композиции и рисунки , сделанные учащимися за 
время войны. В Москве, сообщалось в тoii же заметке, «сейчас>) открыт филиал школы. 
(Выставка молодых дарований.- Литература и искусство, 1 943, 1 6  янв. ) .  

1 7  Моравов Александр Викторович, (1878-1 951 ) - живописец, педагог ( с  1 902 г . ) ;  
заслуженный деятель ис:кусств РСФСР (1946) , деiiствительныii член Академии художеств 
СССР (1949) , профессор живописи Отдела повышения :квалифи:кации художнинов при 
МГХИ (1938-1941) ,  преподавал та:кже в Студип военных художников пм. М. Б. Гр('
:кова (1938-1939) п Х удожественно-промышленном училище им. М. И .  J\алинина 
(1947-1950) , профессор (1949) .  

1 8  Имеется в виду Мос:ковскиlr государственныi·i художественный инстптут, дирек
тором которого был в те годы Грабарь. В начале 1941 г. в печати появилось сообщенне: 
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«С первых днеИ Отечественной воiiны московские студенты Государственного художест
венного института стали в ряды активных борцов, защитников Родины. К началу учеб-
1юго года студРнты вернулись в Москву с оборонно-трудовых работ, заслужив благо
дарносп. командования. 22 студентки окончили курсы медсестер, организованные при 
Институте. Центром оборонной работы института является плакатная мастерская. 
Профессора Института - Д. С.  Моор, Г. Г. Горощенко, А. А. Деiiнека, аспиранты 
Н оган. Лааареn, Алексич, Ермолов, студенты Посяда, Сарафанова и другие присту
пили 1• выпуску литографированных п трафаретных плакатов. К этоii работе привле
чены, номимо графиков, живописцы п скульнторы. Родились своеобразные плакаты, 
в которых скульптура сочетается с живописью. По эскизам Д. С. Моора сделаны маски 
Гитлера. Геббельса , Гиммлера, Геринга. Плакаты, размноженные в количестве 50 и 
более эк:-�емнляров, передаются Институтом в агитпункты Москвы. l\ новому учебному 
году Институт приступил как боевая организация, нашедшая удачные формы сочета
ния учt'бы с оборонноii работоii» (Л. Т. В. Изо1шституте. - Советское искусство , 1 941 , 
2 окт. ) .  

1 9  10 ��ая Постановлением Совета строительства Дворца Советов СССР при Пре
зидиуме ЦИI\ СССР был прйнят за основу проект Б. М. Иофана. 4 июня 1 933 г. к со
авторству с ним привлечены В .  А. Щуко и В .  Г. Гельфреiiх .  1 9  февраля 1 934 г. этот 
проект был утвержден (Хазанова В. К истории проектирования Дворца Советов в 
Москве.- l3 кн. : Советское изобразптельное искусство и архитектура 60-70-х годов. 
м . ,  1979, с. 212).  

Гельфрейх ВлаDu111ир Геортевич (1885-1967) - архитектор, педагог, Герой Со
циалистичеекого Труда (1965) , профессор Академип художеств (1918-1935) , Москоь· 
екого высшего художес.твенно-промышленцого училища (1959-1967); деИ:ствител �
пый член Академии архитектуры СССР (1950, член-корреспондент - с 1 941 г . ) ,  где 
руководил мастерскоii (1943-1944) ; лауреат Государственных премии СССР (1946, 
1 949) .  

Местопахождешrс его портрета работы Грабаря установить н е  удалось. 
20 « 1 \акое отсутствие ис.тинноii формы в этоii чисто внешнеИ форме! Ах, все дело 

в том, что зти молодчики придерживаются старого сравнения: форма - это плащ. 
Нет, форма - плоть мысли, :как мыс.ль - душа жизни; чем шире мускулы груди, тем 
легче дыnштся» (письмо Гюстава Флобера Л уизе 1-\ оле от 27 марта 1853 г .- в кн. :  
Флобер Г .  Письма. 1831 -1854/Статья и комментарий М.  Д.  Эiiхенгольца и Ю .  И .  Да
нилина .- Собр. соч. n десяти томах под общ. ред. А. В. Л уначарс:кого и М. Д. Эйхен
rольца. М .. 1937, т. V l l ,  с. 446). 

21 Начальником Управления по делам искусств Кабардино-Бал:карской АССР 
был тогда Т('11111рканов (см. письмо В. :J.  Грабарю от 1 февраля 1 942 г . ,  публикуемое 
в настоящеii книге). 

22 Речь идет о корреспонденциях Б. М. Филиппова с пометной «Действующая 
армию). «В городе В . ,- пне.ал он,- мы выступаем для пограничников и обслуживаем 
раненых боiiцов в госпиталях". Утром трехтонный грузовик. "  везет нас в новом на
правлении" .  По заданию ПОАРМ мы обслуживаем бойцов Н-ского соединения" .  Среди 
боИ:цов мы встречаем старых друзей - работников искусств".  Шумом и гамом бодрых 
молодых голосов встречают

' 
нас бойцы - студенты Московского ююинститута тт. Ру

бан, Чащарин, Плотнов, Нечитаiiлов [так! ] ,  Глебов, В ознесенский и др.- Передайте 
привет Игорю Грабарю! Привет Герасимовым - Александру и Сергею! . .  >) (Филиппов Б .  
Фронтовые заметки. (Письмо второе) .- Советское искусство, 1 941 , 28 авг.) . 

Катя - Екатерина Георгиевна П ызгарева (см. комм. 27, 1 955 г. )- жена художника 
Василия Михай.ловича Мещерина (1895-1943), младшего брата В. М. Грабарь и М. М. Ме
щер11ноii . 11менуемого в данном письме «дядей Васей>). Нечитай.ло Васи.лий Кири.л.ло
вич (1915-1980) - 1юшош1еец, педагог, член-корреспондент А:кадемии художеств 
СССР. народныИ художюш РСФСР ( 1965),  член Правления Союза художников 
РСФСР (1 960-1980) п Союза художников СССР (1963-1980) , лауреат Государственноii 
прем1111 СССР им. И. Е .  Репина (1971 ) .  Учился в МГХИ (1936-1942) у С. В .  Гера
симова . П. Х .  Максимова. Е .  О. Маш:кевича и М. Ф. Шемякина; дипломную работу -
{<Х одоюr у Ленина>) --исполнял под руководством С. В .  Герасимова, доцент МГХ:И 
11111 . В .  И. Сурикова (1948-1956). Чащарин А лексей Степанович (1909-1956) - жи
вописец. 

23 Автопортрет в чпсле других произведений Грабаря был :куплен для Краевед
чес1юго м�·зея I\абардпно-Балкарской АССР II погиб во время оккупации Нальчика 
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(см. письма II .  Э. Грабаря В. Э. Грабарю от 1 февраля и 8 сентября 1942 г.- Отдел 
рукописей ГБЛ ,  ф. 376, лл. 106, 201) .  

24 «Портрет композитора С .  С. Прокофьева за работоii над oпepoii "Roiшa и мпр"» 
( 1 ,02х О ,79) находится в ГТГ. «Война п мир» - опера в 5 действиях, 13 иартинах с 
хоровым эпиграфом-прологом, по одноименному роману Л. Н .  Толстого; либретто· 
С. С. Прокофьева и М .  А. Мендельсон (1941-1952). 

2° Вспоминая впоследствип о встречах с Прокофьевым, Грабарь ппсал об этщ1 
портрете: «Самым сильным, прекрасным и впечатляющим бываJI тот момент, когда оп 
делал передышку, вглядывался в даль, словно накапливая силы для нового натпска 
на ноты. В это время его взгляд не фиБсировал какой-либо точки, а Rаза.�ся неопре
деленно блуждающим, как бы отсутствующим. На этом исключительно прекрасном 
моменте взгля)l:а, ни к чему не прикованного, я п решил оетановиться» (Грабарь ll. 
Cepгeii Сергеевич Прокофьев: Встречи и воспоыинания. - В Rн. : Прокофьев С. С. Ма
териалы. Документы. Воспоминания. 2-е Изд. , доп ./ [Сост. ,  ред. , прим. и вступ. статьи 
С. И .  Шлифштейна] . М . ,  1961 , с. 495-496). См. также: Подобедова О. И. ll ropь э�ша
нуилович Грабарь. М . ,  [1964], с. 264-270. 

26 Портрет А. Б. Гольденвейзера ( 1 .�5 ;< 1 .0), датируемыii 1940 г., находится в 
:Клайпепской каnтинноii г11леnее. 

27 Не.>,t,ирович-Дапчепко 11!/ихаил Влади.�шрович (1894- 1962) - артпст :\lузыкаль
ной студии МХАТ - Музыкального театра им. Вл. И. Немировича-ДаIIчеш\О, е 1919 г. 
хранитель музея этого теат-ра. 

2s Грабарь в итоге остался доволен портретом Прокофьева . Вскоре он напнса.1 
брату: «Портрет Прокофьева кончил. Художники говорят-, что он вообще .1учшиii пз 
всех моих портретов, когда-либо написанных. Это обычныii комплимент 11 неверно. 
Но, видимо, действительно не ш1ох ( . . .  )» (Пись:ио от 13 октября 1941 г .- Отдел ру1>0-
писей ГБЛ, ф. 376, л. 64). 

2э Портрет Эрнестины Яковлевны Доливо (1,Ох О,76) хранптся в собрашш се�1ьп 
художника. О контактах Грабаря с А. Л. 11 Э. Я. Доливо см. :  Грабарь JJ. Письма. 
1 917-1941.  

зо Веспип Виктор А лексапдрович (1882-1950) - архитектор, педагог, общест
венный деятель. Профессор московского ВхутРмаса-Вхутеина (1921-1930) и Москов
ского высшего технического училища (1923-1931) ;  член Объединения современных 
архитекторов - СеRтора архитекторов социалистического 11.троительства при Все
союзном архитектурном научном обществе (ОСА - САСС при ВАНО; 1925-1932) , 
председатель Оргкомитета (с 1 932 г . )  и ответственныii секретарь Союза советских ар
хитекторов (1937-1949), первый президент Всесоюзной Академии архитектуры (1939-
1 949); депутат Верховного Совета СССР 1-го п 2-го созывов, деiiствительный член Ака
демии наук СССР (1943). См. таюке ппсьмо И .  Э .  Грабаря П .  И .  Нерадовскому от 
1 онтября 1 943 г. 

Селищев А фапасий Матвеевич (1886-1942) - языRовед, славист, член-Rорреспон
дент Академии науR СССР (1929) , профессор Московсного университета (е 1 921 г . ) .  
С Селищевым был хорошо знаком В .  Э .  Грабарь. 

з1 Воспоминания об эвакуации деятелей культуры в Нальчик, Тбилиси, а затеhr 
в другие города, об их жизни и творчестве см. также: Мясно11ский Н .  Я .  Собранпе hiа
териалов: в 2-х т. 2-е изд./ [ Ред. , сост. и прим. С. Шлифштеiiна) .  М . ,  1 964. 

з2 Налбапдян, Дмитрий Аркадьевыч (р. в 1906 г.) - ашвописец, народный худож
ник СССР (1969) , действительный член Академш1 художеС'IВ СССР (1953, с 1 974 г.
член П резидиума) , Герой Социалистического труда (1976),  лауреат Государственных 
премий СССР (1946, 1 951) и Ленинской премии (1982). В 1941-1944 гг. участвовал в 
выпуске «Окон ТАСС» в Ереване. Кутателадзе А поллон, Карамапович (1900-1972) -
живописец и график, педагог; народный художнин СССР (1970), член-корреспондент 
Академии художеств СССР (1967), с 1943 г. преподавал в Тбилисс:кой государственноii 
Академии художеств, профессор (1946) и ее диреRтор (1959-1972). 

зз Речь идет о скульпторе Вере Игпатьевне Мухипой .  
з4 И. Э.  Грабарь имел в виду сообщение: «В последний час. Провал немец:кого 

плана окружения и взятия Москвы. Поражение немецких воiiск на подступах Москвы>) 
(Правда, 1941 ,  13 дек.). Заголовок передовой статьи этого номера - «Славная победа 
в боях за Москвv». 

зs Медресе Шир-Дор - одно из зданий ансамбля площади Регистан в Самар:канде 
датируется 1619-1635/36 гг. Ти.11ур ( Тамерлан,, 1336-1405) - среднеазиатский го-
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сударственный деятель, полководец, эмир (с 1370 г. ) ,  создате:�ь государства со столи
цей в Самарканде. 

36 Местонахождения автопортрета установить пе удалось. 
37 1 января 1 942 г. в газете «3арп В остока» (под рубрикой «Наша анкета») напе

чатали несколько :кратких бесед, среди них с И .  Э. Грабарем («Мои новогодпив поже
лания»). Он писал: «Мы, московские мастера искусства, находясь в Грузии, поставлены 
в такие благоприятные условия, что можем полностью продолжать нашу обычную 
работу. В частности, я весь день, пока светло, работаю перед мольбертом. В последнее 
время мною написано значител:ьное число холстов, большей частью портретов - дея
телей искусства, среди :которых президент Всесоюзной Академии архитектуры акаде
мик В .  А. Веснин, соавтор Дворца Советов в Москве В .  Г. Гельфрейх, :композитор 
Сергей Прокофьев и др. Ряд портретов я наметил написать в ближайшие месяцы. 
Одновременно я приступил :к работе над большой :композиционной :картиной, тема 
:которой мною взята из Великой Отечественной войны 1 941 года. Не оставляю я и сво
их литературных занятий. Та:к, я продолжаю работать над обширной двухтомной мо
нографией, посвященной великому русскому мастеру портрета В. А. Серову, все ма
териалы для которой я привез с собой из Москвы. Оторванный временно от педагоги
ческой работы, я надеюсь вскоре вновь включиться в нее. Каковы мои новогодние по
желания? Нет и не 1южет быть у советского парода иного желания поскорее увидетъ 
окончательный разгром и уничтожение всех до после:цнего фашистов. Вместе со всеми 
трудящимися СССР твердо знаю, что час гибели и изгнания фашистской погани бли
зок, и вместе с тем близо:к "lac такого нового расцвета культуры, наук и искусств, 
какого до сих пор мир не видел . . .  » 

О жизпи И .  Э. Грабаря на Кавказе в годы войны см. также: Давыдов И. Год на 
J\авказе. Из жизни и деятельности И .  Э. Грабаря. - Литературная Грузия, 1 98 1 ,  
No 4, с .  186-189. 

1942 

1 Вачнадае Наталия (Нато) Георгиевна (1904-1953) - киноактриса, народная 
артистка Грузинскоii ССР, лауреат Государственной премии СССР (1941) ;  ее портрет 
работы Грабаря (1 ,25 х 0,85) находится в собрании семьи художника. 

2 И. Э. Грабарь жил по а,цресу: Каджарский переулок, дом 2. 
3 «Пеiiзаж1> - воз�южно,  «Зима в Тбилиси» (О,79 х О,62; собрание ce)IЬJI худож

ника). 
4 Лейзеров Исаак Михайлович был в то время деканом живописного факультета 

l\I ГХИ. 
ъ Д еписов Л еоптий И вано6ич - заместитель директора МГХИ по учебной части 

(с 1939 г.) - после отъезда Граvаря в Нальчик исполнял обязанности директора. 
О запятпях в Инст11туте до эвакуации см. комм. 18, 1941 г. Грабарь знал об этом из: 
газет, ему рассказывали (см. письмо В .  Э. Грабарю от 22 сентября 1 941 г . ) .  
«( . . . ) Случилось нечто весьма особенное и существенное: Институт полностью функци
онирувт в Москве, причем в значительной части на Масловке в производственном нашеы 
корпусе ( . . .  ) я об этом узнал только сегодня от случайно приехавшей сюда учени
цы»,- писал он днем раньше брату (Отдел рукописей ГБЛ, ф. 376, л. 45) .  

6 Речь идет о художественных институтах Украины, эвакуированных в Самар
канд,- Ниевском и Харь:ковском - и Московском центральном художественно-про
мышленном училище. Созданное в 1939 г. , это училище в 1 943 г. было реорганизовано 
в Московс1шii институт прикладного и декоративного искусства (в 1 952 г. объединен с 
Ленинградским высшим художественно-промышленным училищем им. В .  И .  Мухиной) .  
Подтверждением тому, что в письме Грабаря речь идет именно об этом училище, 
может служить следующая информация: «Самарканд. Находящееся в Самарканде 
Московс1юе цептральное художественно-промышленное училище в этом году проводит 
свой первый выпуск», допущено 20 человек (Литература и искусство, 1 943, 10 июля) .  

7 Чернышев Пиколай 111ихайлович (1885-1973) - живописец, мастер монумен
тального исRусства , графи:к, народный художник РСФСР (1970) , преподавал в мос:ков
ском Вхутемасе-Вхуте1111е (1920-1930), МГХИ (1936-1949) и Всероссийской Академии 
художеств (1942-1946), профессор (1940). 

в Стуруа Роберт Иванович (1916-1982} - живописец, мастер монументально
декоративного искусства; народный художник Грузинской ССР, лауреат Государ-
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ственноii премии СССР, учился в Тбилисской Академии художеств (1933-1939) и 
в МГХИ (1939-1940) у И .  Э. Грабаря и Н .  М. Чернышева. Констаитинов Игорь Федоро
вич (р.  в 1914 г.)  - живопиt·оц, заслуженный работник культуры РСФСР (1982) ; учился 
в МГХИ (1935-1942) у А. А. Дейнеки, за год до окончания - на живописном факуль
тете - у И .  а .  Грабаря, диплом («Манси�1 Горью1й») вьшолнял под руководством 
А. А. Осмеркина в Самарканде, куда ему помог уехать Грабарь поело встречи в Тби
лиси. Гасан-ааде Г .  - живописец, ученик И .  Э. Грабаря. 

9 2 января войска Западного фронта освободили Малоярославец. 7-10 января 
началось общее наступление }{распой Армии на Западном, Северо-Западном и Юго
Западном направлениях. 20 января войсна Западного фронта освободили Можайск. 

10 Музей искусств Грузинской ССР основан в 1 933 г. ,  до 1952 г. назывался «Метехю>. 
11 Назовем некоторые концерты, которые состоялись в Тбплисп в январе 1942 г .  

Так,  3 января играла l{ . А. Эрдели (Заря Востока, 1 942, 3 янв.) ,  на 7 января назначен 
·был концерт В .  И .  Качалова при участии Верико Анджапаридзе, но его перенесли 
на . 29 января (там же, 4 и 29 янв . ) .  1 0  января был концерт С. Е .  Феiiнберга (там же, 
1 0  янв. ) ,  1 8  января - К .  Игумнова и Н. Дорлиак (там же, 18 янв. ) ,  а 25 января «в 
зале Грузинской · филармонии» - концерт А. Б. Гольденвейзера 11 А. Л. Доливо (там 
же, 22 янв. ) ,  28 января состоялось торжественное открытие Большого концертного зала 
при Тбилисской консерватории (там же, 21 и 30 янв). «Вновь организован в Тбилиси 
симфонический орнестр при Грузинской филармонии, включающий 90 человек, у.ком
плектован видными музыкантами-исполнителями СССР, а также доцентами и аспиран
тами Тбилисской консерватории . . .  Совете.кал симфоническая музыка будет представ
лена творчеством ведущих композиторов Советского Союза: Н. Мясковского, С. Про
в:офьева, д. Шостаковича, Ю. IIIапорина и др . . .  Из крупных произведений, наме
ченных к исполнению в ближайшее время, назовем произведения С. Прокофьева (ав
торский вечер) . . .  Для проведения первого цикла концертов приглашены дирижеры 
А. Гаун, А. Стасевич, Г. I\иладзе, С. Прокофьев и К .  Сараджев. Симфонические кон
церты будут проводиться в помещении оперного театра . . .  и в новом концертном зале 
Тбилисской консерватории. . .  Солистами-исполнителями приглашены. . .  А. Гольден
вейзер, I\ . Игумнов, С. Фейнберг . . .  крупнейший мастер советского театра В .  Качалов . . . 
(Баланчивадае А . , Хучуа П. К симфоническому сезону. - Заря Востока, 1 942, 1 1  янв.).  
На 31 января был объявлен «единственный» концерт Б .  О .  Сибора и В.  В. Нечаева 
(таи же, 29 янв. ) ,  на 1 февраля - С. Е .  Фейнберга. Последний концерт «из цинла 
выступлений московских музыкантов-исполнителей» был объявлен на 8 февраля -
концерт С. С. Прокофьева и Е .  М .  Гузикова (там же, 7 февр.). 

12 Нечаев Васи.дий Васи.дьевич (18 5-1956) - композитор, пианист, педагог; 
заслуженный деятель искусств РСФСР (1946), доктор искусствоведения (1941) ,  пре
подавал в М9сковской консерватории (1925-1956),  профессор (1933) . Сибор (Лившиц) 
Борис Осипович (1880-1 961) - скрипач, артист оркестра Большого театра (1905-
1.929) . профессор Московской консерватор1ш (1 921 -1950) . Гуаиков Евгепий Михай
лович (1887- 1972) - скрипач 11 педагог, ааслуженный деятель искусств Грузинской 
ССР (1952) , доктор пскусствоведения (1941 ) ,  преподавал в �осковской консерватории 
{1923- 1959) , профессор (1927), декан оркестрового факультета (1932-1934) . Эрдели 
Ксения А лександровна (1878-1971)  - арфистка и педагог, народная артистка СССР 
(1966) , солистка оркестра Большого театра (по 1 938 г. ) ,  преподавала в Московской кон
серваторип (с 1918 г. , профессор ,  1 939) и Музыкально-педагогическом институте им. 
Гнесиных (1944-1954) . Мясковский Николай Яковлевич (1881 -1950) - композитор, 
педагог, народныii артист СССР (1946), доктор пскусствоведения (1940), профессор 
Московской консерватории (с 1 921 г . ) ,  член оргкомитета Союза советских композиторов 
(1932-1948) , лауреат Государственных премий СССР (1941 , 1 946, 1 950, 1 951) .  А лек
сандров А натолий Николаевич (1888-1 982) - композитор, педагог, народны:U: артист 
СССР (1971 ) ,  профессор (1926) Московской консерваторпи. Jraypeaт Государствt'нноii 
премпн СССР (1951) .  Rлимов Михаил Михайлович (1880-1 942) - антер, народ
ный артист СССР (1937) ;  с 1 909 г. и до конца жизни - в труппе Малого 
театра (с перерывами). Массалитинова Варвара Осиповна (1878-1 945) - актриса, 
наро11ная артистка РСФСР (1933) ; с 1901 актриса труппы Малого театра, актриса 
Государственного показате.т�ьного театра (1919-1920), лауреат Государственпоii премии 
СССР (1941 ).  Рыжова Варвара Николаевна (1871-1963) - актриса, народная артистка 
СССР (1937) ,  с 1893 г .- в труппе Малого театра; лауреат Государственноii прем:пп 
СССР (1943). 

13 Симфонию-баллад�' (.№ 22, ор. 54, 11-шol l .  в 3-х частях, псполняющихся без 
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перерыва) Мясковский написал в сентябре 1 941 г. в Нальчике (оркестрована там же· 
в октябре - ноябре). «12 января в Театре оперы и балета З .  Палиашвили состоится вто
рой симфонический концерт оркестра Грузинской филармонии под управлением А. Ста
севича. В программе - впервые исполняется в Тбилиси 22 симфония-баллада лау
реата Сталинской премии Н. Мясковского . . .  Симфония-баллада, включенная в про
грамму симфонического концерта 12 января,- говорит композитор Н. Мясковский,
написана мною в сентябре - ноябре 1 941 года в Нальчике . . .  Определенного концертного 
сюжета у симфонии нет. Но ее эмоциональное содержание связано с переживаниями, 
вызванными Отечественной войной» (Заря Востока, 1 941,  1 1  янв.) .  Вполне вероятно, 
что Грабарь был в этом концерте. «Прошлогодняя», т. е. Двадцать первая симфония
Мясковского (ор. 51 ,  fi s-moll,  одночастная) написана в 1 940 г . ;  впервые исполненная 
в Москве 16 ноября 1 941  г . ,  она принесла ее автору звание лауреата Государственной 
премии СССР (1941) .  

В Тбилиси названные в письме сочинения С .  С .  Прокофьева не исполнялись. 
«1941 год» - симфоническая сюита для большого оркестра в 3-х частях, впервые ис
полнена 21 января 1 943 г. Bтopoii квартет [на кабардинсюю темы] для 2-х скрипок, 
альта и виолончели F-dш [в 3-х частях] - 5 сентября 1 942 г. в Москве. Оба произведе-
ния датируются 1941 г. · 

Важным фактом культурной жизни Тбилиси стало также участие москвичеii в 
педагогическоii работе. В частности, с 7 по 1 8  февраля в Малом зале Тбилисской кон
серватории должны происходить публичные государственные экзамены. Председате
лем комиссии по фортепьянному факультету стал А. Б. Гольденвейзер прн участии 
Н: . Н. Игумнова, по вокальному - А. Л. Доливо и по оркестровому - Б. О .  Сибор 
(Заря Востока, 1 942, 20 янв.) .  Позднее в информации о концерте выпускников Тбилис
ской консерватории сообщалось, что Государственную комиссию возглавляли 
А. Гольденвейзер, А. Доливо, Б. Сибор, Д. Аракишвили (Литература и искусство, 
1942, 9 мая). 

14 1\ . П. Брюллов. Итальянка (1833) ; IC А. l\оровин. Пейзаж. Этюд. (1924). 
Оба произведения находятся теперь в Кабардино-Балкарском музее изобразительных 
искусств (Нальчик) . Но, возможно, Грабарь видел также п другJiе вещи этих мастеров, 
котоЕые могли погибнуть во время фашистской оккупацJiи. 

s Чиаурели Михаш� Эдишерович (1894-1974) - кинорежиссер, актер, скульптор, 
график; вародныii артист СССР (1948), лауреат Государственных премий СССР (1941 , 
1 943, 1 946, 1 947, 1 950). 

16 О вечере было объявлено в газете: «29 января в клубе Союза советских писате
леii Грузии состоится доклад лауреата Сталинской премии И .  Э. Грабаря на тему 
«Реализм и этаl!ы его развития в мировом изобразительном искусстве».  После доклада 
прения. НачаJю в 8 часов вечера. Вход свободный» (Заря Востока, 1 942, 28 янв.).  
Нроме выступления Грабаря, были объявлены вечера и других «москвичей». 17 января 
в помещении «картинной галереи Грузии» был объявлен доклад И. Н. Павлова «Стан
ковая гравюра п мой творческий путь в искусстве» (там же, 17 янв.) ,  а 7 марта - твор
ческий вечер художника Л .  Е .  Фейнберга - «автора иллюстраций к древнеосетинскому 
и кабардинскому эпосу о нартах» (там же, 6 марта) . 

17 Манизер Матвей Генрихович (1891-1966) - скульптор, народный художник 
СССР ( 1958) , доктор 11скусствоведения (1939) ; до 1 941 г. жил в Ленинграде, затем -
в Москве. Председатель Правления Ленинградского отделения Союза советских худож
ников (1937-1 941 ) ,  ВI1Це-1Iрезидент Академии художеств СССР (1947-1966); педагог -
с 1 921 г. ,  преl!одавал в Академии художеств (1921 -1929, 1 935-1941 , 1 945-1947 -
Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И .  Е .  Репина) , Московском ин
ституте декоративного искусства (1946-1 952), МГХИ им. В. И .  Сурикова (с 1 952 г.),  
профессор (1939); лауреат Государственных премий СССР (1941 , 1 943, 1 950) . Нанде.л.аки 
Николай llорфирьевич (1889-1970) - скульптор, народный художник Грузинской ССР 
(195i) ,  учился у А. Т. Матвеева в ленинградском Вхутеине (1921 - 1 926), преподавал 
в Академии художеств в Тбилиси (1926-1 970, профессор - с 1 944 г.). 

О каком ученике мастерской Манизера идет речь в письме Грабаря установить не 
удалось. 

1 8 Портрет Марпны Япmили (1 ,О2 х О,8) находптся в собранпи семьи художника. 
В день, когда в Тбилпси открылась выставка И .  3. Грабаря и В. С. Сварога (см. после
дующие письма Грабаря в настояще�1 томе) в газете в разделе «Хроника» было объяв
лено: «В субботу 30 мая n зале консерваторпп состоится концерт ученицы музыкальной 
десятилет�ш Марины Я швплп (скрипка) и студента консерватории А. Бегалишвпли 
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(альт) класса доц. Л. С. Я швили. Консультант профессор Московскоii �юнсерватории 
Б. О. Сибор» (Заря Востока, 1 942, 29 мая). 

19 Дадиапи Шалва Никмаевич. (1874-1959) - писатель и театральныii деятель, 
народныii артист Грузинской ССР (1923) , его портрет Грабарь так и не написал. 

20 Портрет Л.  С. и В. С. Сварогов (О,85 Х 1 ,01) находится в собрании семьп И. Э. Гра
баря. Местонахождение портрета Грабаря работы В. С. Сварога не установлено. 

21 «Отелло» - спектакль Театра им. Руставели. Постановка 1 9::!7 г. Режиссер 
Ш .  Агсабадзе, художник И .  Гамрекели, композитор И .  Туския. «Сегодня. Театр им. 
Руставели. "Отелло"» - такие объявления можно было неоднократно прочесть в газе
те «Заря Востока» зимой 1 941 г. В феврале, например, кроме 21 спектакль шел 14  
и т. д. 

М. Б. Х ранченко ЩJИезжал в Тбилиси па заседания 1-lомитета но Государственным 
премиям СССР. « (  . . .  ) Сегодня наконец проголосовали, и завтра последний день. 
Послезавтра Храпченко улетает, и я снова могу вернуться к нормальной 
жизни ( . . .  }»,- писал И. Э. Грабарь брату (письмо от 20 февраля 1 946 г .- Отдел 
рукописей ГБЛ, ф. 376, л. 1 12). 

22 Хорава А какий А .яексеевич. (1895-1972) - дебютировал на сцене театра им. 
Ш. Руставели студийцем театральной студии А. Папавы, куда поступил в 1 922 г., 

с 1 935 г.- один из руководителей театра (директор в 1 949-1955 гг.) ;  преподавал в 
Грузинском театральном институте с 1 939 г., директор (1939-1948) , профессор (1947); 
лауреат Государственных премий СССР (1941- за роль Отелло, 1 943, 1 946 - дважды, 
1951) .  Сальвипи Томмазо (1829-1916) - итальянский актер-трагик; в 1867, 1882, 1886 
и 1 900 гг. играл в России. 

23 Портрет Мстислава Игоревича Грабаря, датируемыii 26/1 1  42 г.  (1 ,О2 х 77,5) 
экспонировался па ряде выставок, в частности на персональных выставках И. Э. Гра
·баря в 1947, 1951 и 1971 гг. , на выставке произведений московских художников «50 лет 
МОСХ, 1 932-1982». Портрет принадлежит Художественному фонду СССР. 

24 Чубипашвили Георгий Николаевич. (1885-1973) - искусствовед, исследователь 
грузинского искусства эпохи средневековья; преподавал в Тбилисском университете 
(1918- 1 931,  1 937- 1 948, профессор - с 1918 г . ,  заведующий кафедрой истории 
искусств) , профессор (1922-1931 , 1 937-1940) и первый ректор Тбилисской Академии 
художеств (1922-1928) , заведующий отделом архитектуры музея «Метехи» (1934-1941) ,  
с 1 941 г . - директор Института грузинского искусства, действительный член Акаде
мии наук Грузинской ССР (1941) ,  член-корреспондент Академии архитектуры СССР 
(1941) ,  заслуженный деятель науки Грузинской ССР (1946) , почетный доктор Леттн
цигского университета им. :Карла Маркса (1959). 

Грабарь был на докладе Чубинашвили в Академии наук Грузинскотт ССР. IЗ эти 
дни в Тбилиси проходила третья сессия Академии наук Грузии, которая от�,рылась 
25 февраля (Заря Востока, 1 942, 1 марта). Вслед за общим собранием состоялпсь науч
ные сессии различных отделений, в том числе общественных наук, где выступал, на
пример, Ш. Я .  Амиранашвили (там же, 1 942, 4 марта) .  Имя Чубинашвилн здесь не упо
мянуто, но в краткой заметке перечислены далеко не все. В полной библиографии тру
дов Чубинашвили есть такое наименование: «Нумурдо и Никорцминда как пример раз
ных этапов развития бароккального стиля в грузинском искусстве: Тезисы доклада.-
1 ! 1  сессия Отделения общественных наук Академии наук ГССР, 25-28 февраля 1 942 г . :  
План работы». Тбилиси, 1 942. (Георгий Ч убинаmвили. 1885-1 973./Бпблнография. 
[Вступ. ст. В. Беридзе} .  Тбилиси, 1 977, с. 3). 

25 Гамсахурдия Нопстаптип Симопович. (1891 -1975) - писатель, был избран 
деiiствительным члепш1 Грузинской Академии наук в 1 944 г . ;  Мусхелишвили Николай 
Ивапович. (1891 -1976) - математик и механик; действительный член (1939), член-кор
респондент (1 933) п член Президиума (с 1 957 г.)  Академии наук СССР; действительный 
член (1941) ,  первый президент (1941 -1972) и почетный президепт (с 1 972 г.)  Академии 
наук Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда (1945) , лауреат Государственной 
прещш (1941 , 1 947). 

Академия наук Грузинской ССР была основана в 1 9;Н г. на базе Грузинского фи
лиа.ТJа Академии наук СССР. 

26 Документальный фильм «Разгром немецко-фашистских воiiск под Москвой• 
выше,1 на экраны в начале 1 942 г. Режиссеры Л .  В. Варламов и И. П. 1\опалин вместе 
с фронтовыми операторами Т. З .  Бунимовичем, Г. М. Бобровьш, П .  А. 1-\асаткиным, 
А. А. Ерыловыы, А. А. Лебедевым, М. А. Шнейдеровым и А. П .  Эльбертом были удо
стоены Государственной премии СССР (1942). Дикторский текст П. А. Павленко, текст 
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песни А. А. Суркова, композитор Б. А. Мокроусов. Американская Академия кино 
признала его лучшим фильмом 1 942 r. 

Газета «Заря Востока» 25 февраля 1 942 r. сообщала: «"Разrром немецких войск 
под Москвой:" . Новыii донументальный фильм. В ближайшие дни на энранах Тбилиси 
начнется демонстрация нового донументального фильма производства Центральной 
студии кинохроники . . .  Этот волнующий фильм, рассназывающий о провале наступле
ния гитлеровских орд на Москву, снимали пятнадцать операторов - И. Беляков, 
Т. Бунпмович, Р. l\армен, Б. Макасеев, М. Шнейдеров и др.». (/С субботы 7 марта в ни
нотеатрах им. Руставели, им. Розы Люнсембурr и "Ударнин" донументальный фильм 
"Разгро�r немецких войск под Москвой"» (Заря Востока, 1 942, 6 марта). «Демонстра
ция фи.1ьма проходит с большим успехом. Только за два дня - 7 и 8 марта - фильм 
просмотрело 30 ООО человек» (там же, 10 марта). 

27 Речь шла о приглашении М. Е. Грабарь-Пассек преподавать на нлассическом 
отделении Филологического факультета Московсноrо rосударственноrо университета 
им. М. В. Ломоносова. 

20 Моор (наст. фамилия - Ор.я.ов) Дмитрий Стахиевич (1883-1946) - rрафик, 
нарикатурист, иллюстратор, один из создателей советскоrо политическоrо плаката; 
заслуженный деятель искусств РСФСР ( 1932) , преподавал в мосновсном Вхутемасе
Вхутепне (1923-1 930) , Мосновском полиrрафическом институте (1929-1934) и МГХИ 
(1939-1943) .  

2 9  С 1 938 r .  в Крыму, в «Козах», проходила летняя практика студентов МГХИ. 
См. об этом: Грабарь И. Письма. 1 917-1941 .  

3 0  Минаев Влади.мир Николаевич (р .  в 1912  r.) - rрафик, заслуженный художник 
РСФСР (1973) , член-корреспондент Академии художеств СССР (1975); учился в МГХИ 
в 1934-1940 гг. у Н.  Э. Радлова, К .  Н.  Истомина, И .  Э .  Грабаря, И.  И. Чекмазова, 
руководптель диплома - Н. Э. Радлов. 

Александрова Татьяна А натольевна (1913-1968) - rрафик, окончила МГХИ 
в 1945 г. , ученица Н. Э .  Радлова, М.  С. Родионова; дипломная работа - иллюстра
ции к поэме Н. А. Некрасова «Русские женщины». 

31 Борис Давыдович Владимирский в марте 1 941 r. был утвержден начальником 
Главного управления учебных заведений К омитета по делам искусств при СНК СССР. 

3� Кра�tаренко Лев Юрьевич (1888-1942) - живописец, мастер монументальной 
и станковой живописи, педагоr. Преподавал в Киевском (1923-1930) и Харьковском 
(1931 -1932) художественных институтах. 

33 Вскоре эта выставка получила другое название - «Великая Отечественная 
война�. 

34 Солодовников А лександр Васильевич (р.  в 1 904 г.) - театральный деятель, жур
на.1ист. Начальник Управления театров Комитета по делам искусств ( 1938-1939) , 
заместитель председателя К омитета (1939-1 945), в январе 1 944 r. исполнял обязанности 
начальника Управления учреждениями изобразительных искусств, начальник Глав
ного управления театров и музыкальных учреждений и член К оллегии Министерства 
культуры СССР (1954-1955) , директор Большого (1948-1951)  и Художественноrо 
театров ( 1955-1963). 

35 Иодко Ро.муальд Ро.муальдович (1894-1974) - скульптор, заслуженный худож
юiк РСФСР (1968).  Преподавал в московском Вхутемасе-Вхутеине (1924-1930) , 
Московском архитектурном институте ( 1930-1941) ,  Мос,довском институте принлад
ного 11 декоративного искусства ( 1949-1952) , Московсном высшем художественно
промыш.1енном училище ( 1952-1974) , в МГХИ ( 1937-1949) , профессор ( 1941) .  А ле
хин Петр Яковлевич (р. в 1 904 r.) - живописец и график, преподавал в МГХИ (1942-
1 946) . 

36 «Портрет народного художника РСФСР И горя Эммануиловича Грабарю> (О,8 х 
х О,6\ работы А. М. Герасимова находится в ГТГ. «Портрет народноrо художника 
СССР А.1ександра Михайловича Герасимова» (О,78х 0,65) работы И .  Э .  Грабаря -
в собранпи Закарпатского художественного музея, г. Ужгород. 

37 Джапаридае Медея Валериановна (р. в 1 922 r.) - актриса ,  снималась в кино, 
народная артистка Грузинской ССР (1960),  с 1 942 г.- в Театре им. Марджанишвили. 
Ее портрет работы И. Э. Грабаря находится в Государственном музее искусств Гру
зии. 

38 Бабенчиков Михаил Васильевич (1890-1957) - искусствовед, литературный п 
художественный крпт11к. 

39 Дра.�тян Рубен Григорьевич (р. в 1891 r.) - пскусствовед, заслуженны!! де�-
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тель искусств Армянскоii ССР. Кепинов Григорий Иван,ович (1886-1 966) - скульптор, 
заслуженныii деятель искусств РСФСР ( 1 958). 

40 Jlавлов Иван, Нико.л,аевич (1872-1951) - гравер, один пз зачинателеii в России 
станковой цветной гравюры на дереве и линолеуме; преподавал в Строгановсном ху
дожественном училище (1907- 1 914) , художественной школе при типографпн Товари
щества И. Д. Сытина (1915) ,  во Вхутемасе ( 1917-1922) ; народныii художник РСФСР 
(1943) , действительный член Академии художеств СССР (1947). 

41 М .  В. Бабенчиков писал Грабарю: «Всегда, а ceiiчac по-соседству живя в Ере
ване, особенно часто вспоминаю Вас. Любуюсь на Ваши работы и с болышш у;�,оволь
ствием, как-то недавно в четвертый раз перечитывал Вашего "Серова". 1\акая прекрас
ная поучительная, редкая книга! I:\ак чудесно написана. "Урок нам критика��. Я живу 
в Е реване, много пишу, состою зав. руссним отделом музея. "Устроен хорошо. Вс\' .JТо, 
конечно, до возвращения домой» (письмо от 18 марта 1 942 г.- Отдел руноп11сеii ГТГ, 
ф. 106) . Бабенч1шов имел в виду монографию: «Валентин Александрович Серов. Жизнь 
и творчество» [ М . ,  1 914) . I�нига, о которой сообщает в своем письме Грабарь («ВалРнтин 
Адександрович Серов») ,опублнкована после его смерти - в 1 965 г. В двухто�1нш1 труде 
Грабаря «Илья Ефимович Репин» ( М . ,  1 937) были использованы фотографии И. Н. Алсн
сандрова. 

4 2 Сарьян, Мартирос Сергеевич (1880-1972) - живоппсец, преподавал на кафенре 
живописи Ереванского театрально-художественного института (1 946- 1952), профессор 
( 1 947) ;  председатель Правления Союза художников Армянскоii ССР ( 1 947- 1951 ) ,  
народный художник СССР ( 1 960), действительный член Академп11 художеств СССР 
(1 947) и АнадеАrии наук Армянской ССР (1 956) , Герой Социалистического Tpy;i,a ( 1 965), 
лауреат Государственной премии СССР (1941) и Ленинской премии (1961 ) .  43 Чубин,ашви.л,и Г. Н. Болнисский Сион. (Исследование по историп грузпнсной 
архитектуры\ . Тбилиси, 1 940. Книга вышла под грифом Грузинского филиала Аl\адс
мии наук СССР, как I X  том «Известий Института языка, истории и материалыюii куль
туры им. акад. Н. Я. Марра». 

Болнисский Сион (478-493) - храм, расположенный в 70 км к юго-западу от 
Тбилиси. Это - трехнефная базишша, одна из Itрупнейших в Грузии, се площадь: 
27 ,8 Х 24,2 Л!. 44 Фейиберг Л еон,ид Евген,ьевич (1896 - 1 980) - график и живописец. 

45 Этот и ранее написанный первыii портрет Миранды Гамсахурдия нахо. нтсн 
в собрании семьи И. Э. Грабаря. 

46 Тоидае Моисей (Мосе) Иваиович (187 1 - 1 953) - жпвописец, преподана:� в Тби
лисской государственной Академии художеств ( 1 930-1 953) , профессор ( 1 934) , Гepoii 
Труда ЦИК Грузинской ССР (1932) , народныii художник СССР (1947) . Тоидае llраклий 
Моисеевич (р.  в 1 902 г.) - живописец и график, заслуженныii деятель искусств РСФСР 
(1951 ) ,  народный художник Грузинской ССР (1980), лауреат Государств!'нных пр!'
миii ( 1 941 , 1 948, 1 949, 1951) .  Государственная премия СССР 1 941 г. ,  о которо1i пишет 
И .  Э. Грабарь, была присуждена И .  М. Тоидзе за иллюстрацпи к по:�ме Шота Руста
вели «Витязь в тигровоii шкуре», выполненные в 1 937 г. 

47 Би.л,ибин, И11ап Яковмвич (1876-7 февраля 1 942, Ленинград) - графпк, нллю
стратор и театральный художник, профессор Института живописи, скульптуры 11 ар
хriтектуры Всеросснйскоii Академии художеств ( 1 936-1 942) . Тырса Николай А нuре
евич (1887- 1 0  февраля 1 942, Вологда) - график и живописец, преподавал в А 1щ�с
мпи художеств (1918-1922) и в Инстптуте гражданских пншенсров ( 1 924- 1 \1.4 2 ) .  
Сообщение о смерти Френца оказалось ложным. Френ,ц Рудодьф Рудо.л,ьфович ( 1 888-
1 956) - кроме батальной живописи работал также в области театрально-денорац1юнного 
пскусства, преподавал в Академии художеств (с 1 929 г.) ,  профессор по кафедре Г.;1та.1ь
ноii живописи. Впоследствии Френц приезжал в Самарканд из J�<1рабпхп (01. 1 1 1кыю 
И. Э.  Грабаря В. Э. Грабарю от 25 декабря 1 942 г .- Отдел рукоппсеii ГБЛ , ф. :п6 ) .  

4 8  Цицишви.л,и Та.мара Иосифовн,а (р .  в 1 908 г . )  - в 1 929 г. окончила JIIITPpaтyp
ныii факультет Тбилисского университета , в 1 937 г. снялась в заглавноii ролп в ф11.1ы1е 
«Дарико» и с тех пор работала в кино; с 1 949 г.- актриса Театра шr. l\. А. МарJ.жан11-
швили. Ее портрет работы И. Э .  Грабаря находится в собрании семьп художн ика . 

49 Через двадцать дней в газете появилось сообщение о начале испытю11 1 1 1  в ТГ.11-
ш1сскоii Академии художеств, которые закончатся к 30 мая, а 15 нюня начнется :;;1щ1па 
д1шломов. I\ защите были допущены 14 студентов, из них живопнсцев - 6, графш;ов -
4, скульпторов 11 нерамистов - по 2 (Заря Востока , 1 942, 23 �1ая; Литературн 11 11еку"· 
ство, 13 июня). 
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r,o О подготовке выставки «Великая Отечественная война» см. последующие письма 
Грабаря и комментарии к ним. 

ы Джапаридзе Уча Малакиевич (р. в 1 906 г . )  - живописец и график, преподавал 
в Тбилнсской Академии художеств (с 1 936 г . ,  ректор - 1 942- 1 948) , профессор (1944), 
народный художник СССР (1963) , действительный член Академии художеств СССР 
(1958) . председатель (1950-1974 с перерывами) ,  почетный председатель (1962-1970) 
Правления Союза художников Грузинской ССР, секретарь Правления Союза худож
ников СССР (1963-1968 , с 1 973 г . ) ,  лауреат Государственной премии СССР (1942); 
премия была присуждена за работу «Первомайская демонстрация в Тифлисе в 1 901 
году» (темпера, 1 939-1941 ; грузинский филиал Института марксизма-ленинизма, 
Тбилисп) . 

5� В середине апреля 1942 г. опубликованы постановления о присуждении Ста
линсю1х премий. По разделу «Историко-филологические науки» премию первой степени 
получила В. П. Потемкин, С. В. Бахрушин, А. В .  Ефимов, Е .  А. Косминский, А. Л .  На
рочницкиii, В. С. Сергеев, С. Д. Сказкин, Е. В. Тарле, В. М. Х востов за книгу «Ис
тория дппломатии», т.  I, опубликованную в 1 941 году (Постановление Совета На
родных I\омиссаров Союза ССР о присуждении Сталинских премий за выдающиеся 
работы в области науки.- Правда, 1 942, 1 1  апр . ;  Заря Востока, 1 942, 12 апр . ) .  

5 3  Куфтин, Борис Алексеевич (1892-1953) - археолог и этнограф, действительный 
член Академии наук Грузинской ССР (1946), с 1919 г. преподавал в Московском го
сударственном университете, работал в Государственном музее Грузии (1933-1953). 

54 I\нига Б. А .  I\:уфтина «Археологические раскопки,в Триалети. 1. Опыт перио
дизацип памятников» (Тбилиси, 1941) вышла под грифом «Академия наук Грузинской 
ССР. Институт историю>. Речь идет о группе археологических памятников, открытых 
на Цалюшском плато, к югу от Триалетского хребта. Они относятся к периодам от 
позднего палеолита до раннего средневековья. Раскопки велись в 1936-1940 и 1 947 гг. 
под руководством l\уфтина. За зту книгу Б. А. К уфтину, «консультанту Государст
венного музея Грузинской ССР», была присуждена Сталинская премия второй степени 
по разделу «Историко-филологические науки» (Постановление Совета Народных Комис
саров Союза ССР о присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы в области 
науки.- Правда, 1 942, 11 апр.;  Заря Востока , 1 942, 1 2  апр.) .  

5'' Бах А лексей Николаевич (1857- 1946) - ученый и революционный деятель, 
основатель школы советских биохимиков, действительный член (1929), академик-сек
ретарь Отделения химических наук АН СССР (1939-1 945) , Герой Социалистического 
Труда (1945) , лауреат премии им. В. И .  Ленина (1926) и Государственной премии: СССР 
(1941 ) .  

25  марта 1940 г. Совет Министров СССР утвердил состав Комитетов по Сталинским 
премию�. Председателем Комитета «в области науки, военных знаний и изобретательств» 
стал академик А. Н. Бах, его заместителями - академик Т. Д. Лысенко и председа
тель Всесоюзного кошrтета по делам высшей школы С. В. Н афтанов. Председателем 
ь:омитета «в области литературы и искусства» был назначен В .  И .  Немир.ович-Данченко, 
его заместителямп Р. М. Глиэр, М. А. Ш олохов, А. П .  Довженко. 

56 О !�ардовских, где они, «как живут», Грабарь неоднократно спра.шивал брата 
в последующих письмах (письмо от 19 июня, 1 августа 1 942 г .- Отдел рукописей ГБЛ, 
ф .  376 . •  1 .  167,  189) . Д.  Н. Кардовский и его жена О .  Л .  Делла-Вос-Кардовс:кая уехали 
на роднну Дмитрия Николаевича в с. Осурово (ныне в черте г. Переславль-Залесскпii ) ,  
где он умер 9 февраля 1 943 г .  Делла-Вос-Кардовская Ольга Людвигоепа (1875-1952) -
жпвоппсец, преподавала в школе Общества поощрения художеств (с 1912 г . ) ,  1J 1917 r. 
ю�есте с А. П .  Остроумовой-Лебедевой была представлена к званию профе• · < ·ора, с 
1922 г. преподавала в Академии художеств. 

57 Вероятно, разговор о 7-11 симфонии Д .  Д .  Шостаковича в письмах братьев 
Грабарь возник в связи с присуждением композитору Государственной премии СССР. 

Над 7-ii симфониетт Д. Д .  Шостакович работал осенью 1 941 г. 3 сентября он оrюнчил 
первую •1асть симфонии, 17 - вторую, 29 - третью, 8 о ктября - четвертую. Впервые 
с1шфонпя была исполнена 5 марта 1942 г. в Куйбышеве (оркестр Большого театра под 
управленпем С. А. Самосуда) ; 9 августа - в Ленинграде. «Слушала в филармонпп 
7-ю снмфонию Шостаковича,- писала А. П .  Остроумова-Лебедева .- Зал был полон. 
Обстрела п бомбежки нс было, и концерт прошел благополучно» ( Остроумова-Л е ·еде
ва А .  11. Автобиограф11чес1ше записки. М . ,  1974, т. 3, с. 287) . В Москве 7-я симфония 
была 11сполнена 29 марта 1 942 г.  Возможно, этот концерт (илп его запись) слышал по 
радио В. Э. Грабарь. 
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58 «Портрет Александры Тоидзе ,  дочери М. И. Тоидзе» (1 ,U1 х О,8) находится в 
ГТГ. Ныне А. М. Тоидзе возглавляет мемориальный музей М. И .  Тоидзе. 59 Представление о произведениях В. С. Сварога, исполненных в Тбплпс11, дает 
его заметка в газете: «В Тбилиси я работаю над серией портретов крупнейших ��астt>ров 
советского искусства. Уже закончены портреты народного артиста СССР В .  И. 1\а
чалова, М. М. l\лимова, скульптора Менделевича,  камерного певца А. Л . .J:оливо. 
Сейчас в работе портреты народной артистки О. Л. R ниппер-Чеховой, народной ар
тистки РСФСР В. О. МассалитиновоЙ)) (Сварог В. С. Над че111 я работаю.- Заря Вос
тока, 1 942, 1 янв.- рубрика «Наша анкета») . 

60 Н иколадае Яков Иванович (1876-1951) - скульптор, в 1 922-1951 гг. пр<'пода
вал в Академии художеств Грузинской ССР, профессор (1934) , народный художник 
Грузинской ССР (1946) , действительный член Академии художеств СССР (1947 ) ,  лау
реат Государст11енных премий СССР (1946, 1 948). Местонахождение портретов 1\I .  :J . Чи
аурели и Я .  И. Николадзе работы А. М. Герасимова не установлено. Автопортреты 
Грабаря, о которых идет речь в письме: первый (X I I ,  1 941 г . ;  см. комм. 36, Н J41 г.} 
и второii (74 ,5х 55,5; 22/ I I I-42, ГРМ) 

61 Яковлев Михаил Николаевич (1880-1942) - пейзажист, мастер Н31юрморта, 
театральный декоратор. Среди его «старых парижских» вещей назовем для примера 
работы, ныне хранящи!'ся в Свердловской картинной галерее: «Дорога около Шартра>� 
(бум . ,  гуашь, 1927 ) ,  «Париж. Улица Малого моста», «Вход в сад Тюпльрп» (бум. ,  
уголь , акв.) ,  «Париж. Авеню де Валы»> (бум . ,  акв . ,  гуашь; все - 1 934) .  

6 2  Радаков А лексей А лександрович (1879-1942) - живописец, плакатпст, те
атральный художник, карикатурист, иллюстратор, писатель.  Он умер в Тбп;шси -
1 1  июля (Памяти А. А. Радакова.- З аря Востока, 1 942, 1 5  июля). На следующий д!'нь 
в Картинной галерее Грузии открылась межреспубликанская художественная вы
ставка «Великая Отечественная война» (см. комм. 79, 1942 г.),  где экспонировалась. 
последняя работа Радакова - картина «Последние минуты Зои Космоде�1ьянrкоii». 
Ульянов Николай Павлович (1875-1 949) - живописец и график, театраш,ныii щ•ко
ратор, педагог; заслуженный деятель искусств РСФСР (1932), член-корреспондент 
Академии художеств СССР (1949) ; преподавал в Строгановском художествснн()-про
мышленном училище (1915-1918) , Государственных свободных художественных ма· 
стерских - Вхутемасе (1918-1 921 )  и МГХИ (1942-1 945) . 

63 Х арактерно для серий И .  Н. Павлова название: «Уходящая Москва» (HJ15 и 
1 916) , «Старая Москва» (1944-1 947). 

6 4  6 января и 28 апреля 1 942 г. датируются две ноты народного комиссара пностран
ных дел В. М. Молотова («0 повсеместных грабежах, разорении населения п чудовищ
ных зверствах германских властей на захваченных ими советских террпторпях•} п 
«0 чудовищных злодеяниях ,  зверствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков 
в оккупированных советских районах и об ответственности германского прав11тt>.1�.rтва 
и командования за преступления»), где перечислены некоторые акты ванда:ппма: 
разгром Ясно!� Поляны, разрушение Ново-Иерусалимского монастыря, разрушt>нне 
памятников архитектуры в Старице, разграбление собора в Верее, повреа>д!'шю Ни
кольского собора в Можайске. 
" f  2 октября 1 942 г. был подписан к печати сборник «Памятники зодчества , разру
шенные или поврежденные немецкими захватчиками. Документы и матt>рпа.:�ы.  Вы
пуск 1» (М. ,  1 942). Это - работа Комиссии по охране и восстановлению а рхптf'ктур
ных памятников при Академии архитектуры СССР. Комиссия вела подробныii учет 
разрушениям и повреждениям произведениii архитектуры, бригады экспертов (архп
текторы, историки, реставраторы) обследовали их на месте. В сборнике опублш;ованы 
материалы обследованиii в Н:алинине, Калуге, Можайске, Богородпцкс, Лропо.1ьцс, 
подготовленные И .  Е. Бондаренко, Н. Д. Виноградовым, В. И. Грпдинюr, В. Н. Под
ключниковым, Н .  П .  Травиным, А. С. Фуфаевым. 65 Незадолго до открытия выставки в газете появилось извещение: «Творч<'l'ю1е 
рапорты художников. В понедельник 25 мая в 12 час. дня в картинной галерее ху;�:ожнп
ков Грузии выступят с творческими рапортами лауреат Сталинской премии за().1 ужt>1шыii 
деятель искусств И. Э. Грабарь и художник В. С. Сварог. В помещенпп га.1t>рс11 в 
этот день открывается выставка картин И. Э. Грабаря и В. С. Сварога. На- выставке 
будут экспонпроваться работы художников, выполненные в Тбилпси п На.11,>mке в 
1 941 и 1 942 гг.» (Заря Востока, 1 942, 22 мая) . Сохранился также пригласптРльныii 
билет (тенет на русском и грузинском языках): «"Уважаемый товарпщ! Прав.11е111ю Союза 
Советских Х удожников Грузии просит Вас 25-го мал в 1 2  час . дня пожаловап в ] ( ар-
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тинную галерею (пр. Руставели, No 1 3) на заслушивание творческих рапортов . • .  :. 
И. Э. Грабаря и В .  С. Сварога (Отдел рукописей ГБЛ, ф. 376). 66 Можно предположить, что этот замысел Грабаря, в известной мере, был связан 
с программой будущей выставки «Великая Отечественная война». Так, незадолго до 
данного письма в печати появилось следующее сообщение: «На выставке Великая Оте
чественная война, готовящейся к 25-й годовщине Октября, будет открыта галерея пор
третов героев Отечественной войны. К рупнейшие мастера Москвы, Ленинграда и дру
гих городов пишут для галереи портреты полководцев Красной Армии, бойцов, коман
диров, политработников, партизан и конструкторов. Большинство портретов худож
ники пишут с натуры. Всего на выставке будет показано свыше 200 работ» (Литература 
и искусство, 1 942, 23 мая) . 

87 Бондаренко Илья Евграфович (1870-1947) - архитектор, художник, театраль
ный декоратор, историк архитектуры. Член коллегии Наркомпроса (1918-1922) и 
Правительственной комиссии по восстановлению Ленинграда (1924-1926) , архитектор 
Государственного Исторического музея (1927) . Исследователь архитектуры Москвы, 
в частности, творчества М. Ф. :Казакова («Матвеii Федорович К азаков». l\1 . ,  1 912;  
М. ,  1 938) .  

68 А лабян Наро Семенович (1897-1 959) - архитектор. Одпн п з  основателей 
Всероссийского общества (Всесоюзное объединение) пролетарских архнтекторов ( 1929), 
ответственный секретарь Союза советских архитекторов (1932-1950) , один нз основа
телей международного Союза архитекторов; действительный член (1939) п впце-пре
зидент ( 1949-1953) Академии архитектуры СССР. Шквариков Вячеслав А лександрович 
(1908-1971) - архитектор, историк архитектуры, исследователь русского градостро
ительства; член-корреспондент Академии архитектуры СССР (1939). Начальнпк Г.лавно
го управления учреждениями изобразительных искусств К омитета по делам искусств 
(1938-1944) , заместитель председателя Комитета по делам архитектуры прп Совете 
Министров СССР (по 1 952 г. ) ,  секретарь Правления Союза советс1шх архитекторов и 
председатель Московского правления Союза (1952-1 956); доцент Московского архи
тектурного института ( 1952-1956) , директор Института градостроительства Акаде
мии строительства и архитектуры СССР (затем - ЦНИИП градостроительства прй 
Государственном комитете по гражданскому строительству и архитектуре, 1 956- 1971),  
доктор архитектуры (1970). 

69 Барановский Петр Дмитриевич (р. 1892 г.) - архитектор, реставратор и ис
следователь памятников архитектуры. Руководил работами Я рославских реетавра
ционных мастерс1шх (1918-1 926) , один из создателей и директор Музея-заповедника 
«Ноломенское» (1924-1933) , научный руководитель реставрационных работ 3агор
екого историко-художественного музея (1938), автор и главный архитектор проекта 
реставрации ансамбля «Нрутицкое подворье» в Москве (с 1 952 г . ) .  Старший научный 
сотруднпк-копеультант Академии архитектуры СССР, с 1 948 г .- ч;�ен Научно-мето
дического совета по охране памятников культуры при Президиуме АН СССР (с 1 948 г . ) .  
В 1 942-1 944 гг .  был старшим инепекторо111 архитектуры :Комитета по делам пскусств 
и экспертом «Чрезвычаiiной государетвенной комиссии по установ:�ению и расс.ледо
ванию злодеяний немецко-фашистских захватчиков». Засыпкин Борис Николаевич 
(1891 -1955) - архитектор ,  исследователь и реставратор, в основнш1, пю1ятников 
архитектуры Среднеii Азии. Реставратор Сухаревой башни (1916-1918),  пю1ятников 
Самарнанда (1923-1929), архитектор-востоковед ЦГРМ (1924-1 934) ; с 1937 г .- рес
тавратор памятников архитектуры Узбекской ССР (Самарканд, Бухара, :Хпва и др.),  
возглавлял реставрационные мастерские в Ташкенте. Автор 1шип1 «Архитектура Сред
ней АзиИ» (М. , 1 948) . Марков Дмитрий Сергеевич (1878-1943) - архите�;тор, рестав
ратор, работал в Москве. Максимов Петр Николаевич (1903-1 972) - архитектор,  
реставратор. Архитектор ЦГРМ (1927-1934) , с 1 942 г .- научныii сотруднп�; Науч
но-исследовательского института истории п теории архитектуры Академпп архптектуры 
СССР (затем - НИИ теории, истории и перспективных пробле111 совре�1енной архитек
туры) , преподавал в Московском архитектурном институте (с 1 943 г . ) ,  доцент; член 
Научно-методического совета по охране памятников культуры прн Презпдпу�1е АН 
СССР. В 1940-1 95()-е годы участвовал в восстановлении ряда пюштнпков архптекту
ры Новгорода. Да11иЛов Влади.}tир Владимирович (1891-1942) - архитектор, рестав
ратор. Работал в Ленинграде, исследователь и реставратор ансамбля Кири:�:�о-Бело
зерского монастыря. Никитин Николай Петрович (1884-1971)  - архптектор, работал 
в Ленинграде. Заведующий архитектурной секцией археологического отделения Нар
компроса (1918-192()) ,  хранитель и архптектор дворца-�rузея на Елапшом острове 

229 



\1923-1926) и архитектор Исааю1евс1•ого собора (1929-1932) ,  работал в Академии 
истории материальноii культуры (1925-1929) , старшим экспертом Ленинградских ре
ставрационных мастерских Главнауки (1929-1931 ) ,  старшим архитектором Управле
ния дворцов и парков Ленинграда (1932-1937) ,  руководитель мастерской Гос. инспек
ции охраны памятнrшов Ленинграда (1944-1948) ; преподавал в Ленинградском ин

. ституте пнженеров железнодорожного транспорта (1934�1{;150) и Высшем художест-
венно-промышленном училище им. В .  И .  Мухиной (1953) , профессор, доктор 1:рхитек
туры. 70 Борисов Б.  На выставке работ художников И. Э. Грабаря и В. С. Сварога.
Заря Востока, 1942, 29  мая. По мнению автора статьи, эта выставка - «значительное 
событие в художественной жизни Тбилиси». Он пишет: «И. Э. Грабарь и В. С. Сварог -
виднейшие представптели советского изобразительного искусства.  Несмотря на раз
нящпе пх индивидуальные особенности, несмотря на своеобразие таланта каждого 
из них, оба они представляют то старшее поколение советских художников, прекрасное 
мастерство которых зиждется на прочных устоях реалистической школы великих рус
ских жпвописцев второй половины прошлого столетия . . .  И в портретах и пейзажах 
Грабаря наглядно сказывается совершенство художественного мастерства, умение 
вложить в тему самое характерное, дать сюжету реальную основу, захватить внимание 
зрителя игрой красок; разнообразие�1 тонов». Из вещеii Сварога, представленных на 
выставке, в статье названы портреты J{ачалова и Rлимова, «Взятие Ростова Rрасной 
Армией», крымские пейзажи. 

Магалашвили Кетеван (Кето) Константиновна (1894-1973) - живописец, на
родный художник Грузинской ССР (1961 ) .  

7 1  «Эпизод и з  воiiны 1 8 1 2  года. Повторение картины 1873 г . »  (1874) . Незадолго 
до этого письма Грабарь просил предоставить «для работы над картиной имеющуюся 
в Метехском музее ризу .№ 15)> ,  которую обязался «в rroлнoii сохранности через 1 месяц 
вернуты (заявленпе на имя директора Музея «Метехи» Ш. Я .  Амиранашвили от 1 
июня 1 952 г.- Отдел рукописей: ГТГ, ф. 106). Р иза была Грабарю выдана. 

7 2  Премьера пьесы Г.  Мдивани «Батальон идет на Запад)) состоялась 24 января 
1 942 г. в Театре им. Ш. Руставели. Постановка А. Васадзе и Д .  Алексидзе, художник 
И .  Гамрекели (Заря Востока, 1 942, 23 и 28 янв. ) .  Пьеса написана в августе 1 941 г .  

7 3  31 мая 1 942 г. в газете «Заря Востокю> появилась информация « Художественные 
выставки на тему отечественной войны)> . Сообщалось, что, кроме Всесоюзной выставки, 
«Главное управление учреждений изобразительных искусств Rомитета по делам ис
кусств наметило на эту тему организацию пяти передвижных выставок межреспубли
канского значенпя, к участию в которых также привлекаются все художники Совет
ского Союзю>. Организованная в Москве выставка будет в июне направлена по маршруту 
Ба ку - Тбилиси - Ере ван, вторая выставка намечалась в Саратове, третья - в Сверд
ловске, четвертая - в Новосибирске, пятая - в Тбилиси. «Для рассмотрения экспо
натов, представляемых на выставку, организуемую в Тбилиси, и для решения основных 
вопросов, связанных с ее открытием, утвержден художественный совет в составе: 
. . .  И. Э. Грабарь (председатель) , . . .  Уча Джапаридзе (зам. председателя), . . .  А. М. Гераси
мов, В. С. Сварог, . . .  Я. И. Николадзе, . . .  Х .  И .  Георгадзе . . .  На днях состоялось первое 
заседанпе художественного совета, разр�шившего ряд вопросов, связанных с органи
зацией выставки в Тбилисю>. 

74 В ночь на 31 мая 1 942 г. свыше 1000 английских бомбардировщиков совершили 
налет на Рур и Рейнскую область. За 90 минут они сбросили свыше 10 ООО бомб. Ос
новным объектом первой бомбардировки стал Rёльн, в последующие дни бомбили дру
гие города этого paiioнa. Газеты отмечали, что это был первый та�•ого масштаба налет 
(Правда .  1 942, 1 -4 июня; Звезда Востока, 1 942, 2, 3 июня) . 

75 Суда1>ов Илья Я1>овлевич (1890-1 969) - режиссер,  народный арстист РСФСР 
(1938 ) ,  главный режиссер и художественный руководитель Малого театра (1937-1944) , 
профессор Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарс1юго 
(1930-1956) , лауреат Государственных премий СССР (1942, 1 951 ) .  7 6  Спустя месяц Грабарь вновь сообщает: « (  . . .  ) уже с полгода тому назад Неми
рович начал скучать по Москве и по работе, непреры вно бомбардируя все инстанции 
неотступнымп просьбами прислать вызов в Москву. Все этп попыт1ш регулярно отвер
гались Москвой, особенно нещадно и в категорич ecкoii форме в последннii месяц. Оп 
слал телегра�в1у за теле граммоii н вел телефонные fiеседы. повышая с каждым 
разом высоту ннстапцшr н шщ, пока в полноы отчаянпп (вожжа под хвост попала) не от
важился обратпться к налвысшеii . Через 2 дня был уже ответ в здешний Совнарком 
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"устроить как можно лучше Немировича, если жарко, на даче, в горах" и пр.» (письмо 
В. Э. Грабарю от 13 июля 1 942 г.- Отдел рукописей ГБЛ, ф. 376, л. 178а) . 

77 Нежпый Игорь В.11адимирович (1892-1968) - театральный деятель, замести
тель директора МХАТа (1940-1952) , в Тбилиси был тогда уполномоченным от Номи
тета по делам искусств. 

78 Дапи.11ип Нико.n,ай Михай.11ович (1878-1945) - хоровой дирижер, с 1 904 г. 
был помощником дирижера Синодального хора, затем главный дирижер (1910- 1 918). 
В письме к брату от 26 июня 1 942 г .  Грабарь также называет выступление этого хора 
в Ватикане (Отдел рукописей ГБЛ, ф. 376) - во время турне 1911  г. (Италия, Австрия, 
Германия). С 1923 г.  преподавал в Московской консерватории, профессор (1930), воз
главлял Государственный хор СССР, Ленинградскую академическую капеллу. 

79 Межреспубликанская ( «Всекавказская») художественная выставка «Великая 
отечественная война» была открыта в Тбилиси в помещении Картинной галереи Грузии. 
Участвовало 1 00 художников, экспонировано 1 67 произведений, был издан каталог. 
Представлены произведения Армянской ССР, Азербайджанской ССР, Грузинскоii ССР, 
художников Москвы, Украинской ССР, К раснодарского края, Орджоникидзевского 
края, Махачкалы (порядок каталога). «Х удожники Москвы» - это И. Э. Грабарь, 
И. А. Менделевич, И. Н.  Павлов, А. А. Радаков, В. С. Сварог, Н.  П. У.1ьянов, 
Л. Е. Фейнберг, Н. М. Чернышев, К.  К. Шестаков. 

В письме И. :J. Грабаря В .  Э. Грабарю уточняется дата открытпя выставки -
1 2  июля (письмо от 13 июля 1942 г.- Отдел рукописей ГБЛ,  ф. 376, .-1. 178) . В публика
ции об открытии выставки сообщалось, что в Тбилиси она пробудет один месяц, зате�t 
отправится в путь (Заря Востока, 1 942, 1 5  июля). 

80 А бду.11аев Микаи.11 (Миказд) Гуссейп-огды (р. в 1 921 г.) - ;ю1воппсец 11 график, 
учился в Московском художественном институте им. В. И. Сурпкова (1939- 1949} 
у С. В. Герасимова, В. А. Фаворского, И .  И. Чекмазова; диплшшая работа - « На 
бакинской стачке 1 904 года», педагог Азербайджанского художественного учшшща 
(1941 -1943) , Азербайджанского государственного института искусств им. М .  А. Аш�ева 
(с 1 965 г . ) ,  профессор (1973); заслуженныii деятель искусств Азербайджанской ССР 
(1955}, народныii художник СССР (1963}, ч·лен-корреспондент Академии художеств СССР 
(1958), лауреат Государственной премии Азербайджанской ССР (1 974). Мирзазаде 
Беюк А га Мешади огды (р. в 1 921 г.} - живописец, театральный художник; учился 
в МГХИ в 1940 г. ; народный художник Азербайджанской ССР, лауреат Государст
венной премии Азербайджанской ССР. А .11иев Баба Вада-Ваба омы (р. в 1915 г.) -
жпвописец, учился в МГХИ (1937-1941) у А. В. Лентулова, преподавал в Азербайд
жанском художественном училище (1946-1960) , заслуженный деятель искусств Азер
баiiджанской ССР (1964) .  

8 1  Нартина была показана н а  выставке «Великая отечественная воттна» в Тбилиси. 
Название картины было затем несколько изменено: «Пленные фашисты под нонвоем 
колхознинов». Ныне этот вариант (0,77 :< 1 ,О; второй вариант, как видно пз последую
щих писем. Грабарь увелпчил) находится в Турю1снском государственнш1 )1у:зее из
образительных искусств, Ашхабад. 

8� 7 июля 1 942 г. был утвержден следующиii состав Комиссии по учету п охране 
па�1ятнпков искусства прп Комитете по делам искусств при Совнарнш1е СССР: щ1ед
седатель - И .  Э.  Грабарь, его заместнтель - Д .  П .  Сухов, отв. секретарь - Д .  Е.  Аркин, 
члены - В. А. Веснин, l{ . С. Алабян, С. Д. Меркуров, l\I. Г. l\Iани:зер, И. А. Орfiелп, 
А.  С. Пикольсю1ii, Н. И. Брунов, А. В. Rузнецов, В. Н. Яновлев, С.  А. Торопов, 
П. J(. 1 \орпн, М. П. Цапенко, И .  И. :Коротков, Е .  В. К удрявцев. 

83 Сухов /(.'>fumpuй llетрович (1867-1958) - архитектор, реставратор, археолог, 
исследоватсш, pyccкoii архитектуры. Преподавал в Строгановснш1 художественно
промышленном училище (с 1892 г . ) ,  па женских архитектурных курсах (один пз основа
телеii}, ПолитехшР1еском институте, профессор Архитектурного института и Инстптута 
аспирантуры Академии архитектуры СССР, заслуженнытт деятель искусств РСФСР, 
член-корреспондент Академии архитектуры СССР (1941) .  Руково;щл реставрацией 
ряда исторических :зданиi'r Москвы, главный архитектор архптентурных пю1ятников 
Московского I\ремля (1923-1 933) , работал во Всеросспiiской кощ1сспи по охране и 
реставрации памятюшов искусства и старины, в ЦГРМ , участвова.1 как консультант 
в восстановлении Новгорода (с 1944 г.) 

Аркип Давид Ефи.�tович (1899-1957) - архите:ктор, историк пс:кусства, tн•дагог; 
член-корреспондент Академии архитектуры СССР, член правленпя Союза советскпх 
архитекторов (1937-1955). Член Художественно-прш1ышленного совета Нарномпроса 
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(1920-1922), научныii: сотрудник Государственной: академии художественных наук 
(1926-1930); руководитель кабинета истории и теории архитектуры (1940-1943) 
и сектора всеобщей: истории архитектуры Института теории и истории архитектуры 
(1944-1949) Академии архитектуры СССР. Преподавал в МГУ (1929-1932), Москов
ском архитектурном институте (1931-1938) ,  Высшем художественно-промышленном 
училище (с 1953 г. ) ,  профессор. 

84 Горский Копстаптин, Николаевич (1854-1943) - живописец, преподавал в 
Московском учи.�шще живописи, ваяния и зодчества (1891-1918) ,  Строгановском учи
лище ( 1902-1918), Московском высшем техническом училище ( 1896-1917), Московском 
инженерно-строительном институте (1930-1943). Произведения Горского хранились 
в Музее АкадеАши художеств (Исаков С. К. Академия художеств. Музей: Русская жи
воnись. Пг. ,  1915),  картинной галерее Московского публичного и Румянцевского музеев 
{см.: Иллюстрированный каталог галереи. М. ,  1901) ,  есть в Тюменской областной кар
тинной галерее. 

85 За два дня до :этого Грабарь сообщил: «У нас уже разъехалась добрая треть груп
пы: из первоначальных 180 человек (с иждивенцами) осталось меньше 120» (письмо 
В .  Э. Грабарю от 19 июля 1942 г .- Отдел рукописей ГБЛ, ф. 376, л. 181).  Музи.л,ь 2-й 
Николай Николаевич - артист Малого театра (с 1896 г.)  - брат В .  Н.  Рыжовой. Лап
ские - Е. О. Любимов-Лапской и его семья. Пельтцер Иван, Ромапович (1871-1959) 
актер и режиссер, с 1940 г. в труппе Театра им. Моссовета, с 1946 г .- в Театре-студии 
киноактера, заслуженный артист СССР (1925). Jfельтцер Татьяпа Иван,овн,а 
(р. в 1 904 г.)  - дочь И .  Р. Пельтцера; � 1 940-1947 гг.- актриса Московского театра 
миниатюр, в 1947-1977 гr.- Московского театра сатиры, с 1977 г .- Московского теат
ра Ленинского комсо�юла,  народная артистка СССР (1972), лауреат Государственной 
премии СССР (1951 ).  Аргамаков Василий Николаевич (1883-1965) - пианист, педагог 
и композитор, преподавал в Московскоii консерватории (1916-1959) , профессор (1935). 

86 7-й Ленинградской симфонией Д. Д. Ш остаковича впервые за границей дири
жировал в 1 942 г. Тоскапипи А р тура (1867-1957) - итальянский дирижер, с 1928 г. 
жил в США, руковод1ш оркестром Национальной радиовещательной компании (1937-
1953) , Стоковский Леопольд (1882-1977) - американский дирижер, возглавлял ряд 
крупнейших оркестров США (Филадельфийский симфонический, Нью-йоркский 
филармонический п др.)  . . Кусевицкий Сергей А лександрович (1874-1951)  - русский 
дирижер, контрабасист, музыкальный деятель; с 1920 г. жил за границей, в · 1924-
1949 гг. - главный дприжер Бостонского симфонического оркестра, первый исполни
тель 9-й спмфонии Шостаковича; с 1943 г .- президент музыкальной секции Нацио
нального совета американо-советской дружбы. 

87 Речь идет о дипломах лауреатов Сталинской премии 1 942 г . ,  в данном случае, 
вероятно, «за выдающиеся работы в области искусства и литературы за 1941 г .» (Правда , 
1942, 1 2  апр . ;  Заря Востока, 1 942, 14 апр.). Кого именно имел в виду Грабарь, утвер
жпать с точностью вряд ли возможно, но среди лауреатов, названных в Постановлении 
СНК СССР,- имена тех, кто жил, вернее, мог жить или быть в то время в Тбилиси. 
Назовем некоторых лауреатов, в основном тех, кого упоминает И. Э. Грабарь в своих 
письмах из Тбилиси. Раздел «Драматическое искусство»: за спектакли М Х АТа «Н:рем
левские куранты» (пьеса Н .  А. Погодина) премию присудили В .  И .  Немировичу-Дан
ченко и др. ,  Малого театра «В степях Украины» (пьеса А. Е .  1-\орнейчука) - И .  Я. Су
дакову п др. , пре�шю получил также А. А. Васадзе; по разделам «Музыка» - А. В. Алек
сандрову, Ш. М. Мшвелидзе; «Живопись» - У. М. Джапаридзе; «Скульптура» -
И .  А. Менде;1евичу. 

88 Реrистан в Самарканде ·- :это ансамбль квадратной в пл не площади, по пери
метру которой расположена группа зданий. Сохранились медресе Улугбека (1417-
1420) на западной стороне площади, Ш�р-Дор (1619-1635/36) - на восточной, Т1шлл
R ари ('1646.147-1659/69) - на севернои. К ансамблю площ•щи принадлежит также 
базарныl'r чарсу Такитильпак-Фурушан (Купол продавцов головных уборов; конец 
XVI I l  в. ) ,  который находится позади медресе Шир-Дор. 

8& Пч,елин, Влади.!tир Николаевич (1869-1941) - живописец, заслуженный дея
тель искусств РСФСР. 

Фи.�ипповы - воз�южно речь идет о Н.  В. Филиппове и его семье. Филиппов Ни
колай А пдреевич (1895-1963) - художник-декоратор, окончил Строгановское худо
жественно-промышленное училпще в 1918 г.  

90 Се.11енова Maplllш Ти.1tофеевпа (р.  в 1 908 г.}  - балерина , сошrст�\а Большого 

232 



театра (1930-1952) , народная артистка СССР (1975), =�ауреат Государственной премии 
СССР (1941). 

91 Истомип Копстаптип Николаевич (1886i1887 - 28 августа 1 942, Самарканд) -
живописец, один из организаторов Вхутемаса-Вхутеина (преподава;� в 1 921- 1930 гг. ) ,  
профессор (1921) ,  преподавал в Московском институте изобразительных искусств 
(1934-1937) и в мгхи (1937-1942). 

· 

92 «Парень из нашего rор,ода» - пьеса l\ .  l\I. Симонова; премьера состоялась 
4 апреля 1 940 г. в Театре им. Ленинского комсомола (постановка И .  Н. Берсенева, 
режиссер В. Р. Соловьев). В Самарканде спектакль бьт впервые показан 8 сентября 
1 942 г. в Зимнем театре (Ленинский путь, 1 942, 9 сент.) .  Театр находился в Самаркан
де на гастролях (см. :  Сорок дней в Самарканде. Бесе;�а с художественным руководи
телем Московского театра им. Лещшского комсомола . . .  И .  Н. Берсеневым.- Ленин
ский путь, 1 942, 18 окт.) .  

Берсепев (псевдоним, наст. фамилия - Павлищев) Ивап Николаевич (1889-1951) -
актер и режиссер, заслуженный деятель Узбенской ССР (1943), народный артист СССР 
(1948), с 1 938 г.- художественный руководитель и ведущий актер Театра ю1. Ленин
ского комсомола. 

93 20 сентября 1942 г. Грабарь писал брату: «Года два тш1у назад мне был предложен 
пост президента Академии художеств (вакантный) не учебного заведения - «Ленnнгр. 
гос. худож. института при Академии художеств РСФСР»,- а всесоюзной (в будущем) 
Академии, при которой должны состояться оба вуза, Ленинградс:�шй и l\IосковсниЙ>} 
(Отдел рукописей ГБЛ, ф. 376, л .  207).  Тогда Грабарь отказался. Сог::rасившись теперь, 
он одновременно отказался от руководства Московским государственным художест
венным институтом, оставшись там профессором и руководителем персональноii мас
терской. 

94 В пьесе «Фронт» И .  Н. Берсенев игра;:� роль Мирона Горлова. В цитируемой 
выше беседе с Берсеневым (прим. 92) сказано: спектаклем «Фронт», постановку кото
рого осуществили в 24 дня, заканчиваются гастроли театра в Самарканде. См. также: 
Давыдов Г. «Фронт>} (пьеса А. Корнейчука в Московском театре им. Ленинского ком
сомола) . - Ленинский путь, 1 942, 13 окт. ;  Пьеса об Отечественной войне. Беседа с 
художественным руководителем московского театра им. Ленинского :комсомола, за
служецным деятелем искусств И .  Н. Берсеневым.- Там же, 1 942, 24 сев. 

Корпейчук Алексапдр Евдокимович (1905-1972) - драматург и общественный 
деятель, действительный член Академии наук СССР (1943) и Украинской ССР ( 1939); 
член ЦR RПСС (с 1 952 г.)  и ЦК КП Украины (с 1 949 г.), заместитель председателя 
Совета Министров Украинской ССР (1953-1954) , член Всемирного Совета Мира и его 
бюро (с 1 950 г.) и его Президиума (с 1 959 г.), Герой Социалистического Труда (1967), 
лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами>} 
(1960), лауреат Государственных премий СССР (1941 , 1942, 1 943, 1 949, 1951).  

9 5  «Фронт». Пьеса А.  Е .  1\орнейчука (перевод с украинского). - Правда, 1 942, 
24-27 авг. 

96 Речь идет о портрете П. В. Сте:масова ( 1 ,О х О,77) ;  местонахождение его устано
вить не удалоеь. 

97 Статья была опубликована: Грабарь И. В Театре Ленинского кш1сомо.ча.
Литератуnа и искусство, 1 942, 30 нояб. 

9s Выставка , посвященная Великой Отечественной войне, откры:1ась 7 ноября 
1 942 г. (Литература и искусство, 1 942, 7 нояб. ) .  Экспонировались следующие произ
ведения Грабаря: «Морозный девы>, «Зима», «Иней» (все - 1 941 г. ) .  По словам автора 
одной из вступительных статей каталога А. Замошкина, «пейзажисты-лирики (В. Бялы
ницкий-Бируля, В .  Бакшеев, И .  Грабарь) показали нам то со:кровенное и скромное, 
что таится в каждом русском пейзаже,- его очарование. Замечательные по своему 
реализму, блестящие по технике, ясные п необычайно бодрые русс:�ше пейзажи пока
зал Б. Яковлев» (Великая Отечественная война: I\аталог выставки/ [Сост. Ж. Э. На
ганская, Н. Н. Водо, Б. И. Алексеев, М. Н. Гриценко), с. 23-24). 

09 «Иней» - одна пз любимых живописных тем И. Э. Грабаря. О;rна пз ранних 
его работ в этом плане «Иней (Rрасный capaii)» (1903 г.) .  В дапно�r случае речь идет, 
вероятно, о ссрпп (сюите, как ее называл И. Э. Грабарь) «День пнею>, датпруемой 
1 941 г .  

100 Яков.аев Борис Николаевич (1890-1 972) - живописец, народный художник 
РСФСР (1962), ч.1"ен-корреспондент Академии художеств СССР (1958), один из органи-
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заторов АХРР, преподавал во Всесоюзном государственном институте кинематографии 
( 1 956-1963) , профессор ( 1960). 

l O l  Пензенское художественное училище и Пензенская картинная галерея были 
открыты в 1898 г. в специально выстроенном здании. Первым директором училища и 
галереи был н:. А. Савицкий. Пензенский губернатор Н. Д. Селиверстов завещал га
лерее 224 произведения, составивших основу ее собрания. 

102 См. комм. 27 , 1 943 г. 
103 В «Правде» от 20 октября 1 942 г. был опубликован некролог «Памяти М. В.  Не

стеровю>. Его подписали: М .  Х рапченко, А. Солодовников, В .  Шквариков, В .  Мухина, 
А. Герасю1ов, С. Меркуров, Кукрыниксы, Е. Лансере, Г. Ряжский, В. Бялыницкий
Бируля, I� . Юон, Г. Жидков, П .  Соколов-Скаля, В. Журавлев, В. Яковлев, П .  Корин, 
А.  Лебедев, В. н:еменов, 3.  Быков, П. Сысоев. В газете на следующий день сообща
лось о похоронах Нестерова: «Общественность столицы вчера хоронила выдаюиi,егося 
русского художника М. В. Нестерова». Гроб был установлен в зале ГТГ. Среди вы
ступавших на гражданской панихиде - С. Н. Дурылин, огласивший выдержки нз 
неопубликованных писем Нестерова, которые «красноречиво говорят о любви к Родине, 
родному искусству, об огромном творческом подъеме, который не покидал Нестерова 
до самых последних дней его жизни» (Правда, 1 942, 21 окт . ) .  Нестеров,- сказано там 
же,- похоронен на Новодевичьем кладбище вблизи своего лучшего друга Левитана. 
См. также сообщение в газете «Литература и искусство» ( 1942, 24 окт.). 

104 Речь идет о В .  И. Мухиной, исполнившей Портреты Героев Советского Союза 
Б. А. Юсупова и И. Л. Хижняка (оба - тонированный rипс, 1942; бронза, 1947; ГТГ). 
Портреты экспонировались на выставке «Великая Отечественная война». В 1943 г. 
В. И. Мухиноii за эти портреты была присуждена Государственная премня СССР 
(Литература и искусство 1 943, 21 марта) .  В этом письме, а также в писыю от 4 июня 
1 942 г. имеется в виду, очевидно, доктор А .  А .  Замков и его сын архитектор 
С. А .  Замков, портреты которых Мухина исполнила в 1 935 г. (оба - мрамор, ГТГ). 

105 Петр Леонидович Капица (р .  в 1894 г.) был тогда директором основанного им 
Института физических проблем Академии наук СССР ( 1935-1 946, с 1955 г.); член-кор
респондент ( 1 929) и действительный член Академии наук СССР ( 1939) , Герой Социа
листпческого Труда (1945) , лауреат Государственных премпii СССР (1941 , 1 943) ,  ла
уреат Нобелевской премии (1978) . 

106 Трайнин Илы� 11 авлович (1887- 1 949) · - юрист и общественныii деятеJ1ь, дей· 
ствительный член Академии наук СССР (1939) , работал в Институте права АН СССР 
(с 1 931 г., директор - 1 942-1 947 гг. ) ,  академик-секретарь Отделения эконом11ю1 и 
права н член Президиума �Н СССР ( 1946-1949) . 

107 Красин Леонид Борисович (1870-1926) - инженер,  революционер, советский 
дипломат (с 1 924 г .- полпред СССР во Франции, с 1 925 г .- в Англии) . Член 1\омму
ннстическоii партии с 1890 г. 

108 Сварог Василий Семенович, (1883-1946) - живописец, акварелист 11 график, 
иллюстратор, член АХРР (с 1 923 г . ) ,  с 1924 г. занимался педагогической деятельностью; 
в Тбнлпси в 1 942 г.  работал для газеты «Заря Востока». См. также письмо .№ 79, 
1 943 г. 1 1  комм. к нему (10-13) . 

109 Речь идет о высадке американских войск в Северной Африке, англиiiском на
ступлении в Египте, последующих операциях союзных войск ·(Правда, 1 942, 8 ,  9, 14,  
16 нояб. ) .  

110  Герасимов Леонид Сергеевич (1914-1977) - живописец, в МГХИ учился у 
отца, дипломная работа 1 942 г .- «Проводы на фронт» (Николаевскиii художественный: 
музеii им. В. В .  Верещагина).  

1 1 1  Кончаловский Максим Петрович (1875-1942) - врач-терапевт, заслуженный 
деятель науки РСФСР (1934) ,  профессор 2-го Московского университета (с 1918 r. ) ,  
научный руководитель Института гематологии и переливания нрови ( с  1 928 г . ) ,  тера
певтической клиники Всесоюзного Института экспериментальноii медпцины. Сообщение 
о его смерти и некролог «М. П .  Кончаловский» были опубликованы в «Правде» ( 1942, 
1 и 4 дек . ) .  В конце декабря Грабарь мог узнать из газет и о смерти А. М.  Селищева. 
С�1 . :  Памяти проф. А. М. Селищева. - Литература и искусство, 1 942, 26 дек. 

112 За время пребывания фашистов в Можайске были разграблены все экспонаты 
краеведческого музея, подорван Николаевский собор, полностью сожжены многие 
жилые дома города (Заря Востока, 1942, 23 янв. ) .  См. также: Герасимов С. В. Стра
ницы жизни. Воспомпнанпя о Можаiiске. М . ,  1 975.  
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нз А шукины: Николай Сергеевич (1890-1972) - писатель, литературовед, биб
лиограф; Мария Григорьевна (1894-?) - литературовед. Их общая работа «Крыла
тые слова. Литературные цптаты. Образные выражения» (М. ,  1 955; 2-е изд.,  доп. М . ,  
1 960) . 

1 14 Мавзолей Гур-Эмир (1404) построен по распоряжению Тю1ура для его внука -
царевича Мухаммед-Султана, вскоре здесь был похоронен Тимур, затем - усыпаль
ница тимуридов. 

В конце 1 942 г. в самаркандскоii печати появились сообщения об археологических 
изысканиях. «Полтора года назад» были вскрыты погребения в Мавзолее Гур-Эмир 
«в связи с 500-летием со дня рождения великого узбекского поэта Алишера Навои». 
Экспедиция ставила «cвoeii целью дать возможно боле1J полную характеристику эпохи 
Тимура и тимуридов, в каковую жил и творил Алишер Hai:ioи». Экспедиция бы:�а ор
ганизована по решению правительства Узбекистана, возглавлял ее Т. Кары-Ниязов, 
члены - Х .  Зарипов (секретарь}, М. Герасимов, В. Шишкин, Б. Засыпкин. Останки 
увезли в Ташкент, после исследования их вернуди в специадьно оборудованНО}! ваго
не в Самарканд, где 21 состоядось погребение; в скдеп быд замурован акт о проведен
ных работах (Березскиii В. Археодогическая экспедиция в Самарканде. П еред погребе
нием останков Тимура и тимуридов.- Ленинское зна�ш, 1 942, 20 дек . ;  Он же. Погре
бение останков Тимура и тимуридов.- Там же, 1 942, 22 дек. ) .  

1 15 М .  М.  Герасимов восстановил облик Тимура, Шахруха, Улугбека, Мухаммед
Султана и изготовид гипсовые отливы (Ленинский путь, 1 942, 22 дек. ) .  Гераси.��ав Jlfи
хаил Михайлович ( 1907-1970) - антрополог, археолог, с:кульптор, доктор историчес
ких наук ( 1956) , лауреат Государственной премии СССР ( 1950) .  

116 Чуковский Корней Иванович (1882-1969) - )lНОГОJiетниii а;:�ресат И .  Э .  Гра
баря. Начало их переписки можно датировать 1 910-ми годами. 

1 11 «Одолеем Бармалея ( Военная сказка)» Корнея Чуковского быда пцана в 
1 943 г. в Пензе и Ташкенте. В Ташкенте «Одолее�1 Бармадея» опубликовали два шща
тельства: «Государственное издате.'!ьство Узбекской ССР» (рисунки Бориса Жукова, 
рукоппсь подписана в печать 5 мая 1 943 г.) и «Советский писате.1Ь>) (рисунки Виктора 
Басова, в печать - 15 июля 1 943 г.}. В Пензе появилось два издания сказки Ч уковско
го с иш11острациями Б. И. Лебедева, дата подписи в печать первого пзданпя в книге 
не указана, второго - 7 декабря 1 943 г .  

При всем том письмо можно датировать рубежш1 1 942- 1 943 гг .  пли началом 
1943 г., когда И. Э. Грабарь и Г. Т. Горощенко, подппсавшие письмо, находплись в 
Самарканде. !\роме того В .  Е .  Цигаль в 1 943 г. был прпзван в R расную А рмию. 

нs Цигаль Виктор Ефимович (р. в 1 91 6  г.) - график, засдуженный художник 
РСФСР (1968). Учился в Московском областном художественном училище памяти 
1 905 года (1934-1938) и в МГХИ (1938-1 943. 1 945-1946) , руководитель его диплом
ной работы - Г. Т. Горощенко. 

119 Горощепко Глеб Тимофеевич (1899-1974) - график, зас:�уженный деятель 
искусств РСФСР (1967) ;  преподавал в московском Вхутепне ( 1928-1930) и в МГХИ 
(1936-1948) , ирофессор (1940) , кандидат искусствоведения ( 1943). 

1943 

I С. В. Герасимов. Мать партизана ( 1943-1950, ГТГ) . Судьбу картины Грабаря 
«Эсэсовцы>) проследить не удалось, на последующих персональных выставках худож
ника (1947, 1 951 ) ,  а также на пос�1ертной (1971)  картина не экспонировалась. 

Д. С.  Моор с осени 1 941 до весны 1 943 г. исполнил около 50 п;rакатов, рисунков 
и листовок, средп них плакат «Ты чем помог фронту?>) (1941 ) .  

«История Фрица-Ганса-Амалии Шудьца, лавочника с Фридрихштрассе, истинно
го арийца, и правоверного гитлеровца>) - серия сатирических риеунков тушью д. С. Моора - датируется Н142-1 943 гг. !\Ioop был также автором коротких и гнев
ных текстов, помещенных внлзу рисунков. Семь листов серпи экспонирова.1ись на выс
тавке «Великая Отечественная война». По словам Г. В. Жидкова: «Это графический 
памфлет, интересно заду)1анныii и выполненныii в тппичной ;�ля художника манере» 
( Рисунок, акварель, гравюра п лаки на выставке «Ведикая Отечественная воiiна».
Велпкая Отечественная воi!на: I-\аталог выставки . . .  , с .  47). 

18 июня 1 943 г. в Централ1,но�r доме работников искусств состоялось обсуждение 
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«новой серии сатпрических рисунков» Д .  С. Моора, состоящей из 47 листов (Литерату
ра и искусство, 1943, 1 9  июня). Один из листов серии «Похождения Фрица . . .  » - «Путь 
к победе» (О,46 хО,36) - хранится в Государственном музее искусств Узбекской ССР. 

2 Речь идет о взносе денег на строительство танковой колонны «Советские художни
ки «Красной Армип».- « (  . . .  ) Я отдал все, что у меня было на текущем счету - 70 ООО 
( . . .  }».- писал И. Э. Грабарь брату 17 января 1943 г. (Отдел рукописей ГБЛ, ф. 376, 
л. 260) . Через несколько дней в газете была опубликована телеграмма Грабаря: «Когда 
вся страна отдает свои трудовые сбережения на усиление технической мощи I\расной 
Армии для окончательного разгрома врага, советские художники не могут оставать
ся в стороне от стихийного всенародного движения, поэтому я внес сегодня в Госбанк 
70 ООО рублей как первый вклад в фонд создания б ронетанковой: колонны. «Советские 
художнпки К расной Армии» Директор Всероссийской Академии художеств академик 
живописи доктор искусствоведческих наук Игорь Грабарь. г. Самарканд» (Теле
грамма на имя И. В. Сталина. - Литература и искусство, 1 943, 22 янв.) .  В ответной те
легрюше Сталина Грабарю сказано: «Благодарю Вас, товарищ Грабарь, за Вашу за
б оту о бронетанковых силах Красной Армии. Примите мой привет и благодарность 
К расной Армии» (там же) . Подобного рода сообщения регулярно печатались в газетах 
тех лет, в «Литературе и искусстве» публиковали, как правило, телеграммы деятелей 
культуры. 

3 «Пятнадцать ыолодых живописцев, шесть графиков и два скульптора защищали 
с 23 по 29 декабря в Московском государственном художественном институте свои дип
ломные работы,- писала К .  Кравченко.- Картины и скульптуры, одна за другой 
проходившие перед Государственной экзаменационной комиссIJей, получили высокие 
оценюr. Восемь дипломников - Николай Денисов, Борис П реображенский, Констан
тин I�птайка, Дмитрий Домогацкий, Виктор Мельников, Людмила Дьякова, Василий 
Братпщев, Сергей Шапошников - окончили институт на отлично. Выпуск 1942 г . 
первыii выпуск живописного факультета Московского государственного художествен
ного IIнститута. Москвпчи, следуя примеру Ленинградсrюй академии художеств, дали 
композиционные картины на темы отечественной войны». Рассматривая далее вкратце 
работы Б. П реображенского, Д. Домогацкого, К. н:итайки, В. Братищева, И. И шмаро
ва, Н. Деппсова, Н. Сергеева и других, I�равчепко отмечала: «Молодые художники 
выходят на трудный путь искусства. Школа дала им серьезные познания. Жизнь воору
жит их опытом, необходимым для полноценного и самостоятельного творчества)> (Крав
ченко К. Молодые художники. - Литература и искусство, 1943, 9 янв. ) .  Иллюстрация 
к статье: «Конный портрет генерала Белова. Дипломная работа студента Московского 
государственного художественного института К. Китаiiкю>. 

Кравченко Ксения Степановна (1896-1980) - искусствовед, художественный 
критик, заслуженный деятель искусств РСФСР ( 1979) , профессор. 01,ончила Москов
ский государственный университет им М.  В .  Ломоносова в 1928 г . ,  автор монографий 
(«А. В. I>:уприю>.  М . ,  1973), ряда статей о современпо.\1 советском искусстве в журналах 
п газетах, начиная с 1920-х годов. 

4 Коновадов Виктор А ндреевич (р .  в 1912 г. )  - живописец-монументалист, окон
чил мгхи в 1948 г. 

5 Денисов Никодай Викторович ( 1917-1982) - график и живописец, с 1943 г.
художнпк Студии военных художников им М.  Б .  Грекова; учился в МГХИ (1937-1942) 
у Г. Г. Ряжского и И. Э. Грабаря, защита диплома - январь 1 943 г. Диплом - эскиз 
росппси «Взятие Зимнего дворца» - исполнил в Москве под руководством А. А. Дей
неюr. В статье К. Кравченко упоминается эта работа, а ее автор назван в числе восьми 
художников, окончивших Институт на отлично (см. комм. 3, 1 943 г . ) .  Дени (псевдоним, 
паст. фамилия Денисов) Виктор Никодаевич (1883-1946) - график, один из создателей 
советскоi'r политической карикатуры и плаката; заслуженный деятель искусств РСФСР 
(1932). 

6 После отъезда Л. И. Денисова Исаак Михайлович Лейзеров исполнял в Самар
канде обязанности директора Московского художественного института. 

7 Радимова Татьяна Павдовна (р .  в 1916  г. )  - живописец, окончила М Г Х И .  
8 Гордов Никодай Никодаевич ( р .  в 1917  г . )  - живописец, учился в МГХИ (1938-

1 942) у С. В. Герасимова и Б. В. Иогансона. Диплом защищал в январе 1943 г. В пись
ме И. Э. Грабаря речь идет о его дипломной работе «Штурм Зимнего дворцю> (Иркутский 
областной художественный музей) . Ефанов Васидий Прокофьевич (1900-1978) - живо
писец, народный художник СССР (1965) , действительный член Академии художеств 
СССР (1 947) , преподавал в МГХИ (1948-1957) , профессор ( 1949), лауреат Государст-
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венных премий СССР (1941 , 1 946, 1 948, 1 950, 1 952) . Размеры картины Ефанова «Неза
бываемая встреча» (1936-1937, ГТГ) - 2,70Х3,91 . 

9 Речь идет о последнем заседании Комитета по премиям в области литературы и 
искусства, председателем которого был Вл. И .  Немирович-Данченко. С. В .  Герасимо
ву, Н. Э. Грабарю, Д. С. Моору премии присуждены не были. Яков.левы - художники 
Б. Н. Яковлев и его жена С. В. Рянгина. 

10  J-t 60-летию Василия Семеновича Сварога в марте 1 943 г. была открыта выстав
ка его последних работ. Письмо Грабаря написано в связи с этим. См. также комм. 
108, 1942 г. 

11 В. С. Сварог, в частности, получил в 1 912  г. первую премию на плакатном кон
Rурсе журнала «Нива». Портрет Ю. И. Репина работы В. С. Сварога экспонировался 
яа 44-ii выставке картин ТПХВ. См. каталог выставки (М. ,  1 916 ,  с.  12) .  Х удожник 
А. М. I-to�iaшкa вспоминал: «Необыкновенное внимание И. Е .  [Репина] привлек к себе 
в ту пору художник В. С. Сварог. Летом 1915 г. через Алешу И. Е. узнал, что его сын 
Юриii ппшет портрет Сварога, а последний - Юрия Репина. И. Е .  Репин был заин
тересован. Вскоре в одну из сред появился сам Сварог. Он для И. Е .  был чудо-гостем. 
Перед этш1 И. Е. уже рассматривал портрет его работы. «:Какая смелость, стихийность 
манеры. Что такое! Почему я это имя не знал? Может быть, я настолько отстал от жиз
ни. что о;щн не ведаю, какие богатыри у нас появляются! .. » Одновременно Репин был 
покорен пением Сварога и игрой его на испанской гитаре. И внешний облик Сварога 
был привлекателен: физически сильный, суровый, волевой, красивый - артист с 
головы до ног. Да, Сварог для И .  Е .  был находкой, и он сразу же приступил к писанпю 
с него портрета» (Ко.-нашка А .  М. Три года с Репиным.- В кн. :  Художественное нас
ледство. РР1111н. М.-Л" 1 949, т.  I I ,  с. 298) . 

1� С�!. J>ОШ!. 59,  1 942 Г .  
1� В свя:�н с (ill-.1 l'п1eм В .  С. Сварог был награжден орденом Трудового :Красного 

Знаменп. 
н И. Э. Грабарь имеет в виду выставку дипломных работ, которая была разверну

та в залах Муаея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Открытие состоялось 
2 мня. На Выставке дипломных работ Московского художественного института и "Ук
рапне�юго отделения были представлены работы дипломников четырех факультетов 
(ж1шо1111сного, графичес!\ого, скульптурного и архите!\турного) , персональных мастер
сю1х профессоров С. В. Герасимова, А. А. Осмеркина, П .  Д. Покаржевского, И. Э. Гра
баря. Г. Г. Ряжского, Г. М. Шегаля и работы, выполненные под руководством профес
соров п преподавателей М. И .  Гельмана, Г. Т. Горощенко, Н. М. Ч ернышева, 
I-\. Н: Елевы, А. В. Мизина, И. Н. Штильмана. "Участвовали 46 художников и 4 ар
хите!\тора. Был издан каталог (М. , 1 943) .  См. также информацию о предстоящем от!\ры
т1111 выставки 2 мая в газете «Литература и искусство» (1943, 1 мая) . 

1 '' Диффинэ Евгений Васил.ьевич, (1914-1942) - живописец, учился в Мос!\овском 
областном художественном педагогическом училище памяти 1 905 года (1933-1937) 
и МГХП у А. Н.  Чиркова (1937-1942) .  Дипломная работа - «Смерть партизаню>. 
В о.щом из писем Грабарь назвал художника «сверкающе одаренный Диффинэ» (пись
мо В. Э. Грабарю от 15 декабря 1 942 г .- Отдел рукописей ГБЛ, ф. 376, л. 244) . 

16 Дудник Степан Ил.ьич, (Иудович,} (р. в 1 914 г.)  - живописец, заслуженный ху
дожнпк РСФСР (1968) ,  лауреат Государственной премии СССР (1950) . "Учился в МГХИ 
(1935-1942) у Д .  Н .  l\ардовского, А. А. Осмеркина. Дипломная работа (защита в 
янваrе 1 943 г.)  - «25 октября 1917  г.» (вариант - 1 946 г" Саратовский государствен
ный художественный музей им. А. Н. Радищева) . В аспирантуре МГХИ (1943-1946) 
;�ашшался в мастерской И. Э. Грабаря; преподаватель МГХИ им. В .  И. Сурикова 
( 1946-1952) , Московс!\ого высшего художественно-промышленного училища (с 1 966 г.) , 
пrофессор (1969) . 

17 Руд11ев А л.ександр Михайл.ович, (1913-1972) - живописец, заслуженный худож
шш РСФСР. 18 Григорьев Сергей1Георгиевич, (р.  в 1918 г.) - живописец, учился в МГХИ (1939-
1 944) у И. Э. Грабаря, дипломная работа - «Зоя Космодемьянская», преподавал в Мо
с1ювс!\о}r областном художественно-педагогическом училище памяти 1 905 года (1946-
1 !157) Голицын Иван Иванович, (р. в 1 91 6  r.) - живописец, учился в МГХИ (1939-
1948\ ,  дппломная работа (руководитель И. Э. Грабарь, хранится в МГХИ им. В. И. Су
рикова) - «"Урок живописи в мастерской академика И. Э. Грабаря». Едзиев Георгий 
Сосланбекович, {р. в 1 916 г.) - живописец, о!\ончил МГХИ им. В. И. Сурикова в 1 948 г . ,  
д 1ш,�о}шая работа - «Лермонтов н а  Кавказе». Прибыл.овский Виктор Ал.ександрович, 
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( 1919-1973) - живописец, учился в МГХИ Иlll . В .  И .  Сурикова, дипломная работа 
{<Н. В .  Гоrоль в мастерской А. А. Иванова» (1948, руководитель И. Э .  Грабарь) 19 Кухарков Никмай Никапорович - заместитель (с 1 940 г.) 11 начальник (с 12 мар
та 1 942 г.) Главного управления учебными заведениями 1\омитета по делам 11скусств 
(ГУУЗ) . П. Я. А дехин, - член Научно-111етодическоii комиссии по художественному 
образованию при ГУУЗе (с октября 1 940 г.) . 3. Н. Быков в январе 1 941 г. был назначен 
директором Дире:�щии художественных выставок п панорам прп Главном управлении 
учреждениями изобразительных пскусств 1\омитета по делам 11скусств. 

20 Рубен, А да Петровн,а (р.  в 1 913  г. ) ,  Хаимов Яков Маркович (р. в 1 914 г. )  - живо
писцы. Окончили МГХИ в 1 942 г. 

21 Рубипский Игорь Памович (р. в 1 91 9  г . )  - живописец, окончил MГXII ( 1942) . 
Бедепицкий Матвей Захарович (р. в 1 909 г.)  - живописец, учился в МГХИ ( 1 935-
1 942) у П. Д. Покаржевского и Г. Г. Ряженого, дипломная работа - «В оккупирован
ной деревне» («Фашистская грабь-армия в Белоруссии») - исполнена под ру:ководст
вом С. В .  Герасимова; преподавал в Минском художественном техникум<' (1953- 1957). 

22 Грипюк Иван, А мксан,дрович (р.  в 1 915  г . )  - живописец, учился в МГХИ (1934-
1 942) у Н. Х. Максимова, П .  Я. Павлинова, дипломная работа - «Гражданская казнь 
Чернышевского» (Ульяновский областной художественный музей) . 

23 Тмкупов Никодай Павдович (р. в 19 17  г.) - живописец, заслуж<'нныii ху.:�.ожюш 
РСФСР (1974) . Учился в МГХИ (1936-1942) , дипломная работа - «В освобожденнщ1 
колхозе� (Музей изобразительных искусств Туркменской ССР) исполнена нод ру
ководством С. В. Герасимова. Педагог, преподавал в Московском 1шстптуте прпкладно
го и декоративного искусства (1949-1 951) , МГХИ им. В. И .  Сурикова (1960-1966) , 
.l\1осковском архитектурном институте ( 1974-1 981 ) ,  доцент ( 1963) . 

24 Цыпдаков Виктор Григорьевич (р.  в 1915  г.)  - живоппсец, народныii художник 
РСФСР (1974), член-корреспондент Академии художеств ( 1967). Учился в :МГХII  
( 1936-1942) у Г. М.  Шегаля, дипломная работа - «В.  И.  Чапаев» (Харьковс:кпii го
сударственный музей изобразительных искусств) - выполнена под руководством 
С. В .  Герасимова. Педагог МГХИ им. В .  И. Сурпкова (с 1 948 г . ) ,  профессор, лауреат 
Государственной премии СССР (1 949) . 

25 Тегин, Д.иитрий Напитопович (р. в 1 914  г . )  - живописец. Учился в :\I Г Х И: 
( 1935-1942), диплом защищал в январе 1 943 г . ,  дипломная работа - «Немцы во вре
менно оккуп11рованном селе» (Воронежскиii областной музей) - исполнена под руко
водством С. В. Герасимова.  Преподавал в МГХИ (1944-1 947), Московском nысшС>м ху
дожественно-промышленном училище (с 1 951 г . ) ,  профессор (1969) ,  лауреат Госрарст
венной премии СССР ( 1 951 ) .  

26 Речь пдет о Художественном фонде СССР. который fiыл оfiразован в ш�чале 
1 940 г. «в целях содействия творческой деятельности советских художников и крппшов
искусствоведов, а также улучшения их материально-бытового положения . . .  » (Поста
новление Совета Народных I\омиссаров СССР от 4 февраля 1 940 r.- Собрали<' постанов
лений и распоряжений Правительства СССР за 1 940 год, No 3, с. 88-89) . 

Ряпгипа Серафима Васидъевпа (1891 -1955) - живописец, член АХ РР (с 1924 г . ) ,  
заслуженный деятель искусств РСФСР (1955) . 

27 Сегад А мксапдр Иараидевич (р. в 1 905 г. )  - жпвописец, :кандидат пскусствовс
денпя. 

28 Выставка дипломных работ открылась 2 мая 1 943 г. Вскоре после этого И. :1. Гра
барь написал статью «Успех молодых художников» (Правда, 1 943, 15 �1ая). ТрN1я 
лучшими работами он называет картины Дудника, Горлова, Цыплакова. 

29 «В торжественной обстановке 10 мая открылась в залах Государств<'шю/i Треть
яковской галереи выставка произведений мастеров старшего поколення: В .  Баюпеева, 
В. Бялыницкого-Бируля, И .  Грабаря, Е. Лансере, И .  Мешкова, И .  Павлова, Е. Юона. 
Н а  вернисаже собрались писатели,  деятели театра, художники, студенты изоинстпту
.тов. Среди зрителей много бойцов и командиров I\расной Арм1111 . . .  » (Литература 11 пс
кусство, 1 943, 1 5  мая) .  О работах Грабаря сказано: «Портреты 11 пеiiзажи И .  Грабаря, 
созданные за время воiiны, свидетельствуют о неустанной п плодотворной деятельностп 
художника» (там же) . 

Юон, Нопстаптин, Федорович (1875-1958) - живописец, народныii художник СССР 
(1950) ,  действительный член Академии художеств СССР ( 1947) , до:ктор пскусствоведенпя 
( 1941) ,  в 1 944-1947 гr. был главньш художником Малого театра; дирентор Паучпо
исследовательского института теории и пстории изобразительных искусств Акад('мпп 
художеств СССР ( 1948-1950) , преподавал в МГХИ пм. В. И. Сурикова (1952- 1955) , 
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профессор (1 952) , первый секретарь Правления Союза художников СССР (с 1 957 г. ) ,  
лауреат Государственной премии СССР (1943). 

Бакшеев Васидий Никодаевич (1862-1 958) - живописец, народный художник СССР 
(1956) , академик живописи (1913), действительный член Академии художеств СССР 
(1947 ) :  педагог (с 1894 г.), преподавал в Институте повышения квалификации художнн
коu ( 1 Ю3-1940) , Московском областном художественном училище памяти 1 905 года 
1 1 .11 . 1\1 . И. J{алинина (1945- 1 951 ) ,  профессор (1 940); лауреат Государственной премии 
СССР ( 1 943) .  Мешков Васидий Никитич (1867-1946) - живописец и график, народный 
художюш РСФСР (1943); педагог, преподавал в собственной школе живописи и рисова
вия в Москве (1892-1917) ,  Вхутемасе (1922-1923) , Институте живописи, снульптуры 
и архптектуры Всероссийской Анадемии художеств (1 937-1940) . 

30 J {аталог выставни семерых художников был издан в 1 944 г . ,  он имеет два грифа: 
:hошпет но делам искусств при CHR СССР и Государственная Третьяновская га
лерея. См.: В. Н.  Бакшеев, В.  R.  Бялыницний-Бируля, И .  Э .  Грабарь, Е. Е. Лансере, 
В .  Н. Мешков, И. Н .  Павлов, R .  Ф.  Юон: [Энспозиция выставки осуществлена и на
талог составлен А. И. Архангельской и Е .  В. Селиверстовой под руководством 
Г. В. Жидкова. Вступ. ст. Г. Жидкова]. М . ,  1 944. П рактически это семь каталогов, 
соелш�снных воедино. Каталог наждого художника начинался с новой страницы, его 
предварялн портрет п автобиографический очерн. 

. И .  ;) . Г рабарь писал: «На настоящей: выстав�е показаны результаты работы 1 94 1 -
1 !:!43 годов. Сюита «День инея», хотя и исполнена в 1 941 году, но  является результатом 
долголС'тю1 х  наблюдений, исканий и переживаний» (с. 32). В зале Грабаря находпппсь 
сдеду�•щпе 1 1 1ю11 : 1щ'Д('НИЯ из серии «День инея»: «Иней. Палевое небо» ( 1 .  I I -41;  Чу
вашсю1Я госу;1нрствР1шая художественная галерея, Чебоксары),  «l{осые лучи» (6 .  I I  
4 1 :  ГТГJ , «Роскоuшыii иней» (1 941 , ГРМ),  «Солнце поднимается» (1941 , ГТГ) и др .  (всего 
12 работ) ; «Проходноii двор в Замоскворечье. Серый дены ( 1 941 ,ГТГ) , «Проходной двор 
в Зююскворе•1ы•», (30. I I I -41 ; Закарпатская нартинная галерея, Ужгород) , «Пари в 
Наш,чнке», «Зима в Тбилпсю), «Портрет С. Прокофьева за работой над оперой "Война и 
мпр" . «Портрет 3. Я. Доливо>) (все - 1 941 г . ) ,  «Пленные фашисты под конвоем колхоз
нпц» (1942), «Эсэсовцы•) ,  автопортрет в Тбилиси (22. I I l-42 , ГРМ) , «Портрет Героя 
СовЕ:>тского Союза ст. лсiiтенанта артиллерии П. В .  Стемасова» (1942) , портреты 
В. Я. Гельфрейха (дата в каталоге - 1 942 г . ) ,  Марины Яшвили, Наты Вачнадзе, 
Мпранi!Ы Гамсахурдия, «Портрет сына - Славы Грабарю), портреты Медеи Джапарпд
зе, А.1<>ксандры Тоидзе, Тамары Цицишвили, А. М. Герасимова, четы Сварогов (все -
1 942 r . ) .  Н. П. Н:анделаки (1943) .  Воспроизведены в каталоге следующие работы: ав
топортрет, «Инеii. Серый. дсны, портрет Тамары Цицишвили. , 

з1 Здесь Грабарь не совсем точен. Так, В .  Н .  Бакшеев представил девять работ 
1 940-1 943 гг. , Бялыницкий-Бируля - свыше двадцати, а Е .  Е. Лансере - шесть 
(1942 г. ) .  

32 Пугач Юрий Петрович (р. в 1 91 7  г.)  - живописец, народныii художнин СССР 
(197 / ) .  :1еiiствительныfi член Академии художеств СССР (1975), лауреат Государствен
ноii нремии СССР (1 950) и Государственной премии РСФСР им. И. Е .  Репина ( 1 969). 
�·ч1шся в МГХИ (1936-1942) у С .  В. Герасимова и И. Э .  Грабаря, дипломная ра
бота - «Зверства фашистов в оккупированной деревне& (руноводитель С. В. Гера
сшюв) .  Преподавал в МГХИ им. В. И. Суринова ( 1 948 - 1 951 ) ,  доцент (1950) . Мак
си.1uJе [{опстаптин, Мефодьевич (р.  в 1 913 г. )  - живописец, народный художник 
РСФСР ( 1 980) , лауреат Государственной премии СССР ( 1 950, 1 952). Окончил МГХИ в 
1 \J42 r . ,  дипломная работа - «Отправка Узбекской дивизии на фронп); преподаватель 
М Г Х I! нм. В. И. Сурикова (1945-1 964) , Московского государственного педагогиче
сю1го rшстптута им. В. И. Ленина, профессор (1954) . Рычагов Сергей Петрович (1915-
1 9701 - ГIOI BOIIllCeЦ, ОКОНЧИЛ МГХИ В 1 942 Г .  

"" Водков Амксапдр Васидъевич (1916-1 978) - живописец, учился в МГХИ 
(1937 - 1 942) у С.  В .  Герасимова и П .  Д .  Понаржевского, дипломная работа «Возвра
Щ<'НП<' партизан в родные леса>). 

а4 Петр Иваиович Нерадовский - многолетний: адресат И. Э.  Грабаря. См. : Гра
барь Jf. Письма. 1891 -1917.  М . ,  1 974; Оп же. Письма. 1 91 7- 1 94 1 .  М . ,  1 977. 

3'°' nлсуфьев Юрий Адексапдрович (1869-1 939) - искусствовед, специалист в облас
тп древнерусского искусства, с 1 934 г. руководил Секцией древнеруссной живош1си 
Гос�·дарствепного Русского музея, переведенной из Центральных государственных рес
таврационных мас.терсю1х. 

36 О.�ьга Нгоревиа Епифапова (Грабарь) . 
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37 Выставка произведений молодых художников, посвященная 25-летию Ленинско
rо комсомола,  была открыта 1 0  октября 1 943 r. в залах Третьяковскоii rалереи. "Участ
вовали 99 художников, экспонировано 271 произведение. Дипломная выставка не была 
включена целиком. На Комсомольской выставке демонстрировались работы только 
следующих дипломантов: А. В. Волков, Л. С. Герасимов, О .  А. Дмитриев, Ю. П. Ну
rач, R. М. Максимов, М. В. Мальцев, В. R. Нечитайло, А. И. Плотнов, А. l\I. Руднев, 
С. П. Рычаrов, Н. П. Толкунов, В. Г. Цыплаков. Статья И. Э. Грабаря об этой выетав
ке под названием «Молодые художники» появилась в газете «Литература и ис�>усство>) 
( 1 943, 13 нояб.) .  

38 Костин, Вд,адимир Иван,ович
'
(р. в 1 905 г. )  - живописец, ис:кусствовед, художе

ственный критик, автор книг и статей по русскому и советскому искусству, заслужен
ный деятель РСФСР (1981 ) .  Пейзажная се:кция МОСХа не была создана. 

39 Ро,падип Николай Михайлович (р.  в 1903 г. )  - живописец, пародныii ху,;:J.ожн11к 
СССР (1971) ,  действительный член Академии художеств СССР (1967) , лауреат Государ
ственной премии СССР (1946) , Ленинской премии (1980) и Государственной премип 
РСФСР им. И. Е .  Репина (1970). 

40 Выставка, о которой пишет Грабарь, открылась 27 июня 1 943 г . :  «Завтра в Са
лопе Х удожественного фонда СССР открывается выставка произведений Н. Ромадина, 
написанных за два года войны. Значительное число работ сделано художппком во вре
мя пребывания в Средней Азии» (Литература и искусство, 1 943, 26 июня).  Спустя месяц 
появилась статья об этой выставке (Соколова Н. Живописец Николай Ромадин.- Там 
же, 24 июля). · 

41 Размер произведений И .  П .  Похитонова: 1 3 Х 27 ,  14,5 Х 25, 17 ,5 х 21 ,5 н т. п .  
42 Выставка пейзажа открылась 1 августа 1 944 г .  в Выставочном :-�але 1\Iос:ковс:кого 

товарищества художников (Нузнецкий мост, 1 1 ) .  На выставке, кроме работы И .  ::\1 . Леii
зерова («Дорога на Даргом», 1 942), экспонировались произведения других преподава
телей МГХИ, в частности :Н. Х. Максимова («Самарканд; Портал старой �1ечет11», 
1 943) . Имени Грабаря в каталоге пет. См. :  Выставка пейзажа: I\аталог [Московский 
Союз советских художников. Московское товарищество художшшов/Сост. Е. Вишпя:кj. 
м., 1 944. 

43 Шверпик Николай Михайлович (1888-1970) - государствепныii и партпйныii 
деятель, член Н ПСС с 1 905 г . ,  Герой Социалистического Труда (1958). В годы Велп:коli 
Отечественной войны был председателем Ч резвычайной комисспи по установ.тzrнию 11 
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. 

44 А бугов Се.пен, Львович (1877-1950) - жпвописец, преподавал в Ленинградском 
институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И .  Е .  Репппа (1932-1950), профес
сор ( 1. 939) . 

45 Зайцев А лексапдр Дмитриевич (р.  в 1 903 г. )  - жпвописец, заслуженный дея
тель искусств РСФСР (1967),  преподаватель Ленинградского института ;�швоппсп, 
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (1930-1 941 , с 1 943 г.), профессор ( 1 %8), 
руководитель персональной мастерской живописи (с 1 963 г.). Судя по письма�� Грабаря, 
Зайцев был в Самарканде его заместителем по Всероссийской академип художеств, 
сразу после реэвакуации Академии в Ленинград - директором Института . 

46 По возвращении Академии художеств из Самарканда ее разместилп в :-�дnниях 
Троице-Сергиевой лавры. В августе 1 943 г. был объяцлеп прием студентов на «фаl\ульте
ты живописный с мастерскими стап:ковоli живописи, монумептальпоii жпвоппси п 
театрально-декорационной живописи; графический и скульптурный» МГХ И  по адресу: 
Москва, улица Вахтангова д. 12-а. Начало занятий - 1 Оl\тября (ЛптС"ратура и ис
кусство, 1 943, 1 4  авг.) .  

47' Никодим Павлович Копдаков был избран академиком Петербургской Аl\аде�пш 
наук в 1898 г . ,  с 1893 г .- действительный член Академии художеств . Лихачев Николай 
Петрович (1862-1936) - историк и искусствовед, основоположник советс:коii mко:Iы 
сфрагистики; член-корреспондент Академпп пау:к с 1 902 г . ,  деiiствптельныii член -с 
1 925 r. Жебелев Сергей А лексапдрович (1867-1 941) - псторик, исслrдователь алтично
сти, специалист в области эпиграфики, археологии и :классической фплологии; деiiстш1-
тельный член АН СССР с 1 927 г. Ростовцев Михаил Иванович (1870- 1952) - пст()рпк 
античности, археолоr, профессор Петербургского упиверсптета (1901 - 1 !11 8) ;  с НН8 г. 
жил за rраницей, член многих академий и научных обществ; почетный доктор ряда унп
верситетов мира. 

48 Вышин,ский А лексапдр Януарьевич (1883-1954) - государственный деяте.1ь, 
юрист, дипломат; в 1 939-1944 гг. был заместителем председателя Совета Народных 
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Комиссаров, действительный член Акаде:.шп наук СССР (1939). Ярос.ttавский Е."ltельяп 
Михайдович (наст. фамплпя п имя - Губельман Миней Израилевич; 1878-4 . X I I -
1943) -- деяте,;rь Коммунистической партии (член партии с 1898 г . ) ,  историк, публицист, 
действительный ч,;rен Академип наук СССР (1939) , лауреат Государственной премпи 
СССР (1943) . 

49 О выборах действительных членов Академии наук СССР см. комм. 55, 1 943 г. 
50 Виппер Борис Робертович (1888-1967) - искусствовед, исследователь в основ

но�1 западноевропейского искусства; в 1 943 г. был утвержден в звании профессора п о  
кафедре теорпп п пстории пскусства Московского государственного университета 
им. �1 . В. Лщюносова , где преподавал в 1915-1924, 1 941 , 1 943-1954 гг. ;  член-коррес
пондент Академпп художеств СССР ( 1 962), заслуженный деятель искусств РСФСР. 
С 1944 по 1967 г.- за�1естптель директора по научной части Государственного музея 
изобразительных пскусств пм. А. С. Пушкина; с 1 944 по 1 967 г.- старший научный 
сотруднпк, а затем заведующий Сектором классического искусства И нститута псторпп 
искусств Акаде�пш наук СССР. 

51  Шарм.1�ань Иосиф (Осип) А додьфович (1880-1957) - художник, театральный 
декоратор и графпк; жил в Грузии с 1917  г . ,  в 1922-1 957 гг. преподавал в Тбилисской 
Ака;�емпп художеств, руководпл факультетом графики, профессор ( 1941) ,  заслуженный 
деятель искусств Грузпнской ССР. 

и Орешников А мксандр },fихай.лович (р. в 1 904 г.) - живописец, народный ху
дожнпк СССР ( 1 969), ;�_('iiствительныii член Академии художеств СССР ( 1954) , препо
дават('ЛЬ liнстптута живоппсп, скульптуры и архитектуры им. И. Е .  Репина - с  1 930 г . ;  
ректор Акад('МIШ худоп;еств - с 1953 г . ;  лауреат Государственной премии СССР (1948, 
1950) . 

53 Ос;1о1еркин А лександр А .zександрович (1892-1953) - живописец, преподавал в 
московс1юм Вхутю1асе-Вхутеине (1918-1930) ,  Академии художеств и МГХИ (1932-
1948) , профессор (1939). 

54 Зи.�ьберштейн Идья Са,мйдович (р. в 1 905 г. )  - литературовед, истории искус
ства , доктор искусствоведения, основатель издания «Литературное нас.;rедство» 
(с 1 93 1  г . ) ,  лауреат Государственной премии СССР (1979). 

55 Общее собрание Академии наук СССР открылось 25 сентября (Правда, 1 943, 25 
сент. ) .  На общем собранпи Академии наун состоялись выборы новых академиков. По 
отделению истор пи п философии были избраны Б .  В. Асафьев, В. А.  Веснин, Р.  Ю. Вип
пер, И .  Э. Грабарь, С. Н. Джанашиа, В .  П .  Потемкин (там же, 30 сент. ) .  В члены-нор
респонденты выборы п утверждения происходили 28 и 29 сентября (там же, 29 сент . ) .  
Незадолго до  выборов в газете «Литература и искусство» публиковались статьи: о 
Шостаковиче, Асафьеве, А. Герасимове, Грабаре (18 сентября 1 943 г.) ;  Руднев Л. 
Зодчий и ученыii [об А. В .  Щусеве] (25 сентября) . 

А сафьев Борис Вдадимирович (1884-1949) - музыковед п композитор, народный 
артист СССР (Н146); музыкальный критик (псевдоним - Игорь Глебов), педагог (про
фессор Ленинградской консерватории с 1 925 г . ) ,  с 1 943 г. жил в Москве, руковод1ы на
учно-псследовательскпм кабинетом при Московской консерватории и Сектором музы
кп Института историп искусств А Н  СССР, председатель Союза композиторов СССР 
(1948), лауреат Государственных премий (1943, 1 948). 

56 Тревер Ка.}tилла Васидьевна (1892-1974) - историк культуры, востоRовед, 
специалист в областп исторпп художественной культуры народов Средней Азип, За
кавказья и И рана; член-корреспондент Академии паун СССР (1943) . А миранашвиди 
Ша.лва Неонович (1899- 1975) - искусствовед, исследователь грузинского и иранского 
искусства ;  преподавал в Тбшшсском универсптете (с 1925 г . ) ,  профессор (1936) , дирек
тор �1узея «Метехп1> (с 1 939 г . ) ,  член-корреспондент Академии наук СССР (1943) , дей
ствительный ч:Jеп Академии Грузинской ССР (1955). 

57 Грабарь имеет в виду издания: Сборник материалов для пстории С.-Петербург
скоii Академии художеств за сто лет ее существования/Под ред. п с  прим. П. Н. Петро
ва: В 3-х ч. сш; . .  1864-1866; Архив Брюл.;rовых, принадлежащий В. А. Брюллову/ 
Сообщ. Ив. Кубасов. СПб. , 1900. 

5 8  Решение Президиу��а АН СССР об органпзацип в систе�rе АRадемии наук И нсти
тута псторпп искусств последовало 28 декабря 1 943 г . ;  постановление СНК СССР об 
учрежденип этого пнстптута состоялось в 1944 г. Его директором был назначен 
И. Э. Грабарь, остававшпiiся на этом посту до конца своей жизни. - См. также кошr. 
23, 1 944 г. 

59 Столетне со дня рожденпн П. Е .  Репина торжественно от�rечалось в августе 
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1 944 г. СНК СССР принял постановление (14 шоля 1 944 г . )  «Of> о:шамсновании столе
тия со дня рождения И. Е .  Репина>); 4-5 августа, 11 Москпе, в Большом театре, состоя
лось торжественное заседание, на котором выступилп И. Э. Грабарr. ,  В. 1\ . Бялыниц
кий-Бируля, Вл. А. Серов и др. В ГТГ открылась выставка пропзпеденнii Репина . 
Эту дату отметили в Ленинграде и др. городах (Известия, 1 944, 5 ,  6 авг. ; Л11тература и 
искусство, 1 944, 5 авг.) .  

6 0  Речь идет о книге Н.  А.  Рамазанова «Материалы для нсторпп художеств в 
Россшr>) (М. , 1863, кн. 1 ) .  Том состоит из его личных воспоминанпii о художю11;ах, учи
вшихся и работавших в Академии художеств с конца X V I I I  по середину X I X  в. Све
дения о других художниках первоi'r половины X I X  в. выделены Рамазановым в раздел 
«Смеем. 

Ра.и,ааапов Николай А лексапдрови'l (1817-1867) - скульптор, учплся в Акадещш 
художеств (1827-1839) , пенсионер Академии в Италшr (1843- 1846) ,  преподавал в 
Московском училище живописи, ваяния и зодчества с 1847 по 186() г. 

61 Бродский Иосиф А патольеви'l (р.  в 1 909 г.) - искусствовед, зас.ТJуженный 
деятель 11скусств РСФСР, доктор искусствоведения. }'ченыii: секретарь Всеросспi'1ской 
Акаде}ШИ художеств (1941 -1943) , преподаватель Института жпвоппсп, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. Репина, профессор (1944) . 

62 Речь идет об 11зданпп «РепПН>) в серии «Художественное наследство». Подроf>н<>е 
см. пнсы�а 1 944-1 945 . годов п кою1. 22. 1944 г. 

1944 

1 Дульский Петр МаксимиАиапови'l (1879-1956) - многолепшii адресат Грабаря. 
Начало Их переписки можно датировать рубежом 1 900-1910-х годов. См. : Грабарь И. 
Письма. 1891 -1917.  М" 1974, с.  253. 

2 7 января 1943 г. исполнилось 300 лет со дня рождения Ньютона. В СССР эта дата 
была отмечена научными сессиями Академии наук СССР, изданием ряда кнпг п fiрошюр, 
состоялись заседания в различных научно-исследовательскнх учреждениях п учебных 
заведениях. «Сегодня Вам отправил на память брошюру "И. Ньютон", напечатанную 
у нас в Казани в связи с юбилейными днями, которые мы проводпли п феuрале 1 943 г. 
по поводу 300-летия со дня рождения Великого Ученого>) (письмо П. М. Дульского Гра
барю от 14 января 1 944 г .- Государственный музей Татарскоii: АССР, ф. П. М. Дуль
ского). Речь идет об издании докладов, прочитанных на расширенном заседании }'че
ного совета Казанского авиационного института, которое состоялось, как указано на 
страницах книги, 9 апреля 1 943 г. (см. :  Исаак Ньютон, 1643-1943 . J�азань, 1943\. 
В сборнике опубликован доклад П. М. Дульского «Иконографпя Исаака Ньютона» 
(с. 35-47), прочитанный 25 февраля 1 943 г. на научной сессип Академпи наук СССР. 
Через Всесоюзное общество культурной связи с заграющеii: (ВОТ\С) ДульскпП старал
ся получить от К оролевского общества в Лондоне фотографии с лучшпх портретов Н1,1() 
тона. Но оттуда были присланы только книги, почему Дульсюri'r смог опублпковать R 
статье лишь небольшой иконографический :материал. 

3 «Чертоги» (или царский дворец} в Троице-Сергиево:м монастыре датируются 
концом XVI-XVII в. Палаты дворца отделаны в 1740-е годы, лепн11на выполнена 
Il.;iьeii: Савичем и Михаилом Зиминым. 

4 Всероссийская Академия художеств в полном составе вt>рнулась пз энакуащш 
в Ленинград 18 июля 1 944 г. (И:о�вестия, 1 944, 19 июля} . 

5 Башня Сююмбеки находится на территории Казанского Т\ремля п датируется 
XYII  в. С :�ова Грабаря были ответом на следующие строки цитируемого выше (пр1ш. 2) 
пrrсьма П. М. Дульского: «( . . .  ) Сейчас у нас печатае1ся увраж <_;ююмбекина башня 
как rпог обмеров, которые б ыли проведены Сою:юм совет. архнтекторов Татарии. А.'lь
бом будет издан очень малым тиражом, и если Вам интересно его шrет1,, то я его Вам 
вышлю>). И далее: «Как Ваше здоровье? Мне передавали, что Вы болели. В ию.'lе мы 
Вас ждали в Казани на защиту диссертации И .  С. Зильберштеiiна, как fiыло об этом 
сообщено в газетах, но, к нашему сожалению, Вас не повидали». 

6 Грим:и Герман, Гермапови'l ( 1 905-1959) - архитектор, пстор1ш архитектуры, 
доктор искусствоведения ( 1947) ,  профессор Института ж1rвоппсп, скульптуры rr архи
тектуры им. И. Е. Репина Академии художеств СССР; хранитель коллекции архптек
турноii графики Государственного Эрмптажа. 
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7 Издание в таком виде не состоялось. Вернее, задуманная в трех томах «История 
русского искус.ства» вскоре превратилась в многотомный труд, работа над которым 
продотиалась многие годы. Г. Г.  ГpIIMM стал одним 11з авторов этого издания. См. 
последующие писы�а И. Э. Грабаря. 

0 П.�авов (Половое) Петр Сергеевич ( 1794-1864) - архитектор, ученик А. Н. Во
ронихина по Академпи художеств ( 1803-1815), работал в Петербурге. Мопферрап 
(Montfeгrand} А вгуст А вгустович (Огюст-Рикар) ( 1 786-1858) - а рхитектор, учил
ся в Париже в Пош1техн11ческой школе и у Ш. Персье и П .  Фонтена , с 1816 г. жи.;:� в 
Росс1111, работал в Петербурге. 

9 «3одчпii» - а рхптектурныii и художественно-техническиii журнал ( 1872-1917) ,  
орган С.-Петербургского общества архитекторов; ежемесячное издание. 

10 Вероятно, тогда начал готовиться сборник, который был издан через трп года: 
Сообщения Государственного Русского музея, 1 1/ [ Отв. ред. Г. Е. Лебедев}. JI . ,  1 947. 

1 1  Д.1!итnриев Юрий Николаевич (1902-1961) - искусствовед, специалист в облас
ти древнерусской жпвоппсп, работал в музеях Ростова Великого и Я рославля (до 
1931 г . ) ,  научныii сотрудник Государственного Русского музея, где н!I протяженип �що
г11х лет возглав:�ял Отдел древнерусского искусства (Смирпова Э .  С. Памяти 
Ю. Н. д�штрпева .- Сообщенпя Государственного Русского музея. Л . ,  1 964, V I I I ,  
с. 131- 133). 

Кор1111лов Петр Евгепьевич (р. в 1896 г. ) - искусствовед, музейный деятель, автор 
ряда 11cc.1t>J1oвaн11ii по исторпп pyccкoii графики, многолетний сотрудник Государст
венного Русского �1узея . Ю .  Н.  ДмIIтриев - один из авторов IV тома «Истории рус
ского пскусства». С�1 . :  Д.t�итриев Ю .  Н. ,  Данилова И. Е. Семнадцатый век и его ку.'1ьту
ра .- В кн. :  История русс:кого искусства. :М" 1 959, т .  4, с. 7-54.  Г. :М. П рсснов нашr
сал главу (<Ску.1ьптура» д:�я V тома «Истории русского искусства» (:М . ,  1 960, с. 429-
496).  П. Е. Корнилова в чис.11е авторов многотомной «Истории русского искусства» нет. 

12 П. И.  Нерадовскпii согласплся на предложение Грабаря и с 1 945 г. возглавил 
реставрационные работы в Загорске. 

13 Барапов Николай А пдреевич (р. в 1 896 г.) - художник-реставратор, с 1 924 г. 
работа.1 в Загогско�1 �1узее-заповеднпке, автор копии <(Троицы» Андрея Рублева ;:�.1я 
Троицкого собора ( 1 928) .  в 1945- 1 946 гг. реставрировал иконостас Рублева в Тгопц
I\ом соборе, реставратор Центральных государственных художественных реставрацпон
ных �1астерскпх. 

14 Кириков Василий Осипович (1900-1978) - реставратор древнерусской, pyc
eкoii 11 запалноевропеiiской жпвоппсп, живоппсец, копиист, заслуженный деяте.1ь 
пснусств РСФСР. Барапов Ивап А пдреевич (1889-1971)  - художник-реставратор, 
зас:rуженныii деятель искусств РСФСР (1959), работал в Государственной Третьяков
скоii га.;�ерее ( H13U- 1 963) , под его руководством в 1920 - 1 930-е годы были раскрыты, 
в частности , фрески Андрея Рублева и Феофана Грека в соборах Владимира, Новгоро
да 11 Москвы. Чириков Григорий Осипович (ум. в 1 936 г . )  - художник-реставратор, 
многолетний сотрудник И. Э. Грабаря; с 1 924 г. вел курс реставрации в Строгановско)f 
высшем художественно-промышленном училище, доцент ( 1927) . 

15 Че.�ноков Ивап Яковлевич (1885-?) - художник-реставратор, реставрпровад 
древнегусскую пконопись, работал в Государственном Русском музее (1927-1935). 

16 Имеется в впду указ П резидиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1 944 г. 
«Об образованпи Новгородской области в составе РСФСР». Ее  выделили из состава 
Ленинградс:коii области 11 Калпнпнскоii (Холмскиii paiioн). 

Государств<>нная центральная художественно-реставрационная мастерская прп 
J\ощпете по делам пскусств была образована в Москве в 1 944 г. по распоряжению Со
вета Народных 1 \омиссаров СССР. Мастерс:кую разместили в здании быв. Марфо-Ма
г1111нской общпны (1908- 1 912, арх. А. В. Шусев) на Большой О рдынне. Научное 
руководство было поручено И .  Э. Грабарю, первый директор - В. М. l\ рылова . В 
1956 г. мастерскую передали в ведение М�шистерства :культуры РСФСР, с 1 960-
ГЦХРМ им. академика И. Э. Грабаря, в настоящее время - Всероссийский художе
ственный научно-реставрацIIонный nентр пм. академика И .  Э .  Грабаря. 

1 7 Сессия не состоялась. В Загорском псторико-художественном музее сохранп:�ся 
прпгласительныii билет (дата не указана) на «научную конференцию, посвященную 
творчеству великого гусского художника Андрея Рублев,а>>. Были объявлены док:•:rады 
И. :1. Грабаря («Древнерусс:кая жпвоппсь п Андрей Рублев») , В .  Н. Лазарева,  
Ю .  А .  Лебедевой, Г. А. Нелошпвпна, М.  В .  Алпатова , Н.  А .  Демпной. 

18 Письмо Н. Н. Рериха Грабарю от 26 пюля 1 944 г. опубликовано в кн. : Ре-
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рих Н. К. Из литературного наследил/Под ред. М. Т. Кузьминой. М . ,  1974, с. 408-
409. 

19 Т. е. сам Н. К. Рерих, его жена и двое сьшовеii. Рерих Елет�а И ваповпа (1879-
1 955) - писала под псевдонимами Н. Рокотова и др. Рерих Юрий Николаевич 
(1902-1960) - филолог, лингвист, востоковед, с 1 957 г. руководпл Сектором истор1ш 
религии и философии Индии в И нституте востоковедения Академии наук СССР. Ре
рих Святослав Николаевич (р. в 1 904 г.) - художник, постоянно жпвет в Индии. 

20 «В Индии,- писал Рерих Грабарю в названном выше письме,- кроме моих 
ги�1алайских картин останутся и русские картины: "Александр Невскпii", "Ярослав 
Мудрый'' , "Новал Земля", "И открываем", "Борис и Глеб", "Нередица", "Ноnгородцы". 
П усть и такие вестники русской культуры живут». 

21 «Слава» - книга Н. К. Рериха, подготовленная им к печати, но неизданная. 
Она составлена из листов его дневника. «Мол "Слава",- писал Рерих в 1947 г. ,- была 
славою всенародных созидателей. П орадуемся» (Николай Рерих. Зажигаiiте сердца/ 
lСост. И .  М .  Богданова-Рерих; Rомм. к главам и прим. А. Д. Алехина) .  М . ,  1 975, 
с. 1 97) .  Там же впервые опубликованы листы дневника Рериха, средп них лист .№ 383, 
4 февраля 1 943 г. под названием «Слава» (с. 1 40) . 

22 Х удожественное наследство/Под ред. И. Э .  Грабаря, И .  С. Зильберштеiiна. 
Решш. М.; Л" 1 948. Т. 1 ;  1949. Т. I I .  Заметка Рериха не была опублпкована в этом пз
дании. 

Очерки «Репию) и «Русскиii вею) Н. I�. Рерих включил в рукоппсныii сборнпк «!\!он 
жизнь. Листы из альбома>) (лл. 490, 483, 1 944 г.) .  В этом же сборнике есть и названныii 
выпiе лпст «Слава>) (383, 1 943) . Списки сборников, подготовленных Рерпхом к пзданню 
на русском языке, см.: Библиография произведений Н. К. Рериха (приложенне к 
статье П .  Ф .  Беликова «Рерих и Горький>)) . - Ученые записки Тартуского государст
венного университета, вып. 217.  Труды по русской п славянской фило.1Iогшr, X I I I .  
Тарту, 1 968, с.  265-282. 

23 Грабарь подразумевает, по-видимому, принятое на общем соfiранип Акадешш 
наук СССР (15-16 октября 1 944 г. )  решение об организации Института псторип пс
кусств в Отделении истории и философии (Известил, 1944, 1 9  окт.) ;  аналогнчное реше
ние Президиума Академии наук СССР состоялось еще в 1 943 г. (см. ко�ш. 58, 1 943 г. ) .  

2 �  Ппсьмо публикуется по черновому варпанту. 

1945 

1 Пенаты - с 1 939 г. Мемориальныii музей И .  Е .  Репина, в 1 949 г. поселок J\уок
нала переименован в Репино. 

2 Речь идет о неоконченной серии «Русские былинные богатыри» (акв. гуашь: 
ГРМ}. И. Я. Билибин работал над этой серией во время блокады Ленинграда. Одна 
пз последних записей его дневника: «Работа продолжается" .  н:нига должна выiiтп. 

· когда наступит победоносный мир. К нига о нашем эпическом и геропческом прошлою; 
(цит. по кн.:  Гол,ыпец Г. В. ,  Голыпец С. В. Иван Яковлевич Билибпн. М . ,  1 972, с. 187) . 
В 1 939 г. Гослитиздат наметил выпустить с рисунками Билибина кнпгу «Слово о столь
ном городе Киеве и русских богатырях>) (сост. В .  Н .  Водовозов}. Кнi1га вышла пос.'Iе 
войны без иллюстраций Билибина. Отдельные его иллюстрацин пздавалпсь в подбор
ках открыток и репродукций. 

3 Письмо публикуется по черновому варианту. 
4 Леви Василий Филиппович (1878-1953) - юрист, художщш, был посреднпко�r по 

продаже картин и устройству выставок Репина за границеii ( 1921 -1930) . Ппсьмо Гра
баря адресовано ему в Стокгольм. 

5 Тем не менее Грабарь сумел все же включить рукопись Леви в первыii то�1 «Ху
дожественного наследства>) - «Приложею1е: В. Ф. Леви. Репин в годы рево.1Iюцш1� 
(с. 309-314). 

6 В «Художественном наследстве>) были опубликованы: «Охотник» (Н. И .  Репина 
е ружьем; 1892, собр. И. С. Зильберштейна, Москва; т. I, с. 61)  п два портрета 
Р .  С. Левицкого, но, вероятно, Леви прислал Грабарю фотографию портрета, находя
щегося в музее «АтенеуМ>) в Хельсинки (1878; т. I ,  с. 227) .  О каком рисунке «Вера 
Репина>) шла речь, сказать трудно. В первом томе «Художественного наследства>) опу
бликован, датированный 1 926 г" он находптся в Музее Академип художеств СССР в 
Ленпнrраде (с. 311 ) .  
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7 Сю1м1ш с некоторых нроизведениii Репина, хранившихся в те годы в собрании 
Мартина Mvncona (Стокгольм), опублпкованы в «Художественном наследстве». 

8 В первом томе «Художественного наследства» опубликована статья Грабаря 
�<Зарубежныii перпод Репина» (с. 293-308). 

9 «Голгофа» (1922) - это произведение Репина воспроизводится в первом том!о' 
{<Художественного наследства» (с. 303) , при этом сообщается: «Находится в частном 
собраюш в Норвегпп». 

10 Фнльм «Как живет и работает И. Е .  Репин» передан в настоящее время в «Пе
наты», с него сделаны копии (любезно сообщено научным сотрудником музея в Пенатах 
Е .  В. I\нриллиной). 

11 После передачи «Пенаты» Всероссийской Академии художеств в музее Академии 
были сосредоточены материалы дома Репина в l{уоккале. В настоящее время они хранят
ся в «Пенатах» (любезно сообщено Е .  В. Rириллиной) .  Многие нз них принадлежали 
Ю. И. Репину (Грабарь И. Зарубежный период Репина, е. 300) . Но архив Репина посту
пил в СССР в 1 939 г. далеко не в полном виде («Художественное наследство. Репин», 
т.  1 ,  с. 6 } .  В :пoii связн назовем б олее позднюю публикацию: Rарпинский И. М. После 
смерти Репина.- В кн. : Новое о Репине. Статьи и письма художника . В оспоминания 
учеников п друзей. Публикации./ [ Ред.-сост. И. А. Бродский, В .  Н. Москвинов] .  Л . ,  
1969, с .  339-343. Приложение к статье - акт о разделе имущества И.  Е .  Репина между 
его дстьмп от 14 шоля 1 931 г. (с. 344-347). 

1� Репин аанимался у Ивана Михайловича Бунакова в Чугуеве в 1857-1859 гг. 
"Упоминая о частном собрании в Швеции, Грабарь имел в виду два детских портрета. 
Грабарю эти сведения нужны быJIИ для его статьи «Чугуевские учителя Репина», опуб
ликованной в перво�� томе «Художественного наследствю> (с. 1 7-32). Он пишет, что этп 
портреты принадлежали коллекщrонеру Хагелунду (с. 23). 

1'J Письмо пубшшуется по черновому варианту. 
н Петров А патолий Николаевич (р. в 1 906 г. )  - искусствовед, автор книг II статей 

по русской архитектуре XVIII  - начала X I X  в . ,  старший научный сотрудник Госу
дарственной инспекции по охране памятников Ленинграда ( 1945-1966). 

15 В Институте истории искусств издание «Архитектурное наследство» не состоя
лос1" Наряду с капптальными трудами Институт стал выпускать «Сообщения» и «Еже
годнию1». Первый выпуск «Сообщений И нститута истории искусств» вышел в свет в 
начал!' 1 950-х годов (издательство Академии наук СССР; М . ,  Л . ,  1 951 , отв. ред. 
И. ;). Грабарь) , где были опубликованы названные в письме материалы. Об этом см. 
письмо А. Н. Петрову от 1 января 1 951 года и комм. 2, 1951 г. Первый выпуск «Архи
тектурного нас.ri:едства» также опубликован в 1 951 г. в московском Государственном из
дательстве литературы по строительству и архитектуре. Это - сборник, подготовлен
ный в Институте истории и теории архитектуры Академии архитектуры СССР. 

16 Пльин Михаил А пдреевич (1903-1981) - искусствовед, автор книг и статей по 
pyccкoii и советскоii архитектуре, русскому народному искусству. Работал в москов
ском «Обществе изучения русской усадьбы» и «Старая Москва», преподавал в Москов
ском политехническом институте ( 1927-1928) , с 1 947 г.- на искусствоведческом отде
лении исторического факультета Московского государственного университета ю1. 
М. В .  домоносова, профессор ( 1956) , старший научный сотрудник И нститута истории 
искусств АН СССР (до 1 960 г.};  доктор искусствоведения ( 1955). 

17 Издание не состоялось. 
18  Головачевский (Гловачевский} Rирилл Иванович (1735-1823) - живо1111сец. 

преподавал в Акаде�ши: художеств, первый руководитель класса портретной живописи, 
был инспектором училища (1771-1773, 1 783-1823) . 

19 Доброклопский Михаил Васильевич (1886-1964) - искусствовед, член-коррес
пондент Академ1ш наук СССР ( 1943) , был преподавателем в Институте историп пс
кусств (1 922 - конец 1 920-х годов) ,  Академии художеств (с 1923 г. ) ,  университете 
(1944-1951) в Ленинграде. С 1 919  г.- сотрудник Эрмитажа. Доброклонский заниАrал
ся псторией коллекций Эрмитажа. В частности, публикуя каталоги собраниii Эрмита
жа. он во введении прослеживал формирование коллекции. См. :  Государственныii 
Эрмитаж: Рпсункп итальянской школы XV и XVI веков/Сост М. В. Доброклонский. 
М.; Л . ,  1 940. 

20 Бреннерт В. Садри Ахун [ Отв. ред. А. М. Дульский] .  I\азань, 1 945. А хун (Аху
пов) Садри Салахович (р. в 1 903 г. )  - скульптор, до 1 948 г. жил в I�азани; заслужен
ныii деятель искусств ( 1944) и народный художник (1949) Татарскоf"r АССР, заслужен
ныii дt>ятель искусств РСФСР (1950) . 
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21 Воююжно речь идет о рукоппси . Дульский П. Иван Иванович Шишкин. 
1832-1898./Под ред. Г. А. Скоппна. l\азань, 1953. 

22 См. :  Грабарь И . .К истории создания картпны «Торжественное заседание Го
сударственного Совета 7 мал 1 901 г.» - Художественное наследетво, т .  1, с. 264.-272. 
В примечании :\< статье Грабарь оговаривал отеутетвпе сшrека портретов к картине 
из-за сложностп уточнения их местонахождения (с. 268). 

1946 

1 К это�1у времени П. :М. Дульсю1ii 11 С. С. Ахун п:мели звание заслуженного дел
те::rя пскусств Татарской АССР (соответственно с 1940 11 1 944 гг). Звание эаслуженного 
деятеля искусств РСФСР Ахун получил в 1 950 г. Сперанский Петр Тихонович (1890-
1964) - архитектор, театральный художник, график; автор a.;:iьfioмa: Татарскпii на род
ный орнамент [вступ. ст. П .  :М. Дульского] . 1-tазань, 1948- 1953. Вып. 1 - 1 1 .  Жил и 
работал в .Казани. 

2 П. М. Дульский писал Грабарю 28 декабря 1945 г . ,  что «к 25-летию Татарии 
наше правительство представило в Москву в l\шштет [по делам искусств] матРриал о 
нас как кандидатах для награждения звание�� заслуженного ,:tеятеля искусств РСФСР 
п просил выяснить, в Rаком положении нахо.:tптся это дело» (Отдел рукоппсеii ГТГ, 
ф.  1 06) . 

3 По-видимо;1,1у, речь идет о статье П .  М. Дульского «Исторические материалы для 
использования их в современных проектировках татарской архитектуры» (в кн. :  Про
ектирование социалистпческого города п ри заводеi [ Отв. ред. Н. Г. Науф�1ан].  J)азань, 
1 945, с .  35-46) .- Написанная еще в июне 1 943 г.  статья посвящена истор1111 строитель
ства древнего Булгара ( Болгара) и анализу сохранившихся остатков его наменных 
зданий. 

4 Письмо А. И. Гусеву публикуется по �1аш11нописноii копии на трех бланнах Ин
ститута истории иснусств АН СССР; датируется по содержанию в свя:ш с наличием 
аналогичной темы в письме Грабаря В .  Ф. Твелькмейеру от 6 января 1946 г. (не публи· 
Rуется) . В это�! последнем писыrе Грабарь сообща;�: «Вновь докладывал М11х. Борисо
впчу [ Храпченко] о делах Академии, в частности 1 )  о необходпмости 1>орС'нным ofipa-
30�1 перестроить преподавание, акцентпруя на рпсованпп , рисовании, 11 рисовании,  и 
настаивая на реорганпзации методпкн не только в Анадrшш, но в училищах п средних 
шнолах, а также улучшив рисование. в общпх десятилетках п :завС'дЯ вновь раiiонные 
студии п 2) о Музее Академии (посылаю сохранившиi!ся у �1С'11я эк:зrмпляр копии)» 
(НБА АХ СССР, ф. 28, оп. 1 ,  д.  27,  л. 6 ) .  Упо�шнутый «экземпляр ноп1111», по-вндимому, 
п есть внлюченное в то�r офпциальное писыrо начальнику Главного управленr1я учеб
ных заведений 1\ошrтета по делам иснусств А. И. Гусеву. 

Гусев А ндрей Иванович (р.  в 1 909 г . )  - театровед, ;:юнтор пскусствоведенпя, от
ветственный сотрудник К о:-.rитета по делам искусств ( 1 937-1 952; в 1 945-1948 гг. 
начальник Главного. управления учебными заведениями, в 1 951- H J52 гг.- начальник 
Репертуарно-реданторсного отдела Главного управления драматпчесю1ми театрами}, 
профессор (с 1 953 г . ,  позднее - заведующиii нафедрой) Государственного ннститута 
театрального искусс.тва им. А. В. Луначарского. 

5 В 1863 г .  четырнадцать выпусннпнов Анадемпи художеств порвали с АнадРмпей, 
отназавшись писать конкурсную картину на историческую тр�1у. Omr объедпнились 
в «Санкт-Петербургскую артель художнпнов», которую возг.11ав11л И. Н. Т\рамсной. 
В 1893 г .  Анадешш художеств была реорганизована. Был утвРржден новыii устав Ака
демии, согласно ноторому она отныне состояла из Акаде�шчесного соfiрания, члены 
которого опреiIРЛялись выборным путем, и Высшего художественного учи.111ща, со 
значительно обновленным преподавательсюп1 с.оставо�1. Rра.11.ской Иван //иколаев11ч 
(1837-1887) - живописец, рисовальщик, художественный .критик; один п:з организа
торов Товарищества передвижных художественных выставок ( 1870) . 6 Подразумевается портрет младшего брата И .  Е .  Репина - музынанта Василия 
Ефи:'l!овича Репина (1867) , о нотором Грабарь говорил, что он «наш�сап �1астерсни, 
трантован в свободно!'� живописной манере. Лучшпii из всех портретов, написанных 
Реппным до 1 868 г.» (Грабарь И. Репин. М . ,  1 964, т. 2, с. 259). О раfiотнх И. Е .  Репина 
в собранпи С. А. Белица см. :  Грабарь И. Писы1а. 1 917-194 1 ,  с. 387, ко�ш. 28. 

7 В это вре�ш Грабарь совиестно с И .  С. 3ильберштейном подготавлпnал 1\ печати 
пз.'(ание, уназанпое в комм. 22, 1 944 г. 
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8 Изuестно несколько более позднее письмо А. Н. I;енуа Грабарю от 8 ноября 
1946 г . ,  онубликованное И. С.  Зильберштейном и А. Н. Савиновым в кн.:  Александр 
Бенуа ра:1мышляет . . .  М . ,  1 968, с. 638-639. 

9 Экснед1щ11я не состоялась. 
lO Фирсов И ван (около 1 733 - после 1 785?) - жпвоппсец, театральныii декоратор 

и монум<:нталист. Декоратор при Дирекции имнераторсюrх театров. В 1 765-1768 гг. 
жил n Париже. 

Интерес к Фирсову у Грабаря не случаен. В процессе составления инвентарноii 
описи 11 подготовки каталога картин Третьяковскоii галереи, чем художник особенно 
интеш· ивно :Jаюшался со своими сотрудниками по галерее - Н. Н. Ч ерногубоnьш, 
А. М.  Скворцовым 11 Н. Г. Машковцевым - в 1916-1917  гг. ,  был сделан ряд важных 
открыт�1ii .  Среди нпх в1щное место занпмала картина «Юныii: живоппсец», на котороii 
удалос r, оfiн<1 руашть подш1сь Ив. Фпрсова. Ранее она бытовала под название�� «В мас
терской ж11вош1сцю; 11 rчнталась принадлежащеii юrстп А. П. Лосенко (см. :  Грабарь И. 
Моя ;юr:�ш" с. 262-265) . 

1 1  Говоря о во:�можноii тождественности бронзового бюста А. Д .  Меншикова с 
мраморным, Грабарь. вероятно, имел в виду мраморное воспроизведение воскового 
бюста ( 1'> . -Б .  Растреллн ,  1 729) , выполненное И. П. Витали в X I X  в. (ГРМ). Мепшиков 
А лександр Дапилович (1673-1 729) - государственныii и военный деятель, сподвпжюrк 
Петра I. 

1� Луко.нский Георгий Нрескептьевич (1884-1 952) - архптектор-художнпк, 
историк арх11тектуры. После Велпко:ii Октябрьскоii революции жил за границей (см. 
также: Грабарь И. Ппсьма, 1891 -1917 ,  с. 441 , комм. 1 и 2, 1 914 г . ) .  · 

la lf(едрип Сильвестр Феодосиевич (1791- 1 830) - живописец, сын скульптора 
Ф. Ф. Щедрнна; с 1818 г. жил в Италии в качестве пенсионера Академии художеств. 

Н11званныii Грабарем «Грот с фигурами» относится к известной серии картпн 
С. Ф. Ще;�рина па эту тему. Возможно, это «Грот на острове I-\апри» (1826, ГЭ) ,  который 
Э. Н. i\царкнна датирует 1827-1828 гг. В Государственный Эрмитаж картина была пе
редана в 1 963 г. Е. И .  Шапиро (Лондон) в дар. В Отделе рукописей ГТГ хранится фото
графия с этоii карпшы (ф. 90, No 293) ,  на обратной стороне которой имеется карандаш
ная помепш: «Сильвестр Щедр11н 1 826. В Лондоне в антикварном магазине продается 
за 40 ф�·птов» (см.: А царкипа Э .  Н. Сильвестр Щедрпн, 179 1 -1830. М . ,  1 978, с. 188). 

1 1  Речь l!i{CT о Ш!СЫЮ н. rc Рериха Грабарю от 18 мая 1 945 г. , опубликованном 
В. М. Володарским в кн. : Рерих JI. R. Из литературного паследия. Листы дневника. 
Избрапныf' статьи. Ппсьма. Под ред. М. Т.  Н:узьминой. М . ,  1 974. с. 409. Однако 
А. Н. Бенуа умер в 1 960 г" Б. И. Анисфельд - в 1 973 г .  

15 Котов Григорий Ивапович (1859-1942) - архитектор, академпк (с  1887 г . ) ;  
директор Центрального училища технического рисования барона Штиглица (с 1896 г . ) . 
профессор Института живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской Академип 
художеств. Rиплик Дмитрий Иосифович (1865-1942) - художник, педагог, автор 
трудов по технолопш живописи. Бобровский Григорий Михайлович (1873-1942) -
художнпк, педагог; профессор (с 1 921 г . )  Вхутеина (ленинградского) и Института 
живо1шсп, скульптуры и архитектуры Всероссийской Академии художеств. 

· 
16 Подра:зумеваются росписи вестибюля Казанского вокзала в Москве - «Мир» 

(сил11 1<атные щщскп по штукатурке) и «Победа» (те�шера по штукатурке) , над которы
ми Е .  Е. Лансере работал в 1 946 г. (эскизы - 1 945 г . ; бумага, темпера; собр.  семьп 
художппка) .- См. :  Подобедова О. И. Евгений Евгеньевич Лансере. 1 875-1 946. М . ,  
1961 , с.  356-357 ,  406. 

17 Ре•11> пдет о предполагаемоii теме доклада П.  М.  Дульского на конференцип, 
оргап11:�уе�юii н марте 1947 г. Научно-псследовательскпм кабш1етом русского пскус
ства пр11 Bcepoccпiicкoii Академии художеств (см . :  Письмо П. М. Д ульского И. Э. Гра
барю от 17 фовралн 1946 г. - Отдел рукоппсеЛ ГТГ, ф. 108). 

18 Подра:�у�1еваются Успенский собор нач. X V I I  в. Зилантова (Успенского) 11ю
настыря в J\a:iaнr1 11 Успенский собор 1 560 г. (перестроен в X\711-XV I I I  вв . .  фрески 
XVI в.) в Свпяжске. 

1 9 11�1еется в впду « Всесоюзная художественная выставка. Живоппсь, скульпту
ра, граф1ша». фушщ1юнированпrая с 1 9  января по 1 8  октября 1 946 г. В этом году былп 
устро!'ньr неболып11е нерсональные выставкп И. Э .  Грабаря в Москве (ГТГ) и Ленингра
де. Юб11 Т1еi'111ая выстав�>а художника, посвященная 75-летпю со дня рождеппя, состоя
лась Т(IЛЬ!>О в 1 947 г.  (ГТГ) . 

20 «Теперr. у м<:пя к Вам есть таr<ая просьба,- писал П. М. Дульский Грабарю 
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1 7  февраля 1 946 г. , - мы, казанцы, собираемся отметить Ваш 75-летний юбилеii (25 мар
та) особым заседани'ем, которое будет у нас проведено при Унпверситетс:кой библиотеке 
числа 1 5  марта. Зам. директора Г. А. Скопин сделает доклад о-Вашей деятельности, и 
мне поручено тоже выступить с моим сообщением «Значение :И .  3. Грабаря в изучении 
истории русского искусства». R заседанию в залах библиотеки будет устроена выставка 
_всех Ваших печатных работ. И мне же поручено напечатать пригласительныii билет, 
в связи с чем мне срочпо, срочпо нужна фотография Вашего портрета, которую буду 
просить Вас как можно скорее прислать заказным письмом» (Отдел рукописей ГТГ, 
ф.  1 06).  

21 См. кшш . 3, 1 946 г. 
22 J\Jыльпиков А пдрей А пдреевич (р. в 1 9 1 9  г. )  - живописец, монументалист, 

деiiствительны:й член Академии художеств СССР (с 1 966 г) . ,  народный художник СССР 
( 1 976) , лауреат Государственных премий СССР ( 195 1 ,  1 977) , профессор (с 1 957 г . ) ,  
секретарь Правления Союза художников СССР (с 1 968 г.) .  Окончил отделение мону
ментальной живописи Института живописи, скульптуры и архитектуры 1ш. 1 1 .  Е .  Ре
шша Всероссийской Академии художеств в 1 946 г. (ученик И. 3. Грабаря и В. М. Оре
шникова) ,  преподаватель того же института с 1 947 г. Под «делом Мыльникова» Гра
барь подразумевает переговоры о предоставленпп художюшу штатной единицы педаго
га в указанном институте. 

23 Вавилов Сергей Иванович (1891- 1 951)  - физ1ш, госу;:�:арственныii п обществен
ныii деятель; член-корреспондент (с 1 931 г. )  и деiiствnтельный член (с 1\!32 г.)  
АН СССР; директор Физического института АН СССР (с 1 932 г.) ,  президент АН СССР 
(с 1 945 г. ) ,  председатель Редющионно-пздательского совета АН СССР (с '1945 г. ) ,  
главный редактор 2-го издания Большой советскоii энциклопедии (с 1 949 г.) ,  лауреат 
Государственных премий СССР ( 1943, 1 946 п поо1ертно - 1 951 , 1 952). 

24 Храбровицкий А лександр Вениамипович (р. в 19 12  г.) - краевед Пензенской 
области, автор кнпг «За�1ечательные �1еста Пензенскоii области» (Пенза,  1 943) , «Русские 
писатели в Пензенской об.;Jастп» (Пенза, 1 946) , исследовате:1ь творчества В. Г. Rоро
:Iенко. 

25 Баринов-Ельцов А лексапдр Петрович (р. в 1897 г.) - живописец, графин. Жил 
п работал в Пензе, с нонца 1 940-х годов - в Ялте. 

26 «За социалистпческпй реа.•из�1» - газета, издававшаяся Веероссийс1юii Ана
демпеii художеств. 

27 Капустина Татьяна Константиновна - балерина, артистка Ленинградского 
государственного ордена Ленпна Академического театра оперы 11 балета и:м. С. М. Ни
рова. Жена II . А. Бродского. 

28 Подразр1евается «Портрет С. :М. У рвич» 3. Е. Серебряковой (1916;  собрание 
П. А. БродсRого, Л енинград). 

29 Тезиеы Грабаря о преподаnанип рисунна впервые былп опубликованы в газете 
«За социалистпчесний реализм» 2 июня 1 946 г. (No 8) . В настоящем виде печатаются 
по подписанной Грабаре�� машинописной коппи, прпложепноii к письму Грабаря 
И .  А. Бродскому от 29 �1ая 1 946 r. 

30 Речь идет о гипсовых слепках со скульптур: «Луциii Вер>) (мрамор; Государст
венныii Эрмиташ, Ленuнград); «Гер�1анию> (мрамор; Лувр, Париж) . Луций Вер l.7ly11иii 
Цебоний Ном;л�од Вер , в качестве императора - Цезарь Луцuй А врелий Вер ; ум. в 
'169 г.)  - рrшский император, соправитель Марка Аврелия ( 161-169) .  Гер.1tа11uк  Це
зарь (илп Гер.1щник Юлий Цезарь; 1 5  r. до н. э .- 1 9  r. н. э . )  - рпмскиii по.'Jководец. 

31 После пзбрания попечителем Третьяковскоii га.;Jереи (в начале апреля 1913  г.} 
Грабарь в последовавшие зате�1 летние месяцы начал работу по переустроiiству экс
позиции галереп, наметив новую, научно обоснованную развеску нартин ио эпохам, 
художественным школам, направлениям и худошюша:м. Э'!;а работа, проводпвшаяся 
бо.;Jее двух лет, уже в самом начале вызвала страстную диснуссию в Думе и периодичес
кой печати о правомерности действий Грабаря, проводящего реформы, которые янобы 
нарушают во.-1ю П. М.  Третьякова , завещавшего сохранить свое собранпе в пе11з�1Рнном 
виде. В мае 19 ·1 6  г. реформа Третьяковской галереп была одобрена Думой п :�_искус
сия сошла на нет. Подробнее см. :  Грабарь И. Моя жизнь, с. 242-244,  246-252 , 258-
2i0: Он же. Ппсьма. 1891-1917 ,  с. 286, 293, 296, 305, 309-312,  315-317;  комм.
с.  436-437, 439-44 1 .  444-445, 447-449; Подобедова О .  И. Игорь Эммаnуплович 
Грабарь, с. 1 58-162 .  

3 2  Меламуд Шая Ноевич (род. в 1911  г . )  - живописец. Поездка его  в Прагу n 1946 г. 
не состоялась. 
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33 Пщразумевается альбом: Серов. Рисунки. Л "  1 936 [вступ. ст. С .  П .  Яремича] . 
34 Судя по письму И .  Э. Грабаря И .  А. Бродскому от 4 августа 1 946 г . ,  речь идет 

о чертежах Успенской церкви в Мелётове (1462-1463). В пользу этого предположения 
говорят и те факты, что К. К. Романов обмерял указанную церковь (его обмерные чер
тежи сохранились в Научно-исследовательском музее Академии художеств) и в 1 934 г. 
опубликовал статью «Мелётово как- источник истории Псковской земли» (Проблемы ис
тории докапиталистических обществ, 1 934 , .№ 9/10, с. 143-156). Романов Кош:тантин 
Константинович (1882-1 942) - архитектор, историк архитектуры, археолог, профес
сор, член Россиiiской (позднее Государственной) ._Академии истории материальноii 
культуры (1919-1937) . 

35 Профессор Института живописи, скульптуры и архитектуры 1ш. И .  Е .  Репина 
Н. Б. Бакланов в те годы возглавля.rr Научно-исследовательский кабинет псторип 
архитектуры при Всероссийской Академии художеств. 

36 Имеется в виду юбилей Академии художеств, которой предстояло в 1 947 г. от
мети·гь 1 90 лет со дня ее основания. 

37 «Литейным» по традиции называется двор, расположенный за главным здание�� 
Академии художеств (4-я линия Васильевского острова, .№ 3) , где некогда отливались 
гипсовые статуп. Готлиб А ба Самойлович (Шмудевич; р. в 1 909 г.) - заместитель ди
ректора Всероссийской Академии художеств, затем Института живоппсп, скульптуры 
и архитектуры нм. И. Е .  Репина,- по административной части. 

38 Портрет П. И .  Нерадовского (собрание семьи Грабаря) демонстрировался на 
юбилеiiноii выставке произведений Грабаря 1 947 г. 

39 Речь идет о восстановлении экспозиции Музея Академии художеств (позднее 
полу•швшего название Научно-исследовательского музея Академии художеств СССР) , 
закрыто!� во время Великой Отечественной войны. Под частью экспонатов, получен
ных иа русс1щго музея, Грабарь подразумевает чертежи и модели по русской архитек
туре, издавна прпнад:rежавшие Музею Академии художеств и неоднократно переда
вавшиеся по ра:зным причинам на хранение в Русский музей, а также выделенные в 
предвоенные годы Музею Академии художеств графические материалы из фондов Рус
екого музея. Что касается коллекцип картин, завещанных Академии художеств 
И. И. Бродским, то еще перед Великоii Отечественной войной предполагалась органи
зация из этого собрания филиала Музея Академии художеств. Это было осуществлено 
в 1 949 г . ,  когда был открыт Музей-квартира И .  И .  Бродского. 

40 Подразумевается, по-видимому, акварель «Бассейн фонтана Сивиллы виллы 
д'Эсте» (Научно-исследовательский музей Академии художеств СССР) . 

41 А болимов Петр Федорович (р. в 1 905 г. )  - драматург, литератор. В те годы -
помощюrк председателя Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР. 

42 Бруевич Никмай Григорьевич (р. в 1896 г.)  - один из создателей теории проч
ностп ма ш11н, генера;r-лейтенант инженерно-техническоii службы. член-корреспондент 
(с 1 939 г . )  п действптельный член (с 1 942 г. )  АН СССР, в 1 943-1 949 гг.- академпк-се
кретарь АН СССР. 

43 Речь идет п мерах, предпринимавшихся Музеем русской архптектуры Академпп 
архптектуры СССР (ныне - Государственный научно-исследовательскиlr музей ар
хитектуры пм. А. В. Щусева) для расширения своих ко.11лекциii и поддерживавшпхся . 
очевидно. В .  А. Шкварпковым, который занимал в то вре�ш должность заместптеля 
председателя Комитета по делам архитектуры при СМ СССР. Орбели Иосиф А бгаро
вич (1887-196 1 )  - востоковед, псторпк культуры, действптельныii член АН СССР 
(с 1 935 г. ) .  действптельныi'r ч.11ен АН Армянской ССР и ее первыii президент (1 943-
1 947), хранитель отдела В остока (с  1 920 г.) и директор (1934-1951) Государственного 
Эрмитажа. Д11ре1{тОр денинградского отделения Института народов Азии АН СССР 
(с 1956 г. ) .  

·И О В.  н: .  :Макарове с�1. ко�ш. 7, 1 948 г. Исаков Сергей. Константипович (1875-
1 953) - скульптор ,  псторпк искусства, музейный деятель; профессор Института жи
вописи, скульптуры 11 архптектуры им. И. Е .  Репина Всероссийскоii Академип худо
жеств. 

45 С\!. писыю Г рабаря И. А. Бродскщrу от 20 шоля 1 946 г. п комм. 34, 1 946 г.  
16 От 2() июля 1 946 г. 
47 Речь пдет о предполагаемо�r этюде к картине И .  Е. Реппна «Парпжское кафе» 

'(1 874 - 1 875. часпюе спбранпе в Стпкгтrьме) .  приобретенном Государственным музе
ем Татя рскпй АССР (ныне - в Музее п:зобразптt:>.'!ьных пскусств Татарской АССР. 
Казан�,) . Об пстории создания Реппньш «Парпжского кафе» см. :  Зильберштей н Jf. С .  



Репин в Париже (новонайденные работы 1873-1876 rг. ) . - В кн. : Х удожественное 
наследство. М . ;  Л . ,  1 948, т. 1 ,  с. 121-122. 

48 Маковская Наталья Копстаптиповиа (р.  в 1 903 г.)  - реставратор масляной 
живописи, реставратор (с 1 929 г.) ,  научный сотрудник CeKЦJIJI советского искусства 
(с 1936 г.) Государственного Русского музея . 

49 Под руководством П .  И .  Нерадовского в этп годы производилась расчистка ико
ностаса (1425-1428) Троицкого собора (1422-1423) Тро1ще-Сергиева )JОНастыря в 
Загорске, большая часть икон которого была выполнена Андрее)! Рублевым 11 Даниилом 
Черным. В а рхиве И .  Э. Грабаря сохранилось более п озднее неотнравленное офици
альное письмо директору Государственного Загорского историко-художественного му
зея-заповедника И .  И .  Белкину, в котором сообщалось о назначении П .  И .  Нерадов
ского представителем-экспертом I-i омиссии по охране памятюшов искусства при Н:о
щхтете по делам искусств п ри Совете Министров СССР - по во11росю1 охраны 11 рестав
рации в Загорске п ропзведеш1ii станковоii п мону�1ентальноii ж11воп11с11 и декоративпого 
искусства. В этом п11сьме Грабарь подчеркивал, что «перед началпм рРставра11ионных 
работ или прп проведенип меропрнятиii, связанных с консервацнеii намятнпкпв, все 
касающиеся их вопросы должны обсуждаться п согласовывап,ся с П. И .  Нерадовсю1м . 
Сложные и наиболее ответственные вопгпсы в этой оfiластн дплжны fiыть пГ.суждены 
до начала работы I\ омиссией по охране памятников нскусства» (пт 28 щ�я 1 \147 г . ;  на 
бланке 1-\омитета по делам искусств прп Совете Мшшстров СССР, щ1 11 1 1шо11 1 1сь, с поп
п11сью Грабаря. - Отдел рукописей ГТГ, ф. 106). 

50 См. комм. 47,  1 946 г. 
51 См. : Грабарь И. Илья Ефпмовпч Реппн. М онографпя. В 2-х т.  М . ,  1 937. Т. 1 .  

От первых шагов до эпохи расцвета .  
Местонахождение упомянутых Грабаре�! вещеii : «Портрет И .  С.  Тургенева» -

и ГТГ, «Лошадь для сбора камнеii» - и Саратовском худож&ственно�1 му:1ее им. 
Л. Н. Радищева. 

52 См. ко�ш. 47, 1 946 г. 
5з Септ-Илер, Пьер де (X V I J I  в. )  - фрющу:зскпii картогряф. l !o его замыс.п у и 

под его руководством группой русских архптекторов п ка ртографов в конце 1764 г.  
была начата работа по составлению « Перспективного плана С.-П етРрГ.урrа» (11л11 «фо
ге.;�ь-перспектпвного», т. е. аксонометрпческого, с11еланного как fiы с высоты пт11ч1,его 
по.1ета\. Ближаiiшпм помощнином Сент-Илера п фактичеекш1 11епоJ1юпеле�1 ч<'РП'жей 
был Горихвостов. П осле увольнения Сент-Илера в 1 768 г. «соч11не1111е одного плана» 
было поручено архитектурнш1у помощнику И вану Соколову. РаГ.ота над пляном , про
водившаяся под наблюдением главного архит('ктора J-iо11111сспп п Са11кт-Пет<'рfiургско111 
строении А .  В .  I-iвасова, была пборв_ана в 1773 г. и осталас1, Н<':111нер111Рн11ой. ;�о на111его 
времени дошло большпнство планшетов, составлявшпх «Перс11(•Rт11вныii п.'!ан С.-Пе
тербурга 1 764-1773 rг.», выполненный Сент-Илером, ГпрпхвостовЫ)! п И. Соколовым 
(Ленпнградскиii фнлпал Центрального государственного военно-псторпческого архива 
СССР. ф. 3\ . Апеллирование Грабаря к плану Септ-Илера - Горпхвостова - Соколо
ва именно в октябре 1946 г. было не случаiiньш. П о  еJювю1 ,], . Е .  Арк11на , в 1 !J46 г. 
И нститутом псторпи и теорнп архитектуры АRадем1111 архнте�;туры СССР Г.ыло пред
принято изучение оригинальных чертежей плана , а реаультаты fiылп ;1оложr11ы Ар
ю1ным в специальном заседании, на которпм, вероятно, п рисутствовал Г раГ.ярь. Одно
вре)1енно расшифровка фрагментов этого плана велась в Госу;�арственноii 11нспекшш 
п о  охране па�1ятнпков Ленинграда с целью дальнейшего испо,;�1,:юва1111л его ;�ля реl'тав
рационных работ (см . :  А ркин Д. Перспективныii план Петrрfiурга , 17fi4- 1 773 п . 
В Rн. :  Архитектурное наследство. Л. ;  М. ,  1 955,  No 7 ,  с .  13-38) . 

54 Фрагмент плана Сент-Илера - Горпхвпстова - Соко:1пва с изображениrм об
щего впда здания АRадемип художеств, снятого вскоре после 1111авгурацп11 ,  впервые 
был опубликован С. П. Я ре�шчем в кн. : Русская академическая художественная школа 
в X П I I  веке. :М . ;  Л .. 1 934 , с.  1 1 .  

55 См. письмо Грабаря Г .  Г .  Гриш1у от 3 октября 1946 г. 
56 Очевидно, Грабарь имел в виду план этого участка . выполненныii в 1765 г. 

(На�'чно-псследовательскпii музей Академии художеств СССР) . Впоследствнп он fiыл 
опуГ.лпкован А. Ф. I>рашениннпковым в статье «Новые данныr по 11сторш1 :з;�яю1н Л1,а
де)ПШ художеств» (в ни. : Арх11тектурное наследство. Л . ;  М . ,  Н 155, лг, 7, с. 1 2R) . 

07 Статья для сборнпка Анадемип художеств написана не fiыл а .  Однако Г рябарь 
вернулся R этоii те)!(' по:зднеr, в стат�,е «У истоков :класспцп:з��а» (Ежегодшт И нститу
та псторип пснусств:Ан СССР, 1956. М . ,  1 957 ,  с. 281-323) и в гJ1аве «У петпков русско-
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го классицизма)), написанноii: совместно с С. С. Бронштейном и Г. Г. Гриммом (История 
русско.го искусства . М . ,  1 961 , т. 6, с. 41 -84). Гасилов Сергей Гаврилович ( 1893-?) -
художник прикладного искусства, фотограф. 

· 
08 Грабарь подразумевал чертеж поперечного разреза центрального павильона 

главного корпуса Академии художеств, выполненный в туши, имеющий в верхнем ле
вом углу подпись Валлен-Деламота, а с обратной стороны надпись «Алексей Иванов>) 
(в современноii: орфографии) . Ученый назвал его чертежом Ал. Иванова в отличие от 
другого сходного чертежа, также подписанного Деламотом, но сделанного в карандаше. 
В 1 1140 г. дпректор Музея Академии художеств А. В .  Смирнов (ум. в 1 942 г.) выдвинул 
предположеюrе о выполнении обоих чертежей академическими учениками братьями 
А. А. и И. А. Ивановыми в процессе разработки проектов по конкурсной академичес
кой: программе на золотую медаль. С исследованием Смирнова был знаком Гримм (см . :  
Грим.J.t Г .  Г .  Архитектор Андреян Захаров: Жизнь и творчество. М . ,  1 940, с .  1 3 ,  48, 
прим. 22) , сообщивший, возможно, о указанной выше надписи Грабарю. Позднее, пос
ле выхода в свет подробной, основанной на архивных данных статьи А. Ф. Н:рашенин
яикова, Грабарь возражал против тех ее абзацев, в которых этот чертеж приписывался 
И. А. Иванову. Сам Грабарь, как и при первой публикации упомянутого чертежа, 
по-прежнему придержнвался мнения, что автором его был Деламот (см. :  Крашепип
пиков А .  Новые данные по истории здания Академии художеств .- В кн.:  Архитектур
ное наследство. Л . ;  М . ;  1 955, .№ 7, с . 136;  Грабарь И. Э . ,  Бропштейп С. С" Гри.!.tм Г. Г. 
У иетоков русского классицизма, с. 59, прим. 4 и ил. на с. 61 ; см. также: Грабарь И. 
Rокор 1шо11 11 ДеJrамот. - В кн. :  Грабарь И. История русского искусства. М . :  И. I\не
бель, [ 1 91 2] ,  т. 3. ил. па с. 276) . 

В 1 !150-х годах по просьбе I\рашенинникова в криминалпстическоii лаборатории 
был произведен анализ подписи Деламота на укааанном разрезе здания Академии худо
жеств п �>го же подписей в других документах. Результат был положительный: Деламот 
(любезно сообщено А. Ф. Iiрашениннпковым) . И вапов А лексей А лексеевич ( 1 7  49-1802) -
архитектор, преподаватель (с 1 772 г.)  п профессор Академии художеств. 

r,9 Штейпшпейдер Вера Львовна (р. в 1 903 г.) - искусствовед; в 1 940- 1949 rг.
заведующая архпвом Всероссийской Академии художеств. 

60 Подробнее см. :  Прашепиппиков А .  Указ. соч" с. 125,  1 28. Понятие об общем виде 
застройкп набережной части академического участка до возведения нового здания Ака
демии художеств даег гравюра Я .  В .  Васильева по рисунку М. И .  Махаева «Вид вниз 
по Неве от Невского моста в Петербурге» ( 1753, Научно-исследовательский музей Ака
демии художеств СССР).  

6 1  Закладка здания Академии художеств, пли <шнавгурацию> (от французского сло
ва l ' i 11augш·ation - торжественное открытие) , состоялась 28 июня 1 765 г. (по другим 
сведениям, 7 июля того же> года. См. :  Крашепиппиков А .  Указ . соч" с. 137,  прим. 18 ) "  

6 2 См. комм. 47,  1 946 г.  
63  И меется в виду кн. : Люди pyccкoii науюr. М. ;  Л. ,  1 948. Т. 1 .  2 .  

1947 

1 О Г. Н. Чуii 1ша шn11ш1 01. кшш. 24 , 1 942 г. 
2 Подра:�умевается кн. : Памятнпю1 пскусства, разрушенные не�1е>цюrм11 захватчи

ками n СССР .  Сiiорннк статеii под редакцией акаде:шrка Игоря Граfiаря. М . ;  Л . . 1 948 
(Издание. нодготовленное Институтом истории искусств АН СССР) .  

3 Речь ИJlет о сессшr Совета Министров Иностранных дел (СССР, Велпкобр11танш1. 
Франц1ш п С Ш А) .  прrтсхою1вшеlr в Москве с 10 марта по 24 апреля 1 947 г. Главоii де
легац1ш СССР iiыл В. М .  Молотов. Основпоii задачей сессип была подготовка мирного 
договора с Германнеii . 

4 Вышел JJ c JJeт n 1 953 г. 
5 По-1J11пшюму, речь пдет о перево,1е кю1гr1 Г. Н.  Ч убинашвшш. пзданноlr в Тбп

лиси JJ HJ36 r.  ( История rру:ншского пскусства, т. I ) ,  предназначенной в зпачптельно 
перераfiоташrом и донолпенпои nтще для пуfiликации на русском я:�ыне . 

6 Легrнт Николай Николаевич (1 738 шш 1 741 - до 4 шоля 1 799) - русскнii ар
хитектор, по п ропсхожденшо француа, в Россн11  с 1 765 г. (?), раfiотал в Москве. «Удосто
ею> эваюш ающ�>мпка Пeтepfiyprcкoii Ающешш художеств в 1 779 г. Автор проекта и 
строитель а,1а11пя Нрпгкошrссарпата в Москве ( 1 776-1780 гг.) .  См. такжt' комм. 38, 
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1957 г. В 1 947 г. Грабарь был увлечен личностью Н. Н .  Леграна и склонен был при
писать ему постройку многих московских частных домов, по архитектурным формам 
близких творчеству В. И .  Баженова. 4 августа 1 947 г. датируется рукопись Грабарк 
«Архитектурные загадки старой Москвы» (Отдел рукоnисей ГТГ, ф. 106) , в печати не
опубликованная; 10 сентября он выступил с докладом под тем ЖР названием на сессии 
Отделения истории и философии Академии нау1• СССР, посвященноii 800-летшо Моск
вы (Отдел рукописей ГТГ, ф. 106). Доклад Грабаря nы:�вал болылоii интерес исследо
вателей и любителей московского зодчества XVII I  в . ,  однако его основные пщюженюr 
и атрибуции разделены ими не былп. Ученый нашел в себе мужество перес:r.ютреть свои 
позиции, высказанные публично, и 3аново тщательно проаналп311ровать имевшиеся в 
его распоряжении документальные материалы и саму архитектуру расо1атрпвавшихся 
1ш памятников под углом зрения баженовскоii школы (см . :  Грабарь И. В поисках неиз
вестных построек В .  И .  Баженова . - В кн.: Не11авестные и nрелполагаемые nостройюr 
В. И .  Баженова . М . ,  1 951 , с .  1 1 - 184) .  

7 Петров П. Н. Сборник 111ат<'риалов для исторпп пмп<'раторскоii С.-П<'тРрбур1·с1юii 
Академии художеств за 100 лет ее существования. CПfi . ,  1864 , т. 1 ,  с .  123 ,  1 39-- 140, 
228-229. 

8 Здание l\р11гскомиссариата в Москве, на набережной Москвы-реки у Устьинского 
моста построено Н. Н. Леграном в 1 776- 1 780 гг. 

9 Жи.лле Нико.ла-Франсуа ( 1 709-1 791 )  - французскпii скульптор; профессор 
петурбургскоii Академии художеств ( 1758-1 777) ; в 1 778 г. вернулся во Фран
цию. 

10 Вилькошевская Софья Григорьевна (р. в 1901 г.) - искусствов<'д; в 1 946-
1 955 гг.- старший лаборант Института живоnиси, скульnтуры и архитектуры им. 
И. Е. Репина. 

11 Бе.лехов Николай Нико.лаевич (1904-1956) - начальник п главный архитектор· 
Государственной инспекции по охране nамятюшов Ленинграда (с 1936 г . )  

12 См . кшш. 2 ,  1 947 г .  
13 Речь пдет о главном корпусе Педагогпчес1юго института 1 1111. А. И .  Г<'рцена в 

Ленинграде (набережная Моi\ю1, № 48) . 

н с�1. «Перечень произведений В. Растрел.1и, составленныii ш1 самим» («Общее· 
описание всех зданий, дворцов, садов, которые я ,  граф де Растреллп , обер-архитектор 
двора,  построил в течение всего времени, когда я имел честь состоять на служСiе их ве
:шчеств всероссиiiских, начинал с года 1 7 1 6  до сего 1 764 года») .  где под .J'i� 65 стоит: 
«Я построил большой дворец для бывшего гофмаршала, граф>1 де Левенвольде, умерше
го в изгнанип» (А ркин Д. Растрелли. М . ,  1 954, с. 109).  Грабарь был �нако�t с этнм доку
�1ентом по его первой публикации на русском языке в кн. : Сообщеннл 1\аfiпнета теории 
п пстории архитектуры Академип архитектуры СССР. М . ,  1 940, вып. 1 ,  с. 1 7-38. 

15 П одразу:иеваются 1юлонны в убранстве 1 1apa;щoii лестншrы.  
16 По другим сведениям, дворен, построенный Растреллп в 1 7:Ю-х годах д.�я графа 

Левенвольде, был деревлнныii. В 1760 г. он был разобран, и в 1 762 г. па <'ГО �1есте начат 
постройкой по nроекту А .  Ф. I\оноринова повый каменныii дворец ! \ .  Г. Разу�ювсного, 
3авершенный в '1766 г. Деламотом (см . :  Петров А .  Н. , Борисова Е. А . , На.1р1енко А .  П. 
Пюштниюr архитектуры Ленинграда. Л . ,  1 958, с .  186- 187; Петров А .  Н. , Борисова 
Е. А . , Нау.ченко А .  П. ,  Пове.лихина А .  В. Па�1ятники архитектуры Л('111111града. Л . ,  
HJ69, с .  221 -222). Следует, однако, аю1етить, что Грабарь н е  был одшюк в своr�1 вос
nриятии дворца Разумовского нак перестроенного из дворца Левенвольде. Такого же 
мненпя, например. nридержива.1ся позднее и Д .  Е .  Аркин. С�1 . :  Арюш Д. Растрелли, 
с. 46-4 7 п nодnпсь под ил. 17 на с. 40. 

17 Во.логова ( Мике.льштейн) Екатерина Д.читриевна (р .  в 1899 г.) - учптельиица 
р11сованпл, начиная с 1 947 г. многолетний адресат Грабаря. В письмах художнпк назы
вает ее то Екатериной, то Еленой Дмитриевной, на что он сю1 о;щажды оfiратшт внима
юте (в ппсьме от 1 6 ноября 1 948 г . ) .  При публпкацип писем Грабаря Еологовоii :па их 
особенность сохранена. 

18 Гозеипуд Ной Со.ло.монович (1894-1948) - врач; в 1934-1948 гг. - начал1,юш 
Лечеfiно-бытового отдела Акаде)ПП! наук СССР. 

19 Д обычин Д ании.л Петрович. 
�0 И .  Э. Грабаря п Н. Е. Добычину связывали давние дружеские научно-творчес

юте взаимоотношения. C)t. его письма Добычиноii 1 932-1935 п 1 940 гг. в кн.:  Граvарь И. 
Пnсы1а , 191 7 - 1 941 , с .  249-253, 263-267, 271-272, 288. 
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21 Телеграм�1а .  Датпруется по псходным почтовым данным отправления п получе
ния. Жолтовский И ван, Владиславович (1867- 1 959) - архитектор, теоретик архитектуры,  
педагог; после 1917  г .  преподавал во Вхутемасе-Вхутеине, Московском архитектурном 
пнстптуте, Инстптуте аспирантуры Академии архитектуры СССР. В 1 953-1959 гг. 
возглавлял архптектурную «мастерскую-школу» института «Моспроект»; действптель
ныii член Акаде�шп архитектуры СССР ( 1939) , почетный член Академии наук БССР 
(с 1 947 г . ) ,  заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1937) ,  лауреат Государствен
ной премпп СССР ( 1950) . 2 2  В связи с 8О-летпе�1 со дня рождения и 60-летием творческой деятельности 
И. В .  Жолтовского. 

1948 

1 Ппсыю напечатано на машинке - на бланке Инс'Iитута истории пскусств 
АН СССР п подппсано Грабарем. Датируется в соответствии с разъясненпем, данным 
Грабарем в п11сы1е П. М. Дульскому от 30 марта 1 948 г. На бланке проставлена 
дата - «6 января '1948 г.» 

2 С�1 . ППСЫIО Грабаря П .  М.  Дульско:.1у ОТ 30 марта 1 948 Г .  
3 Подразумеваются пригласительные билеты и афиша к заседанию в I\азанском 

унпверсптете, посвященно�1 50-летию со дня смерти И .  И. Шишкина. 
4 Прпводпм текст запискп С. С. Чуракова: «По книге П. М. Д ульского известно, 

что в Соборе J-\ааанского кремля в 1 754 году поновлялась стенопись. Сохранилась ли 
настенная летоппсь? Прос1,ба ее списать. Сохранилась ли панель и что на ней изобра
жено? Есть лп на зап. степе внизу комп [озиция) на «Песнь Песней». I\акие сюжеты на 
зап. своде. Что написано на столбах?» (Архив Государственного музея Татарской 
АССР. Назань; ф.  П. М. Дульского; приложение к письму И. Э.  Грабаря от 6 марта 
1948 г . ) .  Чураков подразумевает, по-видимому, книгу П. М.  Дульского «l\азань в 
XVl- X I X  столетпях» (I{азань, 1 948) . Чураков Сергей Сергеевич (1908-1964) - ху
дожют, рЕ>ставратор, копиист и автор трудов о древнерусской монументальной жпво
ш1сп. Реставратор Музея-заповедника древнерусского искусства им. Андрея Руб;1ева 
(с 1957 г . ) .  

5 Первухип Нил Григорьевич (1875-?) - историк, искусствовед, музейный дея
тель; председатель Я рославской архивной комиссии, с 1 920 г .- научный сотру,:�юш 
(позднее зав1•дую11mii отделом древнерусского искусства п музеем) Я рославского псто
рпческого музея, в 1 940-х годах - научный сотрудник Государственного музея Татар
ской АССР. 

i ;  П. :М. �(ульский, отвЕ>чая Грабарю на письмо от 6 марта 1 948 г" писал: ((. "я  пЕ>rего
ворпл по ;)Тому поводу с Нилом Григорьевичем Первухиным (с которым В ы  знаКО)JЫ п 

знает!' его труды по Я rоrлавлю) . Он согласился выполнить все, что Вам будет пнт!'рес
но, но в f-\а�анском крае фресок XVI I и XVII I  веков он не знает. Может быть, придется 
съЕ>здпть в Чебоксары и там заснять росписи собора, если они сохранились, п заснять 
росппсп быв . Т-\азанского кафедрального собора в I-\ремле? Но это будет видно от дa:iь
нeiiшeii работы п Башпх пожеланий. Такие, вероятно, поездки вызовут расходы п это 
тоже напо будет учесть. Первухпну надо будет прислать от Академии наук, :Инстптута 
псторпп псRуrств особое поrучение на право пропзводства работ» (23 марта 1 948 г .
Отдел рукоппr('ii ГТГ , ф.  1(16). 

" Подразу�1!'ва!'тся Благовещенский собор I�азанского ТТрЕ>мля, 1 562 г .  Стропте
:ш - Постник Я ков.тЕ>в п Пван Шпряй. Перестраивался в XVIl-XVIII  и в начале 
хх в. 7 Jlакаров Влади.чир Кузьмич (1885-1 970) - псторик искусства, музеiiныi! ;�ея
тель, ;�октор пскусствоведения: заместитель прЕ>дседателя Государственной закупочной 
кщшссшl f-\шштета по делам искусств РСФСР по г. Ленинграду. 

8 1-1! выпуск «Сообщенпii Института истории псRусств» вышел в 1 951 г. (Отв. ред. 
И. Э. Грабаrь l\I . ;  Л. :  Изд-во АН СССР) . 

9 Речь пдЕ>т о сfiорнпке «Сообщенпя Государственного РуссRого �1узея» ((Л. , 1 947.  
Вып. II\ .  1 0  Прпвоюш заголовкп отмеченных Грабарем статеii сборника: М акарав В. J\Iпхапл 
:МатвеЕ>впч Пванов п ЖаR Т1рпстоф Мпвтшль (с. 1 1 -15) ;  Савинов А .  «Зевс и Фепца» 
А. П. Лосенко (с. 22- 25) ; Оп же. Новыii эrютз к «Беллерофонту» А. Иванова (с. 25-
26) ; Столяров А .  :К псторпп созданпя пю1Ятнпка Суворову работы М. И. fiозловского 
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( с. 6-10);  Петошина Н. Произведения И .  С. Щедровского (с.  15-17) ;  Костенко Б.  
Об офортах и некоторых литографиях А. Орловского (с. 1 7-20); JI орфиридов Н. 
Н овые памятники древнерусского книжного орнамента (с. 40-42); Д.�tитриев Ю .  Ка
шинские памятники (с .  43-45); Кутилова Е. н: истор1ш pyccкoii эмали (с. 45-48). 

Петошина Н. В.- в 1 940-1950-х годах научный сотрудник, затем заведующая 
Отделом графики Государственного Русского музея. Костенко Константин Евтихие
вич (1879-1956) - художник, гравер, кандидат пскусствоведенпя; с 1925 г . - научный 
сотрудник, затем заведующий секцией гравюры отдела графпки Государственного Рус
ского музея. Порфиридов Николай Григорьевич (1893-1980) - археолог, историк, спе
циалист в области древнерусского искусства; кандидат исторпческпх наук; научный 
сотрудник (1918- 1 941 )  II заведующий (1933-1936) Новгородского музея древнt'рус
ского искусства, ученый секретарь Новгородской секции Института псторпи АН СССР 
(Новгород) , заместитель директора ( 1945-1951) п заведующиii: отделом древнерусского 
искусства ( 1948-1963) Государственного Русского музея [любезно сообщено Э. С. Смир
новой]. 

Кутилова Евгепия Иваповпа (р.  в 1894 г.) - пскусствовед; в 1 940-1 950-х гг. ра
ботала в Государственном Русском музее. 

11 I I I  том «Истории русского искусства» охватывал только петербургскую архи
тектуру XVIII  в. (М. :  И .  Кнебель, [ 1912) ,  вып. 1 3/15,  с .  5-448) .  Московская архитек
тура XVI I I  в. должна была рассматрив.аться в IV томе, нз трех выпусков которого вы
шел в свет только один - 23-й, обрывающийся на середине главы «Школа п "команда·' 
кн. �·хтомского» (М. :  И. Кнебель, [ 1 91 6] ,  с. 101-104). Позже эта глава целнком была 
опубликована в журнале «Архитектура» (1923, No 3/5, с. 5-15) .  

1 2  По исследованиям Р. П .  Подольского, Государев Хамовныii двор в Москве 
(с начала XVIII  в .- Кадашевский монетный двор; снесен в начале XIX в . )  был построен 
в 1 658-1 661  гг. каменных дел подмастерьем А. I-\:орольковым; каменные работы по его 
предположению осуществлял каменных дел подмастерье Д. Л .  Охлебпн (Подольский 
Р. П. Государев Хамовный двор в КаДашевской слободе в Москве. - Сообщення l !н-та 
истории искусств, М . ;  Л . ,  1 951 , вып. 1 ,  с .  84- 1 1 1 ) .  Лефортовскнii дворец в Не�rецкой 
слободе в Москве был построен в 1697-1699 гг. Д. В .  Аксамитовым для приближенного 
Петра I Ф. Я .  Лефорта, умершего вскоре после завершенпя строительных работ - в 
том же 1699 г. Впоследствии дворец был подарен А. Д. Меншпкову, прпступившему в 
1 707 г. к его расширению (Кипарисова А .  А .  Лефортовскнli дворец в Москве.- СооГ!
щения Ин-та истории и теории архитектуры Академип архптсктуры СССР , . М . ,  1 948, 
вып. 9, с. 45-54; Подольский Р. П. Петровскиii дворец на ЯуаL' . - В кн. : Архптек
турное наследство .  М . ,  1 951 , No 1 ,  с. 14-55) . По мненпю многпх нсслРдователеii, на
чиная с П .  Н. Петрова (Материалы для истории строительноii: частп в Рnссш1 .- Журн. 
м-ва путей сообщения, 1869, кн. 3, с. 95-96) и И. Э. Грабаря (главы «Московская ар
хитектура начала XVIII века». - В кн.: Русская архитектура первоiт половпны Х V I I I  
века. l\I . ,  1 954,  с .  15-16 и в кн. : История русского искусства. М . . 1 960. т .  5,  с .  28-30) , 
новые корпуса в это вре�ш пристраивались Марио Фонтана. 

Что касается Суконного двора у Каменного моста в Москве, то по;щнее И. Э. Гра
барь высказывался против «попыток причислить» его «К петровскпм построii:кам», как 
зто делал, по его словам, Р. П. Подольский в докладе на засоданпн сектора псторпп 
архптектуры Института истории искусств АН СССР в 1 946 г. Грабарь на основашш при
влечС'нных им убедительных документов пришел к выводу, что это зданпс б ыло построе
но в 1 746 r. И .  Ф. Мичуриным с использованием, однако, существовавитх корпусов 
(Рус('кая архитектура первой половины Х V I I I  вока, с. 1 9  п 262-265) . Следует овrотпть, 
что Г.  Г.  Гримм не разделял, видимо. зтоii позиции Граtiаря, подчерюшая трп года спу
стя, что Суконный двор был построен в 1 705 г. (Гpu.1t.1t Г. Г. А рхптС'�пура начала X \' I I I  
века ( 1 700-1730-е годы) . - В кн. :  История русского искусства. М . :  Искусство . .  1957 , 
r. 1 .  с. 1 7 1 ) .  Таким же образом Суконный двор датируется п авторами « И('торrш pyc

·cкoii: архитектуры» (М. ,  1 956, с. 271) , с оговоркоli, однако. что он перестрnен в 1 74()-х 
годах И .  Ф. Мичуриным. Фоптапа Джоваппи Марио (X\'II  - первая четверт�, X \TI I I  
в. )  - птальянский архитектор, работал в Росспп с 1 703 г. , сначала в Москвt>, затt'м в 
ПетС'рбурге. 

13 Одно из них: V щ;а V. Vene arcl1itektide ja .('kul ptor·i te tcoscicl Ьai·oki -ja klassitsis
mi-ajajiirgust Eestis. (Eesti NSV Tartu Ri ikliku Ulikooli Toi 111etised . Ajalugu 1 ) .  Тагtн ,  
1947.  (Вага В. Производения русских архптскторов п скульпторов норпода барокко 
и к'Iасстщrвма в Эстонпп.- Ученые зап. Тартуского гос . ун-та. Псторпя I. Тарту, 
1947 ) .  Вага Во.л.ьде.•tар Янович (р. в 1899 г.) - пскусствовод. 11стор11к эстnнскоii ар-
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хитектуры; доктор искусствоведения, профессор Тартуского государственного уни
верситета . 11-!икетти Никко.ао (ум. в 1 759 г. )  - итальянский архитектор; работал в 
Петербурге в 1 7 1 8-1 723 гг. Зе.1щов Михаи.а Григорьевич ( 1 688 - 1 743) - архитектор, 
автор (сов�1естно с П. М. Е ропкиным и И .  К .  К оробовым) теоретического и практичес
кого руководства по архитектуре и строительству «Должность архитектурной экспеди
ции»; раfiотал в Петербурге и Москве. 

н Дворцово-садовыii ансамбль в Надриорге (Екатериненталь) близ Таллпна соз
давался в 1 7 1 8 - 1725 гг. по проекту Н. Микетти; с 1 720 г. строительные работы в I\ад
риорге велись под руководством М. Г. Земцова .  

1 5  Мордвинов Иван А .аександрович (до 1 700- 1 734) - архитектор; учился в Гол
ланщш в качестве пенсионера Петра I ( 1 718-1 7 27) ; работал в Петербурге и Москве 
(с 1731 г . ) ,  где начал работу по составлению плана Москвы. Мичурин Иван, Федорович 
(1700- 1 763) - архптектор; пенсионер Петра I в Голландии ( 1 723- 1 729) ; работал в 
Петербурге, Москве, 1'\иеве, Брянске, Троице-Сергиевой лавре и др. Завершил после 
смертп И. А. Мордвинова работу по составлению плана Москвы (1 734-1 739). В функ
ЦIШ его «Архитектурноii команды» входпли работы по Синодальному ведомству. 

16 Труды Bcepoccпiicкoii Академии художеств. Л. ;  М . ,  1 947,  т. I. Сборник посвя
щен ll . :J . Грабарю в связп с 75-летнем со дня рождения художника. Упоминаемы!.' Гра
баре�� в 1111сы1(' Бродскому статьи: Каргер М. К. Н вопросу об убранстве интерьера в 
русскш1 :ю;l•1естве дшюнгольского периода (с.  1 5- 50) ; Гевир ц Я. Г. О сводах в построй
ках Ош,в1111 (с. 1 - 14) ;  Коноп.лева М. С. Махаев (с. 87-98);  Маковская Н. Е. К вопросу 
об авторе картины « 1\ушшовская битва» (с. 99- 1 1 2) ;  Бродский И. А .  Художественно
педагог11<J!.'ск11е вагляды И .  Е .  Ршина (с. 199-2 1 1 ) ;  Реnип И. Е. О художественноii пе
дагогике (публпкацпя И. А. Бродского, с. 212-222) ; Гри.им Г. Г. Работы Ринальди 
по внутреннеii отде.1ке Гатчпнского дворца (с . 1 1 3-130) .  Каргер Михаи.а Копстапти
пович ( 1 903- H J76) - археолог, 1.1скусствовед, специалист в области славяно-русской 
археолоrпп 11 древнерусского искусства ,  доктор искусствоведения; профессор Ленин
градского государственного унпверсптета им. А. А. Жданова (с 1 949 г.) заведующий 
Леюшградсюш отпело�� И11ст11тута археологпи АН СССР (с 1 964 г . ) ;  лауреат Государст
венной п рс>�шп СССР. Гевирц Яков А бра.�1ович ( 1879- 1 942) - художник-архитектор; 
жил JI работал в Ленпнграле. 

17 Реп и п Юрий Ильич (1877 - 1 954) - живописеu, член Товарищества передвиж
ных художt'ственных выставок (с 1 91 5  г. , экспонент с 1 91 4  г . ) ,  сын И. Е. Репина. 

18 С\1. ппсыю Граfiаря Г.  Н. Чубпнашвилп от 4 марта 1 947 г. и :комм. 5,  1 947 г. 
19 Г. Н. Ч уfi11ш1111вплп согласился с замечаниями И. Э .  Грабаря. В писыrе от 

17 августа H J48 г. Грабарь выражал Чубпнашвпли признательность за писыю «с пре
дложешн?�I сделат1, в руноппси соответствующие дополнения и исправления в начале 
посл!';rnего квартала 48-го года» (Архив Ин-та грузинского искусства АН Грузпнской 
ССР ; ф. Г. Н. Чубиnашвпли) . 

zn Ппсы10 написано на бланке директора Института истории искусств АН СССР 
(ма 11 1 1 1 11оппсь; поnппrь - И. Э.  Грабарь) . 

· 
21 Л р.rипо11 Ника.лай ll.льич (1880-е - 1 967) - искусствовед, автор ряда работ, 

посвященных пюштнпкю1 Петергофа . 
22 СА1 . :кош1. 12 ,  H J48 г. Лефорт Фрапц Яков (1 655/56� 1699) - адмирал, швей

цареп, на pyccкoii службе с 1 678 г. ; сподвижник Петра I ,  участнпк Великого посоль
ства в �апа;mую Европу (1697 - 1 698) . 

zя l10Jо.льст11/ Руви.}t Петрович (1895-1 978) - архитектор; :кандидат архптектуры, 
иссле;rот�тt'ль 1 1  рt'ставратор Аюсновсю1х памятников а рхитектуры кон. XVII- перв. 
пол. Х У I I 1 н .,  р11fiотал в Центральных прое:ктно-реставрацпонных мастерских Академии 
арх11те�>туры СССР.  

21 Рукоппс1, Н .  I I .  Архппова «Монплезпр: История строительства п матерпалы по 
исторш1 ю1рт11нпого и бытового уfiранства (1 948). Рукопись упоминается в V тю1е «Ис
тор1ш русского искусства» (М. , 1 960, с.  447) .  О Монплезире см. комм. 1 5 ,  1 949 г. 

20 Трез111 1и - а 1н1п!'кторы,  уроженцы Лш1бардии в Италии и швейцарского кан
тона ТРссш1. Раfiотн.111 в Росспи в nc>pвoi'1 половине Х V I I I  в.  Трезини Д омепико А пдреа 
(около 1 670- 1 i34) - в Росспн с 1 703 г" участвовал в планировке п застроliн!.' П!'тер
Gурга. Ра:�рнfiатыnал тнпоnыt' про!'кты жплых домов, автор проентов 11 строитель П!.'т
роriавловского coiiopa ( 1 7 1 2 - 1 733) 11 зданпя Двена1щати коллегпii (1 722- 1 733\ в Пе
терfiургс>. Трезшт Пьетро А 11 111оиио (1 699? - 1 768?) - в Росспп с 1 726 по 1 751 г. ;  
архпт!'ктор Петербургскоii полиш1с>йстерской канцел,ярпи п Александро-Невскоii лав
ры. Трези 11 п Джуаеппе (коп. X VI J  - Сt'ред. XVJ I I  n . )  - зять До�rенпн о  Трезини, рабо-
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тал в Петербурге в первой половине XVII I  в .  Земцов Станислав Маркович {р. в 1906 г.)
историк архитектуры; научный сотрудник и руководитель группы Государственной 
инспекцпп по охране памятников Москвы. В 1 946-1952 гг. - руководитель кафедры 
истории искусств во Львовском институте прикладного п декоративного искусства и 
преподаватель Львовского политехнического института. 

2в Е е  автор - Б .  Р. Виппер (см . :  История русского искусства, т. 5, с. 1 74-209) .  
Основой главы послужил соответствующий раздел рукописи Б .  Р .  Виппера «Русская 
архитектура первой половины XVI I I  века», относящеi'�сЯ к 1 945-1946 гг. (см . :  Предпс
ловпе.- В кн. : Виппер Б. Р. Архитектура русского барокко/ [ Отв. ред. М. Я. Либман, 
сост. ,  автор предисловия и примечаний Н. А. Евсина].  М . ,  1 978, с. 5). Впервые этот 
раздел был опубликован в кн.: Русская архитектура первой половины XVIII  века, 
с. 279-310. 

27 Гуиькии Георгий Иваиович (р. в 1911  г.)  - архитектор, историк архитектуры. 
научный сотрудник Института истории искусств Академии наук СССР. В настоящее 
время - главный реставратор Управления капитального строительства Акаде�ши 
художеств СССР (Москва). 

2s Здание Духовной семинарии в В оронеже построено в 1820 г. Автор неизвестен. 
Кваренги в В оронеже приписываются возведенные в 1 784-1787 гг. дом архиерея и 
зданпе библиотеки в Митрофаньевском монастыре, а также колокольня этого монасты
ря (1793, надстроена в 1808 г . ;  разрушена в годы Великой Отечrственной воiiны; см. :  
Троицкий Н. В .  Воронеж. М" 1959, с .  30-32) . В собраниях Государственного музея 
истории Ленинграда и Государственного Эрмитажа есть проектные чертежи I�варен
гп, выполненные для дома архиепископа в В оронеже. См. : Гри.}t�t Г. Г. Графпческое 
наследие Кваренги. Л . ,  1 962,  с. 2 1 ,  56, 167.  

29 Имеется в виду находившийся в собрании Алупкинского дворца-музея проект 
церковного фасада Михайловского замка (со стороны Фонтанки) ,  выполненный в 
карандаше и подписанный В .  И .  Баженовым. После окончания Великоii Отечественной 
войны он был передан в Государственный музей истории Ленинграда. Впервые опубли
нован Н. А. R ожиным (см. :  Ножии Н. А .  Проект Михайловского замка В. И. Баже
нова. - Докл. и сообщ. филол. фак. Моск. Гос. ун-та. М. , 1 946, вып. 1 ,  с. 49-54) . 

Современная точка зрения целиком совпадает с грабаревскоii: Михайловский (с 
1823 г. Инженерный) замок (1797-1900) в Петербурге и его два павильона (1798-1800) 
возведены по проекту В. И. Баженова архитектором В. Бренна. Творческое участие 
последнего проявилось главным образом в интерьерах замка . См. : Петров А .  Н. , Бо
рисова Е. А . ,  Наумеико А .  П.,  Повелихииа А .  В. Памятнпкп архптектуры Ленингра
да. Л . ,  1 969, с. 1 20-123. 

зо Подразумевается дело «Бумаги Баженова и l{аржавина» в фонде Академпп ху
дожеств Центрального государственного исторического архпва в Ленннграде (ф. 789, 
оп. 1 ,  д. 27, 1 770 г.) .  Грабарь ссылается на публикацию: Беккер И. И. Объяснптельная 
заrшска к :К ремлевскому строению.- Труды Всерос. Академии художеств, т. I, с. 223-
234. Несколько более развернутую публикацию документов из этого дела дал Н. 1\'lоре
нец три года спустя ( Новые материалы о В. И .  Баженове.- В кн.: Архпт<'ктурное нас
ле;rство. М . ,  1 951 , No 1 ,  с. 94-104) . Наржавии Федор Васильевич ( 1745-1812) - прос
ветптеJrь, литератор, переводчик, теоретик архитектуры, ботаник, путешественнпк, ку
пец, друг В .  И. Баженова; учился в Париже (студент I-\оллегии иностранных дел) . 
В 1 765 г. , вернувшись в Россию, уволился из R оллегии с чином коллежского актуарпу
са.  В 1 769-1773 гг. работал в баженовской экспедиции Кремлевского строенпя - пе
рево;rпл архитектурные трактаты, разрабатывал вопросы теорип архптектуры, ведал 
де:rовоП перепиской. В 1 773 г. уехал во Францию, с 1776 г. путешествовал по Северной 
п Центральной Америке (в 1 782-1784 гг. жил на Кубе и сотрудничал в «Гаванских ве
ДО}ЮСТЯХ>}) , на родину вернулся в 1 788 г. Беккер Иосиф Исаакович (1881-?) - юрист, 
журналист, переводчик. 

31 Речь идет о периодических изданиях: «Мир искусства» (Спб . ,  1899-19()4) , « Х у
дожественные сокровища России» (Спб . ,  1 901-1907),  «Русскпй архив» (l\I . . 1863-1917} 
и «Русская старина» (Спб . ,  1870-1918) .  

32 Азбучный указатель имен русских деятелей для Русского биографического сло
варя. Ч .  I . - Сборник Имп. русского ист. о-ва, 1887, т. 60 (Ч.  I I . - Та�� же. 1888, т. 62) . 

33 Нарпииский Игорь Михайлович (р. в 1 901 г.) - живописец. Постоянно жпвет в 
Хельсинки. Председатель Финдляндского общества художнпков-реа:шстов. Пере;rал 
в дар в Музей-усадьбу П. Е .  Репина «Пенаты» кол.т1екцию из 64 рисунков П. Е .  Реппна 
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(любrано сообщено Е .  В .  Кприллпной) . Карпинский А лександр Петрович ( 1846/1847-
1936) - геолог, общеетвенный деятель, основоположник русской научной геологи
чеекой школы: академик Петербургской Акю:е)ПШ наук (с 1896 г . ) ,  президент Россий
ской Ающешш 1н1ук ( Н•1 7 - 1 925) , Академип наук СССР (с 1 925 г. ) . Президент Мине-
ралогического общеетва (1899-1936). , 

34 Репина Вера И.льинична (1872-1948) - етаршая дочь И. Е .  Реппна. Репина 
Татьяна И.льипична (1880-?) - 11шадшая дочь И. Е. Репина. 

30 Выезд в Финляндию директора Государственной Третьяковской галереи 
А. И. Замошкина состоялся.- Сы. :  За.мошкuн А .  Неизвестные рисунки И. Е. Репина . 
Искусство, 1 949, № 8,  с.  79-84. I-\ол:Iеrщия Ю .  И.  и Т. И .  Репиных в 1 950 г.  
постушr;та в Государственную Третьяковскую галерею. Замошкин А .лександр И еанович 
(1899-1977) - пскусствовед, художественныfr критик, музейный и выставочный дея
тель, член-корреспондент Академии художеств СССР; член К ПСС с 1 927 г. ;  заведую
щий отделом советского искусства (1931 - 1 936) и директор (1941 - 1 951)  Государствен
ной: Третьякоnской галереп. Начальнпк п заместите.тrь начальника Главизо I-\омптета 
по делам пскусств при CHJ\ СССР (1 936-1 938) , заведующий отделом искусства Цент
рального музея В. И. Ленина ( 1936-1939) , ответственный редактор журнала «Твор
чество» (1941 , 1 946-1947 ) ,  заведующпfr отделом (1948-1 952) п директор НИИ Акад!'мии 
художеств СССР, дпректор Государственного музея изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина (1954-1961 ) ,  зас.тrуженный деятель искусств РСФСР, действительный 
член и председатель Советского комитета Международного совета музеев (1957-1 964) 
и вице-президент Международного совета музеев (1962- 1 97 1 ) .  

зr. Ппсыю публикуется по черновому варианту (От;:zел рукописей ГТГ, ф. 1 06,  
д. 340) . Датируется по содержанию. На обороте нача.тrо письма Грабаря - явно 
А. И. Замошюшу: «Дорогоii Александр :Иванович. Направляю Ва)1 ко,nию ппсьма , 
отправленного мною сегодня В. l\I .  Молотову по вопросу художестеенного насл,едпя 
Репиню>. 

1949 

1 Мосюза, Нропоткинская ул. ,  № 21 
Верейский Георгий Се,меноеич (1886- 1 962) - график; заместитель хранителя и 

хранитеп:ь Отдела гравюры Эрмитажа (1918-1930) ; народный художник РСФСР (1962) , 
действите::rьный член Акадюrии художеств СССР ( 1 949) , заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1 946) , лауреат Государственной премии СССР (1 946) . Томский Ника.лай Васи.ль
евич (р. в 1 900 г. )  - ску.'Iьптор; действительныii член (с 1 949 г.) и президент (с 1 968 г. )  
Академии художеств СССР. народный художник СССР ( 1960) ; профессор (с 1 948 г. )  
и ректор (1964-1 970) МГХИ, Герой Соцпалистического Труда (1 970) , :Iауреат Госу
дарственных премий СССР (1941 , 1 948. 1 949, 1 950, 1 952, 1 980) и Ленинской премии 
( 1972) , председатель Московского отделения (1951 - 1 956) и секретарь Правления 
Союза художников СССР (с 1 968 г . ) .  

3 П опразумеватот<'я выборы деfrствительных членов и членов-корреспондентов 
Академпrr художеств СССР при преобра�ованип ее в 1 947 г. пз Всероссийской Акадешш 
художестп. 

А. П. Остроумова-Лебедеваt в своих дневниках тех лет неоднократно отмечала, 
что Грабарь был для нее одним из немногих оставшихся в живых друзеfr по «Миру ис
кусства», «Вечер ( . . . ) Н только что верну.тrасf, с юбилея Альфреда Рудольфовича Эбер
линrа , - зап псыпает Остроумова-Лебедева 28 марта 1 947 г .- Ему псполнилось 75 лет. 
Он единствl'пныii мoi'r товарищ и современник по мастерской :Ильп Еф. Реппна, ;ышу
щий в Ленинграде, а в l\Iоскве еще Игорь Эм. Грабарь. И это все мои, оставшиеся в жи
вых, тr>варпщп. А пз мпрпскуснпков - Ал. Н .  Бенуа, Добужинский, Серебрякова и 
всегµ:а nывшпii на�1 чуж:rым Н. Рерих ( . . . ) п все далеко. Бакст, Сомов, Лансере, Дя
гилев - все упшп ( . . .  ) и никогда не пр:rцут» (Отдел рукописеfr ГПБ, ф. 1015 ,  д. 62,  
л. 44) . <'Почти все моп сверстнини уrшш. Живы только: :Иг. Эм. Грабарь. П .  И .  Нера
довсю1 й п ,  вероятно, А,�:екс. Ник. Бенуа» (запись от 29 пюня 1 952 г .- Там же . д. 64, 
л. 8) . 

4 J{олокольня Никольского Морского собора в Петербурге, как и сам собор 
(1753-1 762) , была построена по проекту С. I:I. Чевакинского в 1 756- 1 758 гг. В свое 
время n семье архптектора Н. Л .  Бенуа бытова,тrо преданпе о том, что автором колоколь
ни был В. JI. Баженов. -:предание, оспаривавшееся в период работы над первой «Пс-
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горней русского искусства» И .  Э. Грабарем. "Ученыii писал , что архитектурные приемы 
колокольни «настолько близки к фор�rам собора, что едва ли можно сомневаться в тож
дестве архитекторской руки в обоих случаях» (Грабарь И. JJярокко Петровской эпо
хи.- В кн.:  История русского искусства . М . :  И .  Ннебель, [ 1 912] ,  т. 3, с. 250, прим. 1 ) .  
�<.Кроме того , - добавлял Грабарь,- в Эрмитаже есть проект Исаакиевскоii церкви, 
сделанный Ч ева:юшским в 1 762 г. , где верх колокольни почти совершенно тот же, что и 
у Никольской» (Там же). В дальнейшем А. Н .  Петров, ссылаясь на документ, опубли
кованный Н. Н. Новаленской (Академия архитектуры, 1 937, No 2, с. 81) ,  говор11л лишь 
об участии Баженова в постройке колокольни Никольского собора в годы, когда буду
щий зодчнii был учеником Чевакинского (Пеrпров А .  С. И .  Чевакинский и другие петер
бургские ��астсра .- В кн. : История русского искусства. М . ,  1 960, т. 5, с. 214) .  Эту 
позицию подкренп,:ш вновь найденные архивные данные, свпдетельствующ11е о том, 
что Баженов попал r> Чеваюшскому без какоii-л11бо архитектурной подготовки. См. : 
Борисова Е. С. И. Чевакннскпii: п архитектурное образованпе первой половпны X VI I I  
века .- В кн. : Русское искусство X V I I I  века: Материалы и псслеп:овапия i f Под ред. 
Т .  В. Апексеевоii ] .  М . ,  1968, с. 104-106. 

5 Рrчь идет об одном пз залов Большого Петерrофского дворца, в которо�1 в 1 П()-
1780-х ГО!\<JХ было размещено 368 портретов (главным образш1 жrнскпх головок), соз
данных П .  Ротарп п ра:ще.'Iенных тонким позолоченным багетш1. Зал, ранrе называв
шпiiся Пl'Тровсюв1, был пере1шrнован в Портретныii ; однако он fioлee пзвf>СТ<'Н n од паз
ванпем «f\абпнета мод и граций», данным ему Екатерпной 1 1 .  Ротари Пьетро ( 1 707-
1762) - птальянскпii живописец и гравер; с 1750 г.  работал в Вене, Дре:щене, Мюнхене, 
с 1756 г . - в Росспп. 

6 Подразумевается :Кабинет Петра 1 в Большом Петергофско�1 дворце, пнтерьер 
которого был осуществлен в первой четверти XVIII  в. Кабинет был украшен четырнад
цатью резными деревянными панно, исполненнЫ}Ш в 1718-1719 гг. Рустом, Фолетом и 
группой русских резчиков - по рпсункам 11 модели Н. Пино. 7 Имеется в впду рукопись главы А. Н.  Петрова «С. И. Чевакпнский н nетерfiург
ская архитектура середины X V I I I  века», предназначавшаяся для 1 1 1  (впос.'lещ·тшш V) 
тома «Истории русского искусства», подготавлпваемого к изданию Институтш1 11r.тории 
искусств. 

8 Г. Е .  Лебедев был в 1 949 г. научным сотрудником Г осударственного Русского 
музея. П одробнее о нем см. комм. 3 и 4, 1 941 г. н кн. :  Грабарь И. Ппсы1а. 1 917-1941 , 
с. 402. 

9 Речь идет о выполненном В. А. Серовьш «Портрете графа Нпколая Феликсовича 
Сумарокова-Эльстою>, старшего сына князя Ф. Ф. Юсупова ( 1903, ГРМ). Под портре
том «с собачкой» Грабарь подразумевал «Портрет князя Фешшса Феликсовича Юсупо
ва», младшего сына князя Ф. Ф. Юсупова (1903, ГРМ). См. Грабарь И . ,  Власов Н. 
Список прои3ведениi'r. - В кн.:  Грабарь И. Валентпн Алекеандрович Сrрон. Жпань и 
творчество. 1 865-1 91 1 .  М . ,  1 965,  с. 338. 

10 О высокой оценке Г рабаря профессионального мастерства фотографа 11. Н. Алек
сандрова см. комм. 21 , 1 932 г. в кн. :  Грабарь И. Письма . НН 7 - 1 941 , с. 375, 

11 Бронzиrпейн Соломон Са;нойлович ( 1908-1 965) - архптектор, псторнк Rрхитек
туры, кандпдат пскусствоведения; с 1 947 г. доцент Института жпвопнсп,  ску.1ьптуры и 
архитектуры пм. И. Е .  Репина (Ленинград). 

12 Настоящее письмо И. Э. Грабаря С. С. Бронште!шу, как п ряд пос.1едующих, 
связан с работо:ii: Бронштейна над главоii «Петербургская архптектура 2()-30-х годов 
XVIII  века» для I l l (V) тома «Исторпи русского искусства», значптельное �1есто в кото
роii отводилось творчеству м .  r. зе�щова. 

13 Коробов И ван Rузь."Нич {17()0-1 747) - архитектор, учился в качестве пе11с11оне
ра Петра 1 в Антверпене и А�1стердаме (1718-1727) . С 1 727 г.- архитектор Адм11 рал
тейскоii коллегии в Петербурге, с 1 741 г. работал в Москве. 

14 Речь пдет о розысках документальных материалов, связанных с псторпеii n ocт
poliюr Партикулярной верфп в Петербурге в первой половине X VI I I  в . , Rоторыr вел 
С. С. Бронштеiiн в Центральном государственном архиве Воrнно-Моского ф.1отн СССР. 
Первоначальное 3дание Партикулярной верфи было возведено п рп Петре 1 в впде ма· 
занкового сооружения. В 1 740 г. был создан И .  J\ .  :К оробовым проект его перестроiiки. 
Он fiыл осуществлен через несколько лет с неfiольшnмп переделкамп И . - Г . ТПумахером 
п l\f. А. Баrш1аковьш. В 1 780-х годах в связп с реконструкцпеii fiер!>гов Фонтанкn и 
прилегающеii к ней �rестности , производственные и хозяйственные построiiкп верфи 
fiылп разобраны и от всего ко�шлекса до наших днеii сохрапплась, прав;щ в перестроен· 
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ном ви;1е. только Пантелеiiмоновская церковь (Соляной пер . ,  № 1 7) .  См. комм. 45, 
t 950 г. 

15 Мопплезнр - личный дворец Петра I в Петергофе (Петродворце) , в северной 
части парка , на берегу залпва. Основные этапы его строительства: 1 714-1716 гг. - цен
тральная часть, 1717-1719 гг. - галереи и люстгаузы; 1 722 г .- завершение отделочных 
работ. Первоначальный проект - А. Шлютера, возможно по наброску Петра I .  После 
смерти Шлютера (1714) постройкой Монплезира руководил И .-Ф. Браунштейн. Ин
терьеры дворцовых зал созданы Ж.-Б. Леблоном, но после его смерти работы продол
жались по;�: наблюдением Браунштейна (см. : Грабарь И; Основание п застройка Пе
тербурга . - В кн. : Русская архитектура первой половины XVII I  века. М . ,  1 954. с .  1 1 0 ;  
Шилков В .  Архитекторы-иностранцы п р и  Петре I . - Т а м  же, с .  134, 148-156; А рхи-
пов Н. И .. Раскип А .  Г. Петродворец. Л . ;  М" 1961) .  • 

Браунштейн строил также Большой дворец, одновременно с Монплезиром, по пред
положению И. Э .  Грабаря, по чертежам Шлютера, в основу доторых были положены 
схематическпе рисунки Петра I (см. Русская архитен:тура первой половины X V I I I  ве
ка, с. 1 10). Соответственно Браунштейн работал сначала самостоятельно, затем под 
руководством Леблона : в 1720 г. Браунштейна сменил прибывший в Петергоф Микетти. 
Зако1иен отделкоii Большой дворец был в середине 1 720-х годов. В 1 747-1754 гг. 
он был перестроен Б .-Ф. Растрелли, в 1 760-х годах по проекту Ж.-Б. Валлен-Дела
мота были созданы интерьеры так называемых Нитайских кабинетов, в 1 770-х - новое 
убранство Тронного. Чесменского и Столового залов по проекту Ю . .М. Фельтена . 

Большой Петергофскиl! дворец был взорван в годы Великой Отечественной войны. 
Воестановлен под руководством архитекторов А.  Оля, В. Савкова, Е .  Rазанской, 
Д. Грекова, А. Гессена . А. Н:едринского и др. 

Jlеблон Жап-Батист Алексапдр (1679-1719) - французский архптектор и инже
нер, работал в Петербурге с 1716  г. Браупштейп Иогапп Фридрих (нач. X V I I I  в . )  -
немецкий рисовальщпк и архитектор, работал в России в 1 713-1728 гг. 

� в В письldе С.  С .  Б ронштейну от 29  ноября 1 949 г. (не публикуется; собрание 
Ж. Е. Баркударовоii,  Ленинград) Грабарь снова послал ему ряд архивных материалов, 
связанных с творчеством М. Г. Земцова п почерпнутых в Центрап:ьном государственном 
архиве древних актов. 

17  О. И. Подобедова вела переговоры с С. С.  Бронштейном в качестве ответствен
ного сокрС'таря редколлегпи I-IV томов «Истории русского искусства» (ею также были 
подготовлены к печати тексты и научный аппарат этих томов) . Подобедова Ольга Ильи
ничиа (р. в 1912 г.) - историк искусства ,  специалист в области древнерусского и со
ветского 11 :юбра:зптельного искусства ,  доктор исторических наук ( 1962) ; с 1 946 г .  рабо
тает в И нстптуте псторпп искусств (с 1 968 г. - заведующая Сектором древнерусского 
искусства) .  автор монографии «Игорь Эммануилович Грабарь» (М .. 1 964) п составитель, 
редактор.  автор вступательной статьп п комментариев в кн. : Грабарь И. О древнерус
ском искусстве. м" 1 966. 

1 8  Письмо Грабаря А. И. Иванову вернулось нераспечатанным с пш1етк0Тr на кон
верте: «д у доводпт до В.lсведения в том, что Иванов Александр Иванович умер 24/X I  
48 г .  Управдом I\у:шецов. 8/I X  4 9  г.». 

1 9  И1<апов А лексаидр Ивапович (y\I. в 1 948 г. )  - художнпк; в 1 928 г .  Грабарь напи
сал его портрет (собранпе семьи Грабаря). 

20 17 сентября 1 949 г. состоялось общее собранпе Академпп наук СССР,  посвящен
ное 200-.'Тетпю со дня рождения А. Н. Р адищева. 

2 1  Местонахожденпе неизвестно. 
2 2  Савинов А лексей Никмаевич (1 906-1976) - доктор искусствове;:�ения, доцент, 

затем профессор Инстптута живописи, скульптуры и архитектуры пм. И .  Е .  Репина. 
23 С\1 . :  Савипов А .  Х удожник Венецианов Л . ;  М" 1 949. 
24 См. : А царкипа Э. Орест I{ипренский. М" 1 948. А царкина Эсфирь Николаевпа 

( 1903.-1\177) - искусствовед, кандидат искусствоведения ( 1 944) , старшпй научный 
сотрудюш Государственной Третьяковской галереи (с 1 944 г . ) .  

2 1>  См. :  Савипов А .  Лермонтов и художник Г.  Г.  Гагарпн. - В кн. : Литературное 
наследетво. М" 1 948. т. 45/46. Лермонтов, кн. 2, с. 433-472. 

26  Нак известно, спстематического художественного образования Г. Г.  Гагарин 
не получшr. но в 1820-х годах он занrвшлсн частным образом у Н. П. Б рюллова в Риме. 

27 Речь пдет on архптектурных па�rятниках X II I - X IV вв. в древнеii столпце 
Волжско-Камс1ю!r Болгарпп г. Болгаре (Булгар, Великие Болгары: ныне - городище 
в Татарс1юii АССР } .  Болгар был в 1361 г. разгром.rrен хано�r Золотой Орды Булатом 
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Т1шурш1 п окончательно раdрушен в ·1431 г . ,  позто�1у его памятнию1 дошJш до нашего 
времени в руинированном состоянии. Наибоаее значительные пз них - Соборная ме
четь («Четырехугольник») с минаретом («Большой м11нарет» ) ,  Северный 11 восточный 
мавзолеи ( «Монастырс:ю1й: погреб» и «Церковь св. Николая»), :\laлыii юшарет, «Х анская 
усыпальнпна», « Черная палата» (ханское судилище ) ,  « Красная пnлата» 11 « Бе::�ая ш�ла
та» (общественные бани) , сооружения Армянской колонии п «Малого городка». См. :  
А йдаров С. С .  Архитектурные :комплексы средневекового Болгара.- В :кн. :  Архитек
турное наследство. М "  1976, No 24, с. 134-142. Статья С. С. Аiiдарова на1111сана по 
данным исследований памятнпков 1 964-1 966 rr . ,  после освобождепия их от поздней
шпх наслоенпй, с учетом результатов рас:копо:к и исследованпii начала 1 970-х годов. 

28 По воспошшапиям Л. А. Давида , его поездка в де:кабре 1 949 г. в К азань 11 Б ол
гар (вместе с а рхеологом А. П. Смирновым), из-за крайне неблагопрпятноii погоды ог
раничилась r{аааныо, где состоялось нес:колыю совещаний с сотрудниками Управле
нпя по делю� а рхитс1\туры Татарс:кой АССР п местной органпзацип по охране пашrтни
:ков, с 111узеiiньши деятеляшr, археологаыи 11 пр. На этих совещаниях б ыли обсуждены 
обоснования для включения территорип Б олгара в число государственных запове11ных 
арх11тектурно-археологических :зон [любе:зно сообщено Л. А . .J:ав11до�1J .  Д a$UU Лев 
А ртурович (р. в 1914  г.) - а рхитектор, спе11иалпст по реставрашш памятнпков ЩJев
нерусского :зодчества; ведущпй, позднее главный архитектор (с 1 968 г.)  Всесоюзных 
центральных реставрацпошrых научно-пропзводственных �1астерскпх (ньпю - Все
союзного производственного научно-реставрационного кш1бпнатn .Министерства куль
туры СССР) ,  член Президиума Научно-методического совета по охране пю1ятников 
Министерства культуры СССР, заслуженный работник культуры РСФСР (1975) . 

29 Письмо официальное, на личном блан:ке И .  Э. Грабаря - акадешrка ,  д11ректора 
Института истории искусств АН СССР; напечатано на машинке, 11одппсано Граfiарем. 

Ниже подписи Грабаря - приписка, сделанная заведующи�I �·правленпе,1 по де
ла)! архитектуры Татарской АССР И. А. Валеевым: «Управление п о  делам архитек
туры в июле с. г. возбудило ходатайство об объявлении заповедником террптпршо 11рев
него города Булгар в Управлении 110 делам архитектуры РСФСР. 3 . X I I . 1 949». 

П. М. Дульский сообщал Грабарю 5 декабря 1 949 r. о ТО)!, что он бы.'! у Валеева, 
возглавлявшего по Татарской АССР охрану памятников старпны, показал ю1у п6ра
щение Грабаря, и Валеев сделал на ню� уио)шнутую помет:ку. «Но дело,- добавлял 
Дульский,- обстоит сложнее в том отношен11и, что на этой террпторпп наход11тся се
ление 11 большой колхоз, и как б удут они ТЗ)! существовать, ес.'!11 по законам :�аповед
ника им нельзя б удет ничего строить п вообще нпчего предпрпшшать в деле свопх стро
ительных планов» (Отдел рукописей ГТГ, ф. 106). 

30 Подразумевается архивный фонд Петра А лександровича Ру:мяпцева-.ЗаDупай
скоiо (1725-1796) , генерал-фельд�rаршала, военного и государственного деятеля ека
терининского врРмени, генерал-губернатора Украины (с 1 764 г. ). В его �шогочпrлrпных 
пмениях в 70-80-х годах X VI I I  в. возводплпсь 1\ВОрцы п нерюш ,  авторы которых во 
многих случаях 11 до сих пор остались невыяснl'нньшп. Их :inraдкa волнова .;� н Грабаря 
в годы работы над глана)!И для V и VI томов «Истории русского пс1>усствn», nо<"нящен
нымп искусству X V I I I  в. н в особенности в сня:�п с его пr<'лrдованпе'r творчества 
В .  И. Баженов а ,  которому, нак это будет видно дальше, он в это нре,1я уде.:�я:т iio.пыuoe 
внимание. Однюю П .  М. Дульскпii, о:шакшпrвтппсь е фондюm А рхпва Тnтарсю:нi АССР 
и Рукописного отдела библпотекп Еазанского унпверсптета ответпл ГрRfiнрю. что «ЫR
терпалы п о  интересующему Бае вопросу Н!' наПдены в J\ааапсю�х хранилпщах» (nпсьмо 
от 5 декабря 1 949 г.- От;�:ел рунописеП ГТГ, ф. 1 06) . 

31 Речь идет о трех чертежах (план нижнего этажа; план второго этRЖR ; раарез и 
фасад) собственного до:1ш Баженова в Петербурге, обнаруженных в М ре!' .\ кRдемип 
художеетв'СССР с. в. Рох:пшоii. c�r. Ш!СЫ!О и. э. Грабаря г. г. Гршшу ()Т 8 пнваря 
1 950 г. и коьш. 1 ,  1 950 г.  

3 2 См. ком11!. 58, 1 953 г. 
33 Имеется в виду сборшш « Не11звестные п предпоЛRПIР)1ЬН\ 11остроiiют В. И. Ба

женова» ( М . ,  1951) ,  основу которого составпло псследованпе I J .  9. Грабаря «В пписках 
неиз.вестных построек R. JI. Баженова» (с. 1 1 -184) . П омюю ра6оты Гpnfiapя, в сбор
ник вошли статыr Т. П. f\аждан «Новые дRнные о R. 11 . F.юr;tчюнr» (с . 1 8:1- 242) и 
Г. И .  Гуньюша «1-t архптектурно�1у наследпю В .  И .  Баженова» (с.  243-28!1 ) .  Rступи
те.:rьная статья к сборнпну (с. 3 - 10) была написана И. Э. Грабаре�! . 
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1950 
1 Рохлина-Персон Софья Вепьямиповпа (1904-1 980) - заведующая архитектур

льш отделом Научно-псследовательского музея Академии художеств СССР. 
2 Проект собственного дома В .  И. Баженова в Петербурге опубликован И. Э. Гра

Gарем в упомянутом в комм. 33, 1 949 г. исследовании (с. 130, 131  и 134) с оговоркой: 
«Хотя честь открытия его принадлежит не нам, и, публикуя его, мы пользуемся только 
любезным разрешением С. В. Рохлиной, разгадавшей, что дело идет, во-первых, о 
трех подлинных чертежах Баженова, а во-вторых, о его собственном доме» (с . 136) . 
С�!. также КОММ. 58, 1953 Г. 

3 В окончательном виде это были тома V (искусство 1-й пол . X V I I I  в . ) ,  YI (архи
тектура и скульптура 2-й пол. X V I I I  в . ) ,  V I I  (щивопись, графика, прикладное п деко
ративное пскусство 2-й пол. X V I I I  в . ) .  М . ,  1960-1 961 . 

4 См. кшш. 7, 1949 г .  
5 Царское Село (ныне - г. Пушкин) - загородный дворцово-парковый ансамбль 

в окрестностях Петербурга , созданный в X V I I I - X I X  вв. Постройки, возве;rенные в 
середине X V I I I  в . :  Екатерининский (Большой) дворец построен в 1743-1 748 гг. 
А.  В. 13\васовым и С. И. Чевакинским; современный облик дворца - результат nере
строттю1 его в 1752-17Ы гг. В. В. Растрелли, когда были созданы и его интерьеры, во 
второй половине XVIII в .  частично перестроенные Ч .  1;амеропом, В. П .  Стасовым и 
,:i:p. ;  «Эрмитаж» (1744-1754; А .  В. I\васов, С. И .  Чевакинский, В. В. Растре.1ли) ; 
�<Грот» ( 1749-1 763; В. В. Растрелли) ; «Зал» на острове Болыпого пруда (1746-1 750; 
С. И .  Чеваюшский, В. В. Растрелли) ; «Натальная гора» (1 749-1 757; А. Н: . Нартов 
11 В. В. Растрелли; разобрана в 1 792 -1 795 гг. ) .  В первой половине X V I I I  в. бы;�а про
изведена разбивка регулярного «Нового сада» (в Александровском пар1,е) по проекту 
Н. Жирара. См. также комм. 56, 1952 г. 

Требование четкого обозначения роли С. И. Чевакинского и В. В. Растрелли в 
создании ансамбля Царского Села, высказанное Грабарем, отражает определенную 
поляризацию мпенпй по этому вопросу, сложившуюся в советском искусствознании в 
конце 1940-начале 1950-х годов. 

Одни исследователи, к которым принадлежали И. Э. Грабарь и А. Н. Петров, 
склонны были переоценивать воздействие С. И. Чевакинского на архитентурно-худо
жественный облпк царсносельских построек середины X V I I I  в. Об этом свидете;�ьствуют 
�1атериалы переписки ученых и текст Петрова «С. И .  Чевакинский и петербургская 
архптентура первой половины X V I I I  века» (в нн. : Русская архитектура первоii поло
вины X V I I I  века . Материалы иi'исследованил. М . ,  1 954, с. 313-318).  

Другие, как например, Б : Р .  Виппер и Д .  Е.  Арюш, придерживались более 
объективной позиции, подчеркивал те коренные изменения, которые внес Растрелли в 
архптектуру Екатерининского дворца и других перестроенных им сооружений Царского 
Се.1а. Вместе с тем указанные исследователи, особенно Виппер, отмечали значение 
ко�птозиции первоначальных, возведенных Чеваюшским объемов, сказавшейся в окон
чате:тьном облике этих зданий (см. :  А ркин Д. Растрелли. М . ,  1 954, с. 26-34; Вип
пер В.  Р .  В.  Растрелли и архитектура русского барокко.- В кн.: Русская архи
тептура первой половины XVIII  века, с. 300-302) .  

Любопытно, что обе точни зрения соседствуют в одном и тщ1 же названно�1 выше 
ко;�леRтивном труде. В дальнейшем, при повторной публикации очерка о ЧеваюJН('КОМ, 
А. Н. Петров говорит уже о совместной начинал с 1 749 г. работе в Царском Селе Раст
рел.:ти п Чевакинского (Иеторил1русского искусства. М . ,  1 960, т.  5, с. 209-213).  В бо
;�ее позднпх трудах Петрова, посвященных архитектурному ансамблю Царского Села, 
точка зрения ученого совпадает с випперовской (см. :  Петров А .  Пушкин: Дворцы и 
пнрки. Л . ;  М . ,  1 964; Он же. Город Пушкин: Дворцы и парки. Л . ,  1 977) . 

6 Дункер Иоганп (Ягап) Франц (1718-1798) - австрийский скульптор, резчик 
по дереву, жил и работал в Петербурге в 1 738-1 780 гг. ,  принимал участие в выполне
нпи декоративного убранства сооружений, строившихся по проектам В .  В .  Растрелли. 

1 С 1 7129 г. С.  И. Чевакинский учился в Морской анадемии в Петербурге. В -1731 r. 
он самовольно покинул се п поступил в Измайловский полк, откуда тогда же по требо
ванию Адмиралтейской коллегии был исключен и направлен учеником в номанду глав
ного архитектора коллегии И .  I \ .  Н оробова (см . :  Петров А .  Н. С. И .  Чевакинский и 
петербургская архптектура середины XVIП века, с. 313) . 

8 В окончательноы тексте рукописи А .  Н .  Петров писал, что в �rae 1 745 r. Ч ева
юшсю1й «был назначен архитектором «при поназании строевиев в селе Царском и 
Пулкове» вместо' не оправдавшего ожиданий Дж. Трезини. Это ответственное назна-
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чение пе было бы возможным, если бы Ч евакинский не завоевал уже себе известность и 
репутацию искусного зодчего своими постройками в Петербурге» (Там же, с. 313-314). 
Квасов А пдрей Васильевич (ум. не ранее 1 782 г.) - архитектор ,  работал в Петербурге 
{и под Петербургом ) ,  в Москве и на Украине (в 1 748-1 757 гг. , с 1 761 г.) - в I-tиеве, 
Глухове, 1\оэельце и пр.  

9 Андреевский собор в I\иеве построен в 1 748-1 753 гг.  (освящен в 1767 г. )  
И .  Ф .  Мичуриным по проекту В .  В .  Растрелли. В первом варианте своего 11сследова
вш1 «И.  Ф. Мичурин и московская а рхитектура 30-40-х годов XVII I  века» Грабарь 
подчеркивал творческую роль Мичурина в создании наружного и внутреннего убран
�тва собора (в  кв.: Русская а рхитектура первой половины XVIII  века, с.  272-276). 
В дальнеiiшем Грабарь, видимо, несколько изменил свою точку зрения на этот вопрос. 
В варианте работы о Мичурине, опубликованном в «Истории русского искусства». 
Грабарь говорит только о строительстве собора Мичурпвы�1 по проекту Растрелли 
{т. 5, с. 170) . 

10 См. комм. 4. 1 949 г .  
1 1  Оранжерея в К ускове построена в 1 761 -1764 гг. д.  Антоновым по проекту 

Ф .  С. Аргунова. В упомянутой И. Э. Грабарем книге О. А. Панковой имя С. И. Че
вакинского в связи с сооружением оранжереи не упоминается (см. : П апкова О. А .  У садь
ба Rусково: Очерк-путеводитель. М.;  Л . ,  1 940, с. 68). Панкова называет Чевакинского 
участнIIком создания кусковских хором, «авторитетным мастером», «за советом к кото
рому не раз обращались и при ремонте и при перестройке дворца». П ри этом она под
черкивает, что «документальных данных о разработке проекта перестройки именно 
С. И. Ч евакинским нет, во есть документы о денежных с нпм расчетах за "советы", по 
временII совпадающпе с перестройкой дворца» (Там же, с .  16) .  П апкова Ольга А пдреевпа 
(ум. в 1 956 г. )  - нау';!НЫЙ сотрудник Музея керамики и «Усадьба 1\усково XVIII  в.», 
затем Музея русской архитектуры им. А. В .  Щусева. 

1 2  Накануне, 30 января 1 950 г . ,  Грабарь писал П. М. Дульскому: «Уанав из нись
ма Ксенпи Николаевны Алексеевой, внучки Е. А. Баратынского, что у Вас подгото·в
лен материал по портретам Б аратынского, я прос.ил б ы  Вас сообщить мне подробности 
по этому вопросу для возможного включения статьи о портретах в план изданий И н
ститута истории искусств Академии наук СССР» (Архив Государственного му:�ея Та
тарской АССР, коллекция П. М. Д ульского, инв . .№ 12081-5) .  Варатыпский Евгепий 
А бра.1�ович (1800-1844) - поэт, друг А. С. Пушкина. 

13 Скотпиков Егор Осипович (около 1 780-1843) - гравер резцом и рисовальщпк, 
гкадемпк, учился в Петербургской Академии художеств (1 795-1803) , оставлен нри 
Академпи художеств для усовершенствования. В 1806 г.  был предназначен на поез;�:1>у 
за границу, но отказался, работал в Москве при Оружейной палате (с 1809 г. ) .  Ро
(fиnский Дмитрий А лексапдрович (1824-1895) - юрист, историк искусства ,  одпн из 
основоположников русской иконографии, исследователь русской и западноевропейской 
гравюры п луб!>а; участник судебной реформы 1864 г.; почетныii член Академии ху
дожеетв (с 1 870 г.)  и Академии наук (с 1 883 г . ) .  Автор книг: «Русские народныl' кар
тинки». Т .  1 -5 .  СПб.,  1891-1 893; «Материалы для русской иконографии». Вып. 1 - 1 2. 
С П б . ,  1 884-1891; <<Подробный словарь русских гравированных портретов». Т. 1 -4.  
С Пб . ,  1886 -1889; «Полное собрание гравюр Рембрандта: 1000 фототипий. Атлас». 
Т. 1 -3. С Пб . ,  1890; «Подробный словарь русских граверов XVl-XIX вв.» Т.  1 -2. 
СПб.,  1895. Лерпер Николай Осипович (1877-1 934) - литературовед, пушюш11ст, 
автор кнпг: «А. С.  Пушкин: Труды и дни». СПб. ,  1910;  «Проза Пушкина». Пг. - :\1 . ,  
1 923. 

14 П одразумевается публикация И .  С. Зильберштеiiна портрета Е .  А. Баратын
ского (акварель, 1 832, Государственный центральныii музей им. А. А. Бахру шпна) 
работы французского миниатюриста Ф. О. Верже ( 1 783-1867) . По иеследованпю 
И. С. Зпльберштеiiна, с этого портрета была выполнена гравюра Е .  О. Скотюшова, 
которая была приложена к сборнику стихов Баратынского, выпущенному в 1835 г. 
Скотников, работая над гравюрой, как писал Зильберштейн, неправильно про•11пал 
инициалы в подписи на портрете, приняв «Ph. В . »  за «Ch. В.» ,  и сделал пометку «ри 
l\. Б.>}. По слова�� Зильберштейна, Д. А. Ровинский, введенный в заблуждение это!1 
пометкой, указал, что гравюра Скотникова сделана по рисунку К .  П .  Б рюллова (Ро
винский Д. П одробный словарь русских гравированных портретов. Спб. ,  1886, т. 1 ,  
с .  322) . О шибку Ровинского повторпли А .  И .  Сомов (Со.1�ов А .  Т\ . Брюл.тrоп и его ;�на
чение в рус.с ком пскусстве. СПб . ,  1 889, с. 37) и Н. О. Лернер (Л ер11ер IJ. Неизданныii 
портрет Е. А. Баратынского. - Звенья, 1 935, .№ 7, с. 202-2()7). На ошпбку Ровпн_ 
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сJ;ого в свое время обратил внимание Н. И .  Тютчев, который определил, что гравюра 
Скотникова сделана по оригиналу Берже ( Тютчев Н. К аталог выставки в озню1енова
ние 1 25-летия со дня рождения Е .  А. Баратынского. М" 1925, с. 1 5-16) .  См. :  Зи.ль
берштейн И. Пушкин и его друзья: Портреты и рисунки/Издание Государственного 
литературного музея .- В серии: Портреты, автографы, рисунки писателей и пллюст
рацпи к литературным произведениям. Под общ. ред. В. Д. Бонч-Бруевича. М . ,  1 925, 
вып. 1. с .  33-35. 

10 К писы1у Е .  Д. Бологовой И .  Э. Грабарю от 7 марта 1 950 г. приложена ее 
фотография (Отдел рукописей ГТТ, ф. 106) . 

16 Князев А.лексей Нико.лаевич - живописец, график. Жил и работал в г. Кирове . 
Участник выставок: 3-й Передвижной художественной выставки Районного подотдела 
Главмузея в г. Советске, Кировской области (1921) ,  3-й Очередной выставки картин 
и графики А Х Р  в г. Кирове (1931) ,  «Художники старшего поколения РСФСР» в Москве 
(HJ40) и др. 

17 В издательстве «Искусство». Однако тогда монография Грабаря о Серове в свет 
не вышла - ученый продолжал работать над ней вплоть до 1958 г . ,  завершпв ее не
задолго до своей смерти. В окончательном виде издание было осуществлено в одном то
�1е. См. :  Грабарь И. Валентин Александрович Серов: Жизнь и творчество, 1865-·1 91 1 .  
м. , 1 965. 

1 �  Родителям В .  А .  Серова - А.  Н.  и В .  С. Серовым - Грабарь посвятпл пер
вую главу указанной монографии (с. 1 1-18) .  Серова (урожденная Берг.11tан) Ва.лен
тина Семеновна (1846-1924) - композитор, музыкальный критик, общественный дея
тель, с 1880-х годов занималась музыкально-просветительской деятельностью в дерев
не - организовывала хоры и народные музыкальные театры, знакомила крестьян с 
отрывками из русских опер, занималась с детьми в деревенских школах и т. д. В неуро
жайные 1891-1892 гг. участвовала в организации помощи голодающему крестьянству 
Симбирской губернии - в устройстве столовых, детских садов и «игрален», школ и 
т. д. (см . :  Серова В. С. Новое дело в деревне. М . ,  1896; Она же. Как рос мой сын/[Сост . ,  
науч. ред. И .  С .  Зильберттейн; Ст. и комм. И .  С. Зильберштейна, В .  А .  Сюшова] . 
Л . ,  1968, с. 32-33) . 

�в В феврале 1900 г. созданная Серовой оперно-хоровая «артель:ка» из крестьян села 
Су11осева Симбирской губернии совершила гастрольную поездку в Симбирс:к и Пензу.
См. :  Н.леяпкин А .  В. Свет - людям: Документальный очерк о просветительской дел
телт,ности В .  С. Серовой среди :крестьян села Судосева. Саранск, 1 968. 

20 Савицкий Константин А по,.монович (1844-1 905) - живописец, рисовальщик. 
гравер; педагог, член ТПХВ (с 1 878; экспонент с 1872 г . ) ,  преподавал в Центральном 
училище технического рисования барона Штиглица (1883-1889) , МУЖВЗ (1891 -
1897) ;  с 1897 г .- директор Пензенского художественного училпща. 

21 А. М. Герасимов - уроженец г. Козлова , ныне Мичуринска. 22 См. :комм. 5, 195() г. 
23 Подпись-монограмJ\lа В. В. Растрелли. 
�4 Жирар Франсуа-Нико.ла (1-л пол. X V I I I  в . )  - архитектор, мастер садово-пар

кового искусства. В Россию приехал в 1 7 1 6  г. вместе с Ж. Б. Леблоном в :качестве его 
рисовальщика, с 1719  г.- «домовый)> архитектор Б. Н .  Миниха. 

25 Подра:�уыеваетсл здание лесных складов, получившее свое название от остров
ка, на котором оно расположено (островок образован рекой Мойкой и :каналами К рю
кош� и Круштсйна) . Построено в 1765-1780-х гг. по проекту С. И .  Чевакинского; фа
сады и арка через канал, ведущий в бассейн на островке, возводились по проекту 
Ж.-Б. Валлен-Деламота . Строительные работы осуществлялись под руководством 
инженера И .  Герарда и архитектора М. Н. Ветошникова (см. : Васи.льев Б. Л. Памят
шш русского зодчеетва X V I I I  века: Новые материалы о проектировании и строитель
стве с.кладов «Новой Голландии».- Архитектура и етроительство Ленинграда, 1 952,  сб. 
18, с.  37-40) . Корпус вдоль каналов К рюкова и :К руштейна пос.троен в 1848-1849 гг. 

26 Подразумеваете.я извещение в «Санкт-Петербургских ведомостях)> :  «Нахо;:�ящий
ся в Адмиралтейской службе инженер Герард учиненной архитектпром де-ла-:\1отом 
апробованный и подписанный коллегией фасаду план строющпмся в Hoвoii Голландии 
каменным лесным сараям, шел пп дороге обронил, того ради ежели :кто оный нашел, тот 
fiы uбъявил Государственной Адмиралтейской коллегии в экспедиции Интен.Jантской 
без всякого опасению> (1766 г. , 16 июня, No 48) .- Цит. по ст. :  Сто.лпянский П. Среди 
архивов.- Старые годы, 1915,  No 1/2, с. 58) . 

27 Речь идет об атрибуции «Портрета Василия Ефимовича Репиню> (:кон. 1860 -
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нач. 1870-х годов) , приобретенного в HJ50 г. Государственной закупочной кщrиссией 
К омитета по делам искусств РСФСР по г. Ленинграду для Государственного Русского . 
музея. И. Э .  Г рабарь возражал против возможности написания его И. Е. Реппным, 
с'iитая портрет подде.:шой. Об этом он сообщал В. К. Макарову и в письме от 8 пюня 
1950 г . ,  здесь не публикуемом ( Отдел рукописей ГРМ, ф. 100 , д. 141 ,  л. 8). В Заку
почную комиссию входили: уполномоченный К омитета Б. И. Загурскиii (председатель) , 
доктор искусствоведения В .  К .  Макаров (заместитель председателя) , член-корреспон
дент АН СССР М. В .  Доброклонский, действительные члены Академии художеств СССР 
Г. С. Верейский, В. В. Лишев, М. И. Авилов, заведующий Отде:юм графики ГР�I 
кандидат искусствоведения П .  Е .  К орнилов, заведующий Отделом западноевропей
ского искусства В. Ф. Л евинсон-Лессинг, кандидат искусствоведения Г. М. Преснов, 
заведующий Отдело�r живописи ГРМ А. Н. Савинов (Там же, л. 15) .  

28 «Портрет В .  Е.  Репина• демонстрировался на выставке ТПХВ, состоявшейся 
в 1918 г. в Петрогра;:rе в залах Общества поощрения художеств. Его репродукция тог
да же б ыла опубликована в «Ниве» (1918, .№ 29,  с. 452) .  Портрет в 1 9 1 5  г. принадлежа:� 
коллекционеру Б. А. Кособрюхову ( Отдел рукописей ГРМ, ф. 1 00 ,  д. 141 , л. 2 ) ,  в 1918 г.  
он б ып предоставлен на выставку ТПХВ П .  А. Александровым (Там же, л. 1)  и в 1950 г .  
приобретен Государственной закупочной комиссией от М .  1"\ . Кособрюховоii (Там же, 
л.  7) .  . 

29 В левом нижнем углу портрета имеются подпись Репина и дата - 1 878 г. По 
указанию составителеii Каталога Русского музея, 1 980 г . .  подш1сь по:.щельная, дата 
ошибочная (см . :  Госу;:rарственный Русский музеii. Жпвоппсь XVI I I  - начала ХХ ве
ка: Каталог, Л . ,  1 980, с. 23) , что подтверждает значительную часть атрпбуции И. Э. Г ра-
6аря. 

30 Княiiев А лексей Николаевич см. комм. 1 6 .  
31 «Последний снег» («Последний снег в Узкою>, 1 944) в 1 950 г.  был пр1шесен в дар 

в Пензенскую картинную галерею иы. I\ . А. Савицкого (см. : Пензенская картинная га
лерея им. К. А. Савицкого: Каталог. Русское п советско() искусство. Живопись. 
Графика. Скульптура. Л" 1 961 , с. 64) . 

32 Издание то�rа « Х удожественного наследства»,  посвященного И. И .  Левптану 
не состоялось. Боспоюrнанил В .  I\. Бялыницкого-Бирулл о Левитане впервые напе
•rатаны в 1 951 г . - c�r. : Из воспоминаний.- В кн. : Информацпонныii сборник [Аl\аде
мии Х)-дожеств СССР] .  М . ,  1 95 1 ,  вып. 3, с. 50-54. 

33 С воспо�1инаниями о Левитане В .  Н.  Бакшеев впервые выступил в 1 95() г . 
с�1 . :  Из воспоминанпii о И. И .  Левитане . - В кн. : И .  И.  Левитан, 1 861 - 1 900: Воспо
минания и ш1сьма. 1� 50-летию со дня смерти/ [Сост. и_ В. Федоров] . М . ,  1 950, с. 22-23. 
Воспомпнанил А. В. Моравова о Левитане неизвестны. 

34 Воспо�шнания В. н:. Бялыницкого-Бируля о Левитане и особенно оставшаяся 
в рукописп часть, касающаяся взаимоотношений художника с Анной Николаевноii 
Турчанпновой, xoзлii:l\oii именин Горка в Тверскоii губернип. блпз В ы шнего Волочка, 
и ее дочерьми (Последние цветы Левитана . - ЦГАЛ И ,  ф.  231 8 ,  оп. 1, д .  3) , исполь;з�·ют
ся в рацеле: Шапиро А .  А .  Х ронология. - В кн.:  Исаак И.11ьпч Левптан: Доку�rенты, 
матерщ:rы, библrюграфил/ [Под общ. ред. А. А. Федорова-Давыдова] .  М . ,  1966, с 47-
52) . 

35 Подразу.11еваютсл разделы г,1авы «Петербургская архитектура 20-30-х го:юв 
X V I I I  века» для V то�ш «Истории русского искусства», С. С. Б ронштейна (с.  122-15(1) . 

36 И)Iеютсл в ви;:�:у главы и разделы И .  ::J. Грабаря в «Исторпи русского искусства», 
т. 5: «Московская архитектура нача.�rа X V I I I  века» (с. 25-64) и «Основание иfнача.'Iо 
застроiiкп Петербурга» (с. 65-83 ) ,  в которой освещались обе названные Граба ре)! те
мы - «Застройка Петербурга>} и «Петр и Санкт-Питербурх». 

37 Рисунки Петра 1 - «Первая мысль планировки Петергофа». «Окончательныii 
вариант планировки Петергофа>} и «Архитектурные наброски» из ЦГ АДА - были оп�-6-
ликованы Г рабарем в так называемом предварительно)1rварианте архитектурноii частп 
V то�1а «Истории русского искусства»:( см. : Русская архитектура первой полnвины X \'I I I  
века: Исследования и матерпалы/Под�ред. И .  Э.  Грабаря. М" 1 954, с .  1 08 .  109, 1 1 1 ) .  
В соответствующе)J тексте «Истории русского пскусства» эта публюiация н е  дуб.11тт
ровалась. 

38 C)r . :  Русская архитектура первой половины X VI I I  века. с .  1 1 8- 1 66 ;  и в сжато)! 
виде - в кн. :  История русеr,ого искусства, т. 5, с. 84 - 1 1 4 .  Ши.�ков Влади.11.ир Федоро
ви<� (р.  в НЮ3 г.) - архите/{тор, исторпк архитектуры. педагог; капл:п,·щт архптект�·ры, 
доцент Пнстптута жпвоппси, скульптуры п архитектуры ш1. II. Е. Репипа (1934-1!148) 

264 



и Ленинградского заочного инженерно-строптельного института ( 1 958-197 4),  старший 
научный сотрудник Отделения теорпп и псторпи Ленинградского филиала Академии 
а рхитектуры СССР ( 1949-1958). 

39 См. кош1. 41 , 1 950 г. 
40 См.: История русского искусства, т. 5, с .  1 16 .  
А врамов Михаил Петрович (1681 -1752} - ;:�,ьяк Оружейной па:'!аты, первый ди

ректор Петербургской типографии ( 171 1 -172 1 и 1 724-1727) и первой в России рисо
ва.1ьной ШJ\олы, автор проектов ряда реформ (введение цензуры и д р. ) .  В 1 732- 1 742 гг. 
был в ссылке, с 1 748 г. в связи с попыткой «поучения» Елизаветы Петровны был в за
точении. 

41 Речь ндет о первоначальном варианте г.1авы «Обучение русских зодчих» (для V 
'ГШ1а «Истории русского искусства») , полностью опубшшованном под названием «Обу
чение русских �1астеров за границей» в кн. : Русская а рхитектура первой половины 
X V I I I  века, с .  1 67-180.  Грабарь сравнивает его объем, по-видимому, с объемом главы 
«3агранпчные ПС'нснuнеры Петра Великого» (История русс1шго искусства. М . ,  [ 1 912 ] ,  
т. 3,  с.  165-172),  в которой хронологические рамки б ыли расшпрены д о  конца 1 730-х 
годов. 

и с�1 . :  История русского искусства, т. 5, с. 121 .  
� �  :\!атерпалы об Усове R .  Ф. Шилков опубликовал несколько позднее в ст. : 3од

чпii Тшюфеii �·'сов. - В кн. : Архитектурное наследство. Л . ;  М . ,  1 953. вып. 4, с .  63-65. 
П о  �1атер11а.1ам Г рабаря, Т. Н.  Усов и П .  М .  Еропкин по возвращении из Пталии, 

где онп в течение почти восьми лет изучали архитектуру, получи.1п от Петра I задание 
составпть прое1;т дворца в Преображенском (История русского искусства, т.  5,  с. 1 19) . 
По данньш IПп.1 1шва, Усов п Е ропкин, вернувшись из Италии, выпо;�няли проекты п 
мо,'\е.111 ;.1,ворца в Стрельне п П реображенском (Шилков В. Ф. Указ. с оч. , с. 63) . 

Стропте.1ы·тво дворца в П реображенском было начато под руководством Е ропкина 
в 1 72'1 г . .  но пз-за с �1ерти Петра I вскоре приостановилось; завершено оно бы.ТJо в 
1 73()-х го;:�,ах в упрощенно�� ви:tе. В 1737 г. дворец сгорел (Вронштейн С. С. Петербург
с1;ая а рхптсктура 20-30-х го,:�ов XVIII  века. - В кн.: История русского ис:кусства, 
т .  5 ,  с. 123). 

Усов Ти.Аtофей Никитич ( 1700-1728) - архптектор (с 1 725 г.) ,  пенсионер Петра I 
в Италии ( 1716-1724). 

44 :Журна'1 «Архпте1;тура СССР>> - орган Государственного КО!.!ИТета по граждан
Сl\О�1у строительству и архитектуре прп Госстрое СССР. Издается в �Iоскве еже�1есячно 
с июля 1 933 по июнь 1 941 г. , в 1942-1947 гг.- непериодично, отдельными выпуска
.мн, с ноября 1 951 г .- еже��есячно. 

46 Сохранилпсь чертежи церкви Симеония и Анны начала X I X  в . ,  отражающие ее 
первоначальный вид. С.  С.  Бронштеiiн опубликовал план, фасад и разрез церкви из 
а.1ьбома Шелковникова 1 927 г. (см. : Русская а рхитектура первой половины X V I I I  века, 
с .  1 9$, 200, 2() 1 ) .  Здание церквп Спмеония и Анны в Петербурге (l\Iоховая ул., .№.: 46) 
построено в 1731-1734 гг. М .  Г .  Земцовым. Несколько раз перестраивалось, наиболее 
существенно в 1869-1 872 гг. архитектором Г. И. Винтергалыером. В 1 951- 1 954 гг. 
церковь рестав1шровалась под руководством архитектора В. С. :Масленникова. 

Здание Пантелеймоновс!\ой церкви в Петербурге (Соляной пер . ,  No 1 7) построено 
в 1 735-173!1 rг . ,  возможно. по проекту п под руководством И .  Е .  Е оробова (сы. также 
1\ОЮ! . 14 ,  1949 г.) .  Церковь пеоднократно перестраивалась в X I X  в .  

4 6  Co.Atuн.a Pu.A1.11a А брамовна - научный с отрудник Муsея истории Ленинграда, 
затем Государственной инспекщш по охране nамятниRов Ленинграда. 

47 И. Э. Грабарь огранпчилсл публикацией'плана фундамента колокольни Троице
Сергиева ьюнастыря по обмеру В. И. Балдина и предоставленными ему Балдиным же 
репродуышямп фасадов :колокольни из альбома 1 745 г . ,  находящегося в Загорском ис
торико-художественном музее-заповеднике (см.: Русская архитектура первой половины 
XVIII  веш1 , с. 25()-252: Исторпя руссRого искусства, т .  5, с .  1 60-162).  О строительст
ве колоl\ольни Тропuе-Сергиева �10щ1стыря см. коьш. 46, 1 953 г . '  Баддuн Виктор Ива
нович (р. в 1 92() г. \  - архитектор, историк:'архитектуры, реставратог; Rандидат а рхи
тектуры. главный архптектор п рое:кта в Центральных научно-реставрапионных мастер
Сl\ПХ А 1;адешш ;� рхитеRтуры СССР (позднее - l\!пнистерства культуры СССР) , с 
1 96::\ г.- директор Государственного научно-псследовательс!\ого �1узея архптектуры 
им. А. В. Щусева (ранее - l\lузея русской архптеRтуры им. А. В. Щусева Госстроя 
СССР), заслуженный архитектор РСФСР ( 1976), автор'fпрое1;та реставрации ансамбля 
Троипе-Сергпева ыонастыря (1953-1 963; осуществление - по 1 971  г . ) .  
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48 Речь идет, по-видимому, о репродукциях чертежа начала XIX в. деревянной 
колоко:1ьни Богоявленской церкви в К ронштадте, возведенноli в 1 728 г. И. 1 \ .  Коробо
вым. Чертеж воспроизведен в кн. : Р усская архитектура первой половины Х Vl l I  века, 
с. 1 97 ;  История русского искусства, т. 5, с. 1 29 (см. также письмо Грабаря С. С. Бро
штеi'шу от 6 января 1951 г . ) .  

'9 П о  материалам А. Ф. Малиновского и Н .  П .  Розанова И .  Э .  Грабарь восстанав
юшал историю Меншиковой башни (церковь Михаила Архангела) , построенной И. П. За
рудным. См.:  История русского искусства. М . ,  [1912] ,  т. 3, с.  44-50; Русская а рхи
тектура первой половины XVI I I  века, с .  46. Малин,овский А лексей Феdорович (1 762-
1840) - археолог, палеограф, историк, сенатор, член Poccиiicкoii академип, управляю
щнii Московского архива Н оллегии иностранных дел. В ЦГ АДА- его материалы состав
ляют фонд 197,  содержащий 900 единиц хранения, главным образом копий документов 
по нстории России, и особенно Москвы. Розан,ов Николай Петрович (1857-?) - псто
рик, автор трудов по истории русской православной церкви, а также по истории мос
ковс1шх церквей. И .  Э .  Г рабарь пользовался его работой: Церковь Архангела Гавриила 
в Москве, на Чистом пруде, илп Меншикова башня . - В кн. : Русские достопамятпости. 
м . .  1877'  т. 2 .  

50  Старцев Осип Дмитриевич (2-я пол. XVII  - после 1 7 1 4  г.)  - каменных де.л 
мастер, сын Д. М. Старцева, работал в Москве и Кпеве. А кса.иитов Дмитрий Василье
вич (кон. XVII  - нач. X V I I I  в . )  - каменных дел )Iастер,  работал в Москве и Киеве. 
Мазmа Иван, Степапович (1 644-1709) - гетман Украины (1687-1 708) , его деятель
ность бьша направлена на отделение Украины от России. Во время Северной войны 
выступал на стороне шведов и после П олтавской бнтвы бежал вместе с Карлом X I I .  
Головин, Федор А лексеевич (1 650-1 706) - сподвижник Петра I ;  генерал-адмирал (1699) 
и генера.�r-фельдмаршал (с 1 700 г. ) , у•шстнпк Великого посольства в Западную Е вропу 
(1697 -1698) , с 1 699 г. фактически руково;щл внешней полптикоii России. 

51 Дворец в Стрельне был начат пocтpoiiкoii в 1 7 1 9  г. архитектором Н. Микетти, 
но посде 1 722 г. в связи с отъездом зодчего в Италию работы были п r<>кращоны. В()зоб
нови:шсь сооружение дворца п устроliство паrка , заложенного еще Леблоном, в 1 725 г .  
<шо чертежу и показанию» Т. Н. Усова. Одна�ю и этому архитектору, которому через 
го;� прпшлось заменить М. Г. Зе�щова на строптельстве Итальянского дворца в Петер
бурге, а в 1 727 г. переехать в Москву, также пе удалось :закончит�, дворец в Стрелы1е 
(История русского искусства, т. 5, с. 1 23-124) . 

52 Подразумевается рукопись части главы «Петербургская архптектура 20-30-х 
годов Х V I I I  ве�>а» С .  С .  Б ронштейна, посвященной разработке плана преобразования 
Петербурга «Комиссией о Санкт-Петербургско�1 строении», фактическим руководителем 
котороii П .  М. Е ропкин был в 1 737-1 740 гг. (в окончательном виде этот текст см.: 
Русская архитектура первой половины XVII IJвeкa, с .  224-234; История русского ис
кусства, т.  5, с. 1 35- 143) . 

63 Речь идет, очевидно, о кн. : История русской архитектуры: К раткий курс i [ Пuд 
ред. С. В. Безсопова, А. И. Михаiiлова, Д. П .  Сухова, Е .  Г. Чернова , Л. Г. Ч1шяк()
ва] . М . .  195 1 .  Грабарь мог с ней познакомиться по издательсюш корректурам. 

�4 Замысел конференции не был осуществлен. 

1951 

1 Речь идет о статье Н .  Н. Белехова и А. Н .  Петрова, в которой публикуется вновь 
найденный проект В .  И. Баже1:ова московского дома М. Л. Воронцова. См. : Велехов Н" 
Петров А .  Неопубликованныи проект В. И. Баженова.- Сообщ. И н-та исторпп пс
нусств [АН СССР] ,  М . ;  Л . . 1 95 1 ,  вып. 1 ,  с. 1 1 2-1 1 7 .  

2 Подразумевается публикация Н.  Н .  Белехова и А.  Н. Петрова письма В.  И .  IJа
женова Павлу I от 24 января 1 797 г. о возводившейся и�1 Михайловской церкви при двор
це А. А. Безбородко в Немецкой слободе. Дворец, незадолго перед тем построенный 
М. Ф. I�азаковым по проекту Д. Н:варенги, переоборудовался тогда к приезду П авла I 
на 1юронацию и получил наименование Слободского. См. :  Велехов Н. , Петроп А .  Два 
неопублпкованных писыrа М. Ф. I-\азакова и В. И. Бажен()ва . - Сообщ. Ин-та исторпи 
искусств, вып. 1 ,  с. 1 1 8-1 26. 

3 Новая статья Н. Н.  Велехова и А.  Н. Петрова была по��ещена в ука:�анпом сбор
нике без исключения пз него лругоii пх статьи. 

4 Под «малымп мастерами» Грабарь подразумевал а рх11те1по1юв еrrсюшы Х V 1 I I в . ,  
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работавших в Петербурге в одно время с Чеваюшсюш,- Андр. В .  1\васова, Г. Д .  Дми
трпева, Н. Ф. Васильева, Ф. С. Аргунова , М. А. Башмакова 11 др. 

5 Творчество Старова, Баженова, 1\азакова в соответствпи с окончательным ва
риантом всего издания «Истории русского искусства» рассматривалось в VI томе (М. , 
1 96 1 ) ,  Захарова и Стасова - в V I I I  томе, кн. 1 (М. , 1 963) . 

6 Доклад Р. П .  Подольского о И .  1\ . Jt оробове на совместнш1 юбилеiiном заседа
нпп Института истории искусств АН СССР и Института исторпи и теорпи архптектуры 
Академии архитектуры СССР, посвященном 250-летию со ;�.ня рождения Jtоробова, 
по-видимому, был положен в основу статьи П одольского «Иван Jt оробов» (Советская 
архитектура. М . ,  1 952, сб. 3, с. 1 05- 1 16) .  В этой статье впервые публиковался чертеж 
деревянной колокольни Богоявленской церквп в К ронштадте (с . 109;  см. кшш. 48, 
1 950 г . ) .  

7 И .  Э .  Граfiарь пмел в виду четырех пенсионеров Петра I ,  которые оставилп наи
более значительныii слi'д в pyccкoii архитектуре. Трое из нпх родились в 1 700 г. 
(И. Е. 1\оробов, 1 1 .  Ф. Мпчурпн и Т. Н. Усов) , П. М. Е ропкин - около 1 698 г.  

" 24 июля 1 951 г.  Грабарь писал С.  С. Бронштеiiну: «:Кронштадтскую колокольню 
розыскал Подольский, а не Шилков, который о нeii �ше только говорпл со слов Подоль
ского, не видав ее еще (т. е. фотографию с рисунка 1 840-х годов перед сломкой)» (Соб
рание Ж. Е. Баркударовой, Ленинград) . 

9 По сведениям, обнаруженным в делах Малороссийского прпказа старппш науч
ньш сотрудником Центрального государственного архива древних актов В. Н. Шумп
:ювым. См. : Грабарь И. Московская архитектура начала XVI I I  века . - В кн. : П стория 
русского пскусства, т. 5, с. 43. 10 И. П.  З11рудный стропл в Москве деревянные триумфа;зьные ворота в 1 709 г .  
по случаю Полтавской победы - при дворе А. Д.  �Iеншикова и Синодальные - в на
ча.1е Ппкольскоii улпцы, п на тех же �1естах в 1 721 г. в честь заю1ючения Ништадтского 
�шра с Швецией. С:м. :  Грабарь И. Указ. соч. , с. 48. 

1 1  С�1. комм. 1 2, 1 949 г.  
1 �  А!атвеев Ивап (Угрю.11ов Ивап llfатвеевич; ум. в 1 7()7 г.)  - архитектор; состоял 

в должности чертежника Пушкарского (с 1701 г . - Артиллериiiского) приказа. Ва
сильев Федор (нач. XVI II  в . )  - архитектор, строитель дома Ягужинского в Петербурге. 

13 Огурцов Важеп (1-я по.1 .  X V I I I  в . )  - каменных дел по;щастерье. Работал в 
Прпна3е каменных дел . Бухвостов Яков (Япка, Якушка) Григорьевич (кон. X V I I  -
нач. X V I I I  в . )  - каменных дел подрядчик; крепостной М. Ю. Татищева. 

14 Петропавловский собор с колокольней в Петербурге возведен по проекту Д. Тре
з1ши в 1 7 1 2 - 1 732 гг. В строительстве его принимали участие И. Г.  �'стинов, М. Г. Зем
цов и др. В 1 756 г. колоко:rьня была повреждена мо.11нией и за те)! разобрана до окон пер
вого яруса: восстановлена в 1 766 и последующие годы в прежнем виде. В 1 857-1858 гг. 
деревянные конструкц1ш) шпиля Rолокольни были заменены на металлическпе. 15 Подразумеваются архитекторы М. Г.  Земцов, П. М. Е ропкин, Т. Н. Усов и 
И .  1\. Ropofioв , с появлением которых в Петербурге- в  середине 20-х годов X V I I I  в.
строптельство города переходит в ведение русских зодчих. 

16 Шлютер А пдреас (1 664- 1 7 1 4) - не)1ецкий архитектор и скульптор; с 1 7 1 3  г. 
раnотал в Петf'рбурге. 

1 7 Копрад Яп (Гап) Христофор (подписывался: Христофор Нопрад, Нопдрат, 
Конрат, Купдорат; кон. X V I I  - первая треть X V I I I  в.) - саксонский строитель (ка
�1енных дел мастер). В Росспп с 1 iШJ г . ,  работал в Москве на строительстве здания Цейх
гауза . затем в Петербурге. Подробнее см.: Грабарь И. Московская архитектура нача
.1>1 X V I I I  нf'ка .- В кн. :  Русская архитектура первой половины X V I I I  века, с. 2 1-30. 
В нача.'lf' X V I I I  в .  упоминается также резного дела )1астер Копдрат Яп, приехавший 
в Россию в 1 7()2 г.  См.: История русского искусства, т.  5, с. 441 -442, прим. 3.  

1 8  См. ко)IМ. 1 и 2. 1 951 г. 
1 9  Главы И. Э.  Грабаря в книге «Русская архитектура первой половины XVIII 

века» (с.  369- 4 1 1 )  и в «Истории русского искусства» (т.  5 ,  с.  244-271) имеют заголовок 
«Д. В.  Ухтомсю1й п московская архитектура середины X V I I I  века». 

20 С)!. КОШ!. 33, 1 949 г. �1 Булгаков Валептип Федорович (1886 - 1 966) - литератор, �1y:ieliлыii :�еятf'ЛЬ, 
се1>рi>тарь Л. Н. То.1стого (1910) .  заведующий До�10�1-музеем Л .  Н .  То;зстого в l\locRвe (1916- ! 923) ,  с 1923 г. жп:т в Чехословакии; в 1 948 г. вернулся в Советскпй Сою:�. 
С 1 948 г.- паучныii сuтрудппк, зате)�"хранптель Дш1а-музея Л. Н. Толстого в Ясной 
По.1яне. 
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22 В СIJЯЗИ с 80-летием И .  Э .  Грабаря. 
23 Новгородцева Лидия А птоповна - жена П. И. Новгородцева, дочь А. С. Бу

диловпча, двоюродная сестра И .  Э. Грабаря. После 1 91 7  г.  жила в Чехословаюш. 
24 Письмо И. Э. Грабаря Б. В. Томашевскому публикуется по чrрновому варпан

ту, хранящюrуся в Отделе рукописей ГТГ (ф. 106).  Датируется условно. на основаюш 
помепш на обложке архивного дела. 

20 То.чашевский Борис Викторович (1890-1957) - филолог, лптературовед-пуш
кшшст, с 1 921 г.- сотрудник (с 1942 г . - заведующий Рукоппсным отделом, в 1957 г.
заведующпй Секторо�1 пушкиноведения) Института русской лнтературы (Пуruюшский 
Дом\ АН СССР; с 1 924 г. преподавал в Ленинградсном государственном университете, 
профессор (с 1 942 г . ) .  

26 Материалы, упоминаемые в названной в письме И .  Э.  Грабаря руктшсп 
Б. В. Тош1шевского «Пушнин, в годы до 1826», насколько о пих можно судитr, по :�а
мечаннюr Грабаря, раес��атриваются в монографическом исслед()вании: То.машевский 
Б. В. Пуппшн. М . ;  Л . ,  1 956. Т\нига первая (1813-1824) ;  Пушкпн. !\! . ;  Л . ,  1961 .  J\ннга 
вторая. Материалы к монографпп (1824-1837) .  

2; O:i:a А. С.  Пушкина (1817) .  20 «Зеленая люша» (1819-1820) - одна из гру1111 («управ» или «вольных обществ»\ , 
вхо;:щвшпх в «Союз благоденствию>. Имела литературно-политичес1<0е напраш1е1ше. 
Ее название подсказано зеленоii лампой, висевшей в зале, г;1е происходили собрания 
группы. в�rесте с тем оно отражало си��волику девиза группы - «Свет п надежда». 
В составе группы (}ьш 11 представители литературно-художественной среды и среды теа
тралов. С «Зеленой лаштоi'r» был связан и А. С. Пушкин (см.: То.\tашевский Б. В. 
Пушюш, книга первая, с. 193-234) . 

Под «левым флангом» Грабарь подразр1евает то �1ссто в руногшсп Б .  В .  Томашев
t:кого. где, очевидно, говорится о расслоснни театральной публинп в первой четверти 
X I X  в. на два враждебных лагеря. По исследованию To�iaшeIJcкoro, «с одной стороны 
бы.1п крупные бюрократы. преl\ставптели правящих кругов, с другоii - моло;1ежь, 
восп.:�амененная идеями слоuоды. Выражения одобрения или неодоб р(щия часто выли
вались в политическую де�1оrтстрацпю. Свопш1 аплодисментами «левыii фланг» подчер
кива.1 то свободолюбивое истолкованпе п:тп политическое применение к совремеппос
тп. которым легко ПОI\далалнсь тираi\Ы Т\няжнина и Озерова и сатирические выпады 
Jlрылова и Фонвизина» (цит по кн. :  Томашевский Б. В. Пушкин, кшпа вторая, с .  488) 
То�rашевский подчеркивал. что именно представители «левого фланга» театральной 
пуб.1шш и были той cpeдoii, в которой вербовались члены «Зеленоii лампы» (Там л:е) . 
t,� 29 Новиков Николай Иватювич (1744-1818) - просветитель, писатель, журпа.'шст, 
книгоиздатель; издатель сатирических журналов (с 1 769 г . :  «Трутены, «Пусто�1еля», 
«Живописец», «Rоше.1ею>) , в ноторых утверждал позиции острой социальной сатпры. 
Среди его научных и просветительных изданий - «Древняя Российская вивлиофпка>> 
(СПб . ,  1 773-1775) , «Опыт иеторпческого словаря о российских писателях» (СПб. , 1 772) 
и пр. В 1 792 г. был �аклю<1еr1 в Шлиссельбургсную крепость (осво(}ожден в f 796 г. Пал
лю1 П 

зо «R А. П. !{ерю>. Jто стихотворение П ушкин написал в июле 1825 г. , не:нщо.1го 
цо отъеца А.  П. Керн из Тригорского, где она гостила у П. А. Осиповоii:. 

31 Историческая элегия А. С. Пушкина «Андрей Шенье», написанная в мае -июне 
1825 г . ,  вошла в состав первого сборника его стихотворений (Стихотворения Алексан:1-
ра Пушкина. СПб. ,  1826) , который, по словам Б .  В .  Томашевсного, был выпущен 30 
декабря 1 825 г .- через неснолько дней после восстания декабристов ( Томашевский Б. В. 
Пушкин, книга вторая, с. 73). «Пушкин считал намеки своего стихотв()рения настолhl\о 
прозрачными,- писал То��ашевсний, - что опасался, не догадается ли цензура о во:з
можности всяких «применений». Однако цензор вычеркнул только те слова А. Шспr.е, 
п которых перечислялись события французской революции:. Значительная часть сти
хотворения осталась нетронутой» (Там же). Однако уже в 1826 г. Пушкпну пришлось 
нео;:r;нократно давать показания по поводу этого стихотворения н полиr�ии (Цяеловская Т. 
Прюrсчания.- В кн.: Пушкин А .  С. Полн. собр. еоч. В 6-ти т. М . ,  1 949, т. 1 .  Стихот
ворения, с .  527) . Шенье А пдре Мари '(1762-1794) - францу:�сниii поэт, пу(}лицнrт. 
Во время Великой французской революции выступал в печатп против якобинцев, каз
нен 27 июля 1794 г. 

32 Вязе.\tский Петр А ндреевич ( 1792-1878) - поэт, критик, журналист, друг 
А. r.. Пуmкпна. 

33 Данное письмо Грабаря не является письмо�� в обычном поюшанпи этого слова . 
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Это записка, наппсанная, по-видимому, как и письмо No 1 92, во время заседанпя; она 
состоит из двух частеil на одном .чпсте, между которыми вклинивается ответ В. Д. Бонч
Б руевпча (01. Бо�ш. 35. 1 95 1  г . ) .  Тематически это ш�сьмо-записка связана с упоыянутьш 
письмом л·� 192.  д;\Т!!руе�!ЬШ лишь приблизительно, по содержанию. Письмо .J\o 1 92 
помеще1ю в конце писем, относящихся к 1951  г. именно нз-за приблизительной и обоб
щею1оil датпровnи, хотя по своему смыслу явно написано намного раньше ппсыш от 
6 июня 1951 г. 

В·1нч-Вруевич Влади.��ир Дмитрuе!Juч (1873- 1 955) - советсюr!r государственный 
11 ш1 рт11 iiныii деятель,  доктор исторических наук, член н: псс с 1895 г. ; сотрудник 
бо.�:ьшРвпстсютх гнзет «llcnpa», «Вперед», «Правда». Заведующш! пздательством «Жизнь 
и знаюю> ( 1908) , главныii редактор газеты «Звезда» (1910- 1 9 1 1 ) ,  «Правда» (с 1 9 1 2  г . ) ;  
в 1917-Н120 г г . - управляющий делами Совнаркома РСФСР, директор Государствен
ного .11 1пературного �rузРя (с 1 933 г . ) , дире:ктор Музея истории религпи и атепзма 
АН СССР в Ленпнграде ( 1 945-1955), автор научных трудов по истории рабочего двп
женпя в Рос.спи, исторпп религии и атеизма, этнографии и литературы. Большую 
известность получплп его «Воспоминания о В. И. Ленине» (наиболее полное пзданпе -
м . ,  1 \169) .  

з �  Речь пдет о за�шсле книги В .  Д .  Бонч-Бруевпча п;J цпкла «Воспо�шнаннii о 
Ленrrнс·». нрсдназпачавшеiiся )\ЛЯ Института истории пскусстн, которая, с у,1я по п11сы1у 
Грабаря N: 192, должна была быть написана в разрезе художественных пробл!.'�1 11 марБ
систско-.'IРшшсnоii эстетшш. Матернал этот, по-видимому, в дальнейшем вошел в ос
повну10 юшгу воспошшанпii Бонч-Бруевича о В .  И. Ленине. 

35 З:11·с1, репл11ю1 В.  Д.  Бонч-Бруевича: «Я уже отработал трп главы. В mопс оч ень 
много раi'\от1.1 1 1 0  IТнстптуту, но вскоре прш1усь с еще большей энергиеii. За ш1сьмо буду 
б.11а го;1а р<'11 . - . >то . uн·т мне возможность всецело переключпться н свободное время на 
эту ув.т1е1;ающу10 .1н • 1 1н  ра()оту для Вашего инстптута . Влнд. Бонч-Бруевпч.  6/VI 51  » .  

3 6  Реч1, п:tf>T о 1ш1 1 rf>.  1пданной н а  грузинс:ком язы:ке <(История грузинского искусст
ва» (Тtiп.1пс11 . 1 !136) . {С11. письма Грабаря Г.  Н. Ч убпнашви.:ш от 4 марта 1 947 г. п 
4 ПКl.'IЯ 1 :14R г" КОЮ!. 5 ,  1 947 г . ) .  

:J7 О А .  Н. Песмеянове см.  комм. 1 1 ,  1 958 г .  
ФаiJеев А лексапдр Алексапдрович (1901 -1956) - писатель, общеетвенный деятель , 

один н:� r�·1юво.1пте.11е!r Роесиiiской ассоциацпп пролетарс:ких ипсате.чеii ( Р А П П :  
1 926 -Н�::\2) 11 Союза советских ппсателеii (е  1 939 г . ) ,  член Цl\ h: ПСС с 1 939 г . ,  депутат 
Верхоnногп Совета СССР (с 1 946 г.) и вице-президент Всемирного Совета Мира . 

30 Г. Н. Ч убпнаmвпли Государственная премия присуждена не была, :как нс была 
отмеqена Государственноii: премией СССР и :книга Н. Н. Велехова и А. Н. Петрова 
«Иван Старов. Материалы :к изучению творчества» (М. ,  1950) , та:кже рассыатрпваншаяся 
в Il:омптете по прпсу;1щенпю Сталинских премий. Грабарь, заболевший: в декабре 1 951 г" 
когда пропсходпли заседанпя К омитета, за ис:ключением первых дней, в его работР уча
стия нf> прпнимал. До болезни Грабарь горячо поддерживал ходатайства о премирова
нии оGоих изданий и, узнав по выздоровлении об отрицатель·ном ре:зультате, писал 
21 янnаря Г.  Н. Ч убинашвпли о том, что <(отвели превосходную :книгу Бе.чехова и Пет
рова <'А рхпте:ктор СтароR». (Архив И н-та истории грузинс:кого иекусства АН Г руз . ССР, 
ф. Г.  Н. Чубинашвили)», а А. Н. Петрову, что <шитераторы решительно отвели ( . . .  ) 
от.чичную книгу Ч убинашвили <(История грузине.кого ис:кусства до X I I  вена»» (Соб
ра ние А .  Н. Петрова, Л енинград). 

•0 с�1. комм. 1 1 .  1 950 г, 
4G С�!. :КОММ. 45,"; 1 953 Г. 
н Церкоnь в селе Балоннево Данковского района Липец:кой области. 1 790-1799.  

О публпкована в кн. : Исторпя русс:кого ис:кусства,  т.  5 ,. с. 1 16 - 1 1 8 .  Муромцев М. В.
влr,.делец усадьбы Баловнево, обстраивавшейся в 1880-х годах В .  И .  Баженовым (сох
ра нпл11сь только ворота и частично планировка парка). 

42 с�1. ко�ш. 33, 1 949 г. 
43 <(Портрет архите:кторн-реставратора П. Д. Барановс:кого», 1 938-1 95 1 .  Собрание 

семьи хvдожнпка, Мос:ква. 
Бар

.
аnО1Jский Петр Дмитрuе1Juч (р. в 1 892 г.) - архите:ктор, реставратор памятни

ков архптектуры древней Руси, исследователь средневековой русс:кой и грузинс:кой а р
хитект�·ры, заслуженный работник :культуры РСФСР. 

44 «Портрl"т О.  И. Епифановой, дочери художни1,а», 1951.  За:карпатская област
ная :картпнная галерея. 

45 См. : Дульский П. М. В оспомпнанпя об а:кадемике Алексее В икторовиче Щусе-

269 



ве.- В кн. : А. В. Щусев: ttата.11ог выставки. Татарское отд-ние ССА п архитектурного 
фонда ССА/ [ Вступ. ст. 1' . Г. Алпарова]. l\азань, 1 950. Щусев Адексей Викторович 
(1873- 1949) - архитектор, градостроитель,рисовальщик, офортист, декоратор, рес
тавратор и исследователь памятников архитектуры древнерусского зодчества , педагог; 
действительный ч.'lен Академип наук СССР (с 1 943 г . ) ,  председате.1ь Московского архи
тектурного общества ( 1922-1929) , директор Государственной ТретьяковсJ>оii галереи 
(1926-1929), главный архитектор а рхитектурно-проектной �1acтt>pcкoii .№ 2 :\Iоссовета 
( 1932- 1 937) , основатель Музея русской архитектуры (нынt> - Научно-псследова
тельский. музеii архитектуры нм. А. В. Щусева); преподавате.1ьскоii деятельностью за
нимался с 1 908 г.;  лауреат Государственных премий СССР ( 1941 ,  1 946, 1948, 1952) . 
В 1 945-1949 гг. был заведующ1ш Сентором архитентуры :И нстптута псторшr иекусств 
АН СССР. 

46 с�1. :  ПропзведРНllЯ акадещша А. в. Щусева, удосторнные CтaJllJНCROii премии. 
[ Альбом/Сост. Н. М. Бачинскп!r; Вступ. ст. I I .  Э. Грабаря; Тенет 1 1 .  Н. Афанасьева]. 
М . ,  1954. Перечис.'lенные произведения А. В. Щусева осуществ.1t>ны: Мавзолеii В. И. Ле
ншrа -· в 1924-1930 rr" здание Грузинского филпала Института �1арксизма-лениниз
ма в Тбплисп - в 1 938 г . .  Театр опера п ба.;�ета пы. А. Навои в Ташкенте - в 1938-
1 947 rr. 

47 Монографпя n .  Н. Афанасьева вышла в свет много лет спустя. См. :  А. В. Щу
сев. :М . ,  1 978. 

А фанасьев Нирил.� Нико.zаевич (р.  в 1 909 г.) - архитектор, доктор искусствоведе
ния, профессор Московсного архитектурного института (с 1 961 г . ) ;  автор трудов п о  
истории древнерусского зодчества и советсной архитектуры; в 1944-1961 г г .  работал 
в И лституте псторпп искусств А Н  СССР. 

48 Подразумевается рукоппсь альбо��а, посвященного о:що�1у из 11ю1ятников древ
него города Бо.'lгары. с�1. ко��;11. 27 ,  1 949 г.  

49 Покрышкzш Петр Петрович (1870-192 1 )  - архитеJ>тор, академик 11рхитекту
ры , реставратор п пссле:ювате;;�ь памятюшов :i:peвнepyccJ>oro :идчества. 

ьо Подобная статья в «Сообщениях Института пстории псI>усств» АН СССР не появ
лялась. 

01 Михай.�ов Борис Петрович (1901 -1969) - архитектор, доктор архитектуры 
( 1944) , член-корреспондент Академип архитектуры СССР (с 1 947 г . ) ;  руковоnптель Сек
тора всеобщей псторип архитектуры И нститута истории и теорпп архптектуры (1!143-
1 950) , в 1 95()-1958 гг. руководите.ТIЬ Сектор11 псторпи архитектуры Инетитута истории 
иекусств АН СССР. затем начальниR Государственной инспекцпп по охране памятни
ков историп 11 искусства прп Министерстве культуры СССР; профессор (с 1 !146 г . ) ,  
преподавал в :Мосновском 11 рхптектурлом инст11туте п в :МосI>овсно�1 пнженерно-с.трои
тельном институте (1943- 1 949) , с 1 959 г. руководил кафедрой архптектуры Всесоюз
ного заочного пнженерно-строительного пнститута. 

02 Церковь Покрова на Фплях (1690-1693) и церковь Тропцы в Тро11цкш1-Лыкове 
(1698-1704) - ныне в черте МосI>вы. 

03 Тропцкпii собор в К олппне Ленинграпскоii области начат постройкоii в 1758 г.;  
разрушен в годы Велиноii Отечественной войны. Документы об авторе проекта не най
дены, но А. Н. Петров, от�1етивший близость его архитектурного з11мысла к Никпш,с:Ко
.му Морскому собору в Петербурге, п остроеннт1у С. И .  Чевакинским, предполагает, 
что последний мог его возвестп, б удучи архитектором Адмир11лте!iстn-ю)Ллеrпи ,  в ве
дении которой находился К о.'lпинсюпr Ижорскпi'r завод (Русская архитр1;тпJа первой 
половины X \'I I I  века. с. 321 ) .  

5 4  См. комм. 4 ,  1 949 г. 
55 Р ечь идет об исс.1едованип А .  Н. Петровьш :�:ома .№ 9 по Ст11вропопьскому пt>реул

ку в Ленинграде, определелнш1у им как палаты А. В. Кикпна (строплrя в дв11 эт11па -
с 1714  г. и в 1 720-х годах) . Палаты в 1 737 г. быш1 приспоеоб.�ены под лазарет н в нача
ле 1 740-х годов перестроены В. Растрелли. З;т.11ние перестрапвалось т11юне 110 послt>дней 
четверти XVI I I  в. и в 1828-1829 гг. Повреждено в 1 941-1944 rr . .  в 1952- 1 953 гг. 
палаты Кикина восстановлены в первоначально�� впде п о  проекту архитектор11 П .  Н . Бе
нуа . Исследование А. Н .  Петров11 опубшшовано в «Архитектурнш1 Н"1следствг» (Л. ; 
:М" 1953, .№ 4, с. 141-147).  Ь:икин Александр Васи.11ьевич (У�!. в 1718 :r.) - СП(1JtВИЖНИК 
Петра

u 
I, ад�mралтейств-советник, в 1 707-1 714  гг. возглав.1л.'1 Петербургr1;ое �Адми

ралтеиство, казнен за содействие побегу сына Петра I - царев11ч11 А:тt>нсея :ia границу. 
ьв См. комм. 1 и 2 ,  1 951 г.  
57 П одразумевается нартина И .  Э.  Грабаря <(Март» (<(В марте») , 1 93!1, ГРМ. 
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58 См. комм. 27, 1 949 г. 
09 И меется в виду вторая, так называемая «Волжская» экспедиция, организован

ная Ноллегиеii по делам музеев и охране памятников искусства и старины 12-13 ав
густа - 19 сентября 1 91 9  г.  О ее маршруте, составе участников и задачах см. письма 
В . Э. Грабарю от \! августа п Н. Д. Протасову от 20 сентября 1 9 1 9  г . ,  комм. 1 7 ,  1919  г. 
в кн. :  Грабарь И. Письма, 1917- 1 94 1 ,  с .  29-30, 304-305. 

60 Речь 1щет, по-видимому, о рукописи книги: Дульский П. М. Иван И ванович Ши
шкин, 1832-1898/Под ред. Г.  А. Скопина. Н азань, 1 953. 

6 1  Первый дом А. В.  Кикина был построен в 1 7 1 2  г .  близ Адмиралтейства. В 1714  г. 
n нем расположилась Морская Академия. В 1 732 г.  сломан при постройке Зимнего двор
ца Анны l l вановны (Петров А .  Н. Палаты Rикина . - Архитектурное наследство.  Л . ;  
М . ,  Н \53 . •  № 4, с .  142) .  Переписки Петра 1 с Ф. Васильевьш А .  Н. Петров н е  касался. 

6�  В окончательноii раскладке - т. У (М. ,  1 960).  
6 3  Подразумевается каменный павильон для ботика П етра 1 ,  выстроенный архи

текторы� А. Ф .  Вистом в 1761-1 762 гг. в Петропавловской крепости, на площади ПЕ'ред 
соборо�f. Вист Александр Францевич (1 722-1 780-е) - архитектор; служил в Главной 
полицмЕ>iJст(>рскоl! ка1щЕ>лярии, затем архитектором СЕ>ната, работал в Петербург!' и 
НовгС'ро.1С'. 

64 См . :  Аfихайлов А .  Из новых материалов о русской архитектуре X\ТI I I  вРка: До
мик в Петропавловскоii крепости. - В кн.: Архитектурное насл!'дство.  М .. 1951 , № 1 ,  
с .  56-(\2. Михайлов Алексей И вапович (р. в 1904 г . )  - искусствовед, теоретик архитен:
турьт, члРн-1,орреспондент Академии архитектуры СССР; исследователь русского :ю,с,
чества п н:юfiра:штельного искусства XVIII-XX вв.  и советс1>ого искусства. 

60 См. 1 1 1 1с 1 .�10 И .  Э .  Грабаря В .  А.  Бонч-БгуС'nпчу от 6 11юня 1 951  г. 11 1>омм. 33, 
1951 г. 

1952 

1 Л1r.ли 1и Рим.л�а Д.л�итриевпа (р. в 1927 г . )  - искусствовед, научный сотрудник 
Госу;щ рств(>вной инспекции по охране памятников Ленинграда; в 1 949 г .- выпускни
ца Леш11нр1щского государственного университета, дипломная работа которой была 
поевящЕ>ю� художественным решеткам Ленинграда. Обнаруженный Р. Д. Люлиноii 
архи вныii документ привел ее к выводу, что автором ограды Летнего сада был не 
Ю. М.  Фельтен, а П. Е. Е горов (см . :  Люлипа Р.  Петр Е горов - создатель ограды 
Летнего сада . - Вестн. Ленинградского гос. ун-та . 1 950, No 1 ,  с. 97-109) . Грабарь воз
ражал. не допуская, «чтобы такое мировое создание ис1>усства,  как решетка Л етнего 
сада, могло вознюшуть внезапно, не будучи подготовлено и подкреплено другими , 
пред шествовавшпми работами, столь же или почти етоль же выдающимися, того же 
художшша» (Грабарь И. В поисках неизвестных построек В .  И .  Баженова . - В 1>н. : 
Непзв(>стные п предполагаемые постройки В .  И. Баженова. М . ,  1 951 , с .  1 36) .  Одновре
��еннс. Г раfiарь высказал предположение, что решетка Летнего сада была создана по за
мыслу Баженова (Там же, с. 1 35) . В настоящее время автором прое1>та решетки счита
ется nce же Фельтен при творческом участии в его осуществлении П. Е .  Еtорова (см . :  
Пещров А .  Н. , Борисова Е .  А . ,  Науменко А .  П. , Повелихипа А .  В .  П амятшши архптЕ'К
туры Лешшграда. Л . ,  1969,  с. 109). 

� До�1 И. Р .  Баташева па Швивой горке (ныне Городская клиническая больница 
нм. Менсаитгуд; Интернациональная ул. ,  № 1 1 )  по традиции считается построенным в 
1 7\)8 -1802 гг. к репостным архптсктором М .  Rисельниковым по проекту Р. Р .  Rазако
ва. И. �� - Г рабарь на основании анализа архитектурных приемов и форм относил его к 
творчеству R. И .  Баженова (см . :  Грабарь И. В поисках неизвестных построек В .  И. Ба
жrноnа . с. 95-99: :щесь же на с. 83 помещено и упомянутое Грабарем клише) . 

:, с�1. комм. 33, 1 949 г. 
4 c�i. письмо И .  Э. Граfiаря В .  Э .  Грабарю от 21 июня 1 902 г. и комм. 1 6  п 1 7 ,  

1 902 г . - В кн. : Грабарь И. Письма, 1 891 - 1917,  с .  1 4 0 ,  358. 
5 См. но��м. 6, 1 Я47 г. Л еграп Борис Васильевич (1884-1936) - юрист, старыii б оль

шrв11к, rЕ>неральныi� консул СССР в Китае (1926-1927) , директор Государственного 
:Jрмитажа ( 1 93()-1\134) , заместитель директора Всероссийской Академии худоа;Рств 
(с 1 934 г.). 

6 Цер1ювь Фплиппа-Митрополита па 2-й Мещанской ул. (№ 51, 1777-1 788) . в 
Моснве, 1\fав:юл(>ii П. С. Барьппвпкова в Николо-Погорелом, близ Дорогобужа, Смо-
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ленской обл. ( 1784- 1 802; разрушен в годы Великой Отечественной войны), главный 
дом в усадьбе Н .  А. Дем11дова - Петровском-fiняжпщеве (Петровско�1-Алабине}, 
близ Москвы (начат постройкой в 1 776 г. ) ,- все эти памятники в трудах, посвященных 
М. Ф. fiазакову, обычно приписываются его pyi;e. II . Э. Грабарь сделал попытку пе
ресмотреть эту атрибуцию, высказав п редположение о В .  И .  Баженове как воз�южно111 
авторе указанных пропзведений (Неизвестные 11 предполагае�1ые построiiкп В .  И.  Ба
женова, с. 124-126) . Одна�;о в VI томе «Истории русского пскусства», в создании ко
торого Грабарь п р11ни�1ал непосредственное участие и в качестве члена редъ:оллегии, 
11 в процессе подготовки архитектурных глав (как это следует нз )!НОГl!Х публикуе
мых в настоящей книге писю1 ученого}, п в r:ачестве соавтора двух п1ав, в том числе 
главы <(В.  П. Баженов», ученый явно вернулся r: традпцпонной атрибуции. Все трн 
па�1ятника расс��атриваются здесь в г:�аве, написанной l\I . А. llлышы�1, (<l\I.  Ф. Ка
заков и его шко.;�а» (История pyccr:oro пскусства, т. 6, с. 143, 150-154) .  : 

7 Назаров Е.лизвой (Елезвой) Семенович (1747-1822) - архитектор, ученик и по· 
мощюш В. И. Баженова и М. Ф. Казакова в Э1'с.nедицип К ре�1:�евского строения (1768-
1 773), архитектор :\focкoвci;oii 1'Онторы Сената (с 1775 г. ) .  Жt!ны Баженова 11 Назаро· 
ва - родные сестры: Аграфена Лукинична и l\Iарья Лукинична, урожденные Долговы. 

8 Грабарь явно подразумевает архитектурные разделы первых томов «Jl етори11 
русского 11сr:усства», r;оторые в конечнт1 итоге распределплнсь с.1едующш1 образом: 
т.  I (М.,  1 953) - зо::1чество J\певско!r Руси , западноруссю1х кню�;еств и Владимиро
Суздальскоii Руси; т. 1 1 (М. , 1 954) - зодчество Новгорода и Пснова X I I  - нач. XVII  в.; 
т. II I (М . ,  1955) - зодчество ве.1пкокняжеской Моснвы XVI - нач. XV в.  и эпохи 
расцвета Моснвы X\'-XVI вв. ,  а также деревянное зодчестnо X I I I- X VI вв. ; архитек
тура X V I I  в. целико,1 рассматривалась в I\; томе СЫ . ,  1 959) . 

9 IV тш1 здесь назван в соответствпп с однш1 из вариантоn n роспе�;та издания 
«История руссного исr:усства», разрабатывавшегося на п ротяжеюш почтп двух деся
тилетий .  Об о�;ончате.1ьном распреде.1енш1 !1атерпа.1а по pyccнoii арх11те1;туре Х VlII
нaч. X I X  в.  с м .  кош1. 3,  1950 г. , п 15,  1 954 г. 

lO I�окорпнов п Дела�ют �шого работалп вместе. 1Iсс.1едовате:111 руссного зодче
ства второii по.1овпны XVI I I  в. столннулись с порою трудно разрешшюli задачей оп
ределения доли участия. каж;юrо зодчего в некоторых из осуществленных шш замыслах. 
См.: Грабарь И. Э . ,  Бронштейп С. С. , Грим�� Г. Г. У истонов руССJ\()ГО класспцпзма. 
В нн.: Исторпя русского пскусства. М . ,  1 961 , т. 6 ,  с .  41-84. Однано Г. Г. Гримму в 
этой главе принадлежалп тольно ра:ще.1ы, посвященные А. Ринальдп и Ю .  :\1 . Фельте
ну, С. С. Бронште!rну - раздел о Де.1а�юте. Основным автором главы был И .  Э .  Гра
барь. 

11 Судя no письмам С. С. Бронштейна И. Э. Грабарю от 24 �1ая п :конца июля 
1 951 г. ,  речь идет о перво)! п роенте раставрацип здания церкви С11мео11 11я и Анны, 
составленном архитектором Черr:ассюш, автором также и археологичесного исследо
вания этого сооружения. С 1 951 г. реставрационные работы велись архптентором 
В. С. Маслепниr:овым (01. номм. 45', 1 950 г . ) .  

12  Подразу�1евается фотографпя иr:оноетаса Петропавловского собора , С()ЗД<шного 
в 1722-1726 гг. И. П. Зарудным (работу осуществляли под его руноводстnо�1 москов
ские резч�ши; на месте 1шоностас б ы:� с обран в 1727 г . ) .  

1 3  Имеется в виду здание А рсенала в Мосновсном Кремле, называвшееся в первой 
половине XVIII  в. <щеiiхгаузо�1» шш «оружейным домом». Его строительство, по еве
дениям Г рабаря, велось тремя этапами: 1 )  в 1 702-1706 гг.- под наб.1юдРш1ем И .  Сал
танов1:1, М. Ч оглонова и Х .  К онрада, при общем руководстве дьяка А. А .  Е урбатова. 
Главным архитектором, по словам И .  Э. Грабаря, «надо шщеты Дт1тр11я Иnанова, 
выстроившего главные ворота «uейхгауза» ; 2) в 1 7 1 5- 1 730 гг. ; 3) в 1 731 -1736 гг.
под руноводством И .  Я .  Шумахера (Грабарь И. Э .  Мос�;овсная архитентура начала 
XVI I I  вена. - В кн.:  Руссная а рхитектура первой половпны X V I I I  века, с .  21-24, 
29) . П о  новейшим исследованиям, первый этап строительства продолжался вплоть до 
1713 г. ,  когда здание было п одведено под крышу; в строптельrтве. по�1шю JI .  Салта
нова, М. Чоглокова, Х .  К онрада, принимал участие в начествf' консультант;� М. Ре
меэов с 1705 по 1 710  г.;  Дмитрий Иванов, так же нан Ремезов. был лпшь консультантом 
в 1 703-1705 гг.; второй этап длился с 1722 по 1 731 г . .  ногда во главе строптельных 
работ стоял Х .  Конрад; третий этап охватывал 1731 - 1 136 rг. , ногда сооружеnпr <щеiiх
гауза» было завершено под руководством резчика И. l\Iускопа (по прt-дпо.1 ткению 
А. И .  Михайлова) п о  проекту И .  Я .  Шумахера (см. :  А ренкова Ю .  И. Арсенал в Нремле: 
История строительства.-: в :кн.: Русское искусство барокко: Материалы и исследова-
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ния/ [Под ред. Т. В .  Алексеевоii] .  М . ,  1977, с. 41 -54). Существующий облпк здания 
Арсенала - результат неоднократных перестроек, начиная с последней четверти 
XIX в . ,  хотя во многом оно сохранило и свои первоначальные характерные черты. 

14 «Грановитая палата хороша , но с Арсеналом сравняться не может»,- говорил 
В. И .  Баженов в своем «Слове на заложении :К ремлевского дворца» (В кн.: Снегирев В .  
Зодчий Баженов. 1 737-1799. М . ,  1 962, с.  222) . 

15 В подробно изложенной И .  Э .  Грабарем истории строительства здания Арсенала 
в Московском :К ремле имя О. Д. Старцева не упоминается. См . :  Русс�;ая архитектура 
первой половины XVIII  века, с. 1 9-38. 

16 Миних Бурхард Кристоф (1683-1767) - граф, русский военный и государст
венный деятель, генерал-фельдмаршал; уроженец Ольденбурга (Саксоння) ,  в России 
с 1721 г . ,  президент Военной коллегии при Анне Ивановне. Елизавета Петровна в 1 742 г.  
отправила его в ссылку (возвращен Петром III в 1762 г.) .  

17  См. :  Петров А .  Н. С. И.  Чевакинсю1й и русская архитектура середины X V I I I  
века.- В кн. :  Русская архитектура первой половины XVIII  века, с.  365-368. 

18 См. комм. 55, 1951 г .  
1 9  Грабарь пубшшует в «Русской архитектуре первой половины XVI I I  века» 

фрагменты (с иаображением Меншиковой башни) двух гравюр - Яна Б;шкланта 
«Панорама Москвы» (до 1 715 г.) и А. Зубова «Въезд Петра I после Полтавс1>0Й битвы» 
(171 1 ;  Русская архитектура первой половины X V I I I  века, с. 48) . 

20 Речь идет о фотографии иноностаса Петропавловского собора (01. �;ом!1 . 12 ,  
1952 г.) , выполненной А .  А. Григорьевым 1 1  опубликованной целиком и в четырех фраг
ментах в кн. : Русская архитектура первой половины XVII I  века, вкл . между с.  60 и 61 . 

21 Курбатов Алексей А лександрович (ум. в 1 721 г.)  - государственный деятель, 
по происхождению ю1 крепостных крестьян, дьяк; с 1711  г . - вице-губернатор Архан
гельской губернии. В 1721 г.  был обвинен во взяточничестве и во время следствия умер. 

22 м . ,  [ 1912),  т. 3 .  
w 19 февраля 1952 г.  В .  :К .  Бялыницкому-Бируля исполнилось 8 0  лет. Телеграмма. 
24 Подразумеваются: Сообщения Института истории искусств [АН СССР] , М . ,  

1953, вып. 2 .  Архитектура; М . ,  1 953, вып. 3 .  Живопись. Скульптура; 2\1. ,  1954, вып. 
4,'5. Живопись. Скульптура. Архитектура. 

20 Исторический альбом портретов известных лиц XVI--XVI I I  вв. , фотографиро
ванныii п изданный художником А. М. Лушевыы. СПб . ,  1870, л. 24. Воспроизведен 
в кн.:  Грабарь И. Истприя русского искусства. М . ,  [ 1912],  т. 3,  с. 250. По изысканиям 
А. Н. Петрова, портрет принадлежал в 1870 г.  фон дер Вейде; в настоящее время его 
местонахождение не определено (См . :  Русская архитектура первой половины X V I I I  
века, с .  3 1 2 ,  прим. 5).  

Юрченко Петр Григорьевич (1900-1972) - киевский архитектор, кандидат архи
тектуры, старший научный сотрудник Института истории и теории архитектуры Ака
де�ши архитектуры -УССР (с 1 955 г . ;  в 1 944-1 945 гг.- руководитель сектора пстории 
архитектуры) ; в 1 952-1955 гг.- начальник архитектурно-строительного отдела Гипро
здрава (г. Н иев) . 

26 Один из них - проект деревянного дома :К .  Г .  Разумовского в Глухове (Андрей 
В. Нвасов, 1749) - был все же воспроизведен с чертежа в журнале «:Киевская старина» 
(1898 , январь, с.  1 60) . См.: Русская архитектура первой половины XVIII  века, с. 340. 

21 Имеются в виду чертежи М. Г. Земцова: 1) «Зала для славных торжествований 
в Летнем саду». Фасад и план. Финсационный чертеж 1 727 г. Графическое собранпе ГЭ.  
Зал был соорр1;ен из дерева по проенту М.  Г .  Земцова в 1725 г .  в Летнем саду; в 1 i32 г.  
перенесен во Второй Летний сад, где использовался как театральное зд-ание (Грабарь И. 
История русского искусства. М. ,  [1912] ,  т .  3 ,  с.  1 57 ;  Архитектурная графика России. 
Первая половина X V I I I  века. Собрание Э рмитажа. Научный каталог./ [ Вступ. ст. 
А.  Н .  Воронихиной; Под ред. Н. В. :Калязиной] . Л . ,  1 981 , с. 46-47) ;  2) Двореu Ека
терины I («Новые палаты и :Картинная галерея») в Летнем саду. Северный фасад и 
корпус вдоль каняла , с поперечным разрезом. Фиксационный чертеж 1 72i г. Графи
чесное собрание ГЭ. Строительные работы в 1 721-1727 гг. осуществлял Ф. де В а аль 
по проекту С. пан Звиттена; заканчивал постройну М. Г. Земпов. См. :  Грабарь И. 
"Ука:1 . соч . ,  е .  114-116 .  

28  Дом из ледяных глыб, построенныii по приказанию Анны Ивановны П .  l\ f .  Еро,п
киным в январе 1740 г .  н свадьбе ее шута, для увеселения царицы. "Упомянутые в ппсьме 
гравюры взяты, видимо. из кн.: Богданов А . ,  Рубан В. Историческое, географическое и 
топографическое описание Санкт-Петербурга, от начала 3аведения его с 1 703 по 1751 год. 
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СПб . ,  1779.  Грабарь отмечал, что гравированные виды Петербурга в этом 11зданпи 
«были жестоко искажены неумелыми граверами Ч елноковым, Рудаковым 11 1 \ н рсано
вым, плохо разбиравшимися в а рхитектуре» (История русского иснусства, т. 5, с. 74). 
Одна�щ это могли быть также гравюры из нн.: Крафт Г.  В .  П одлинное и обстоятель
ное описание построенного в Санкт-Петербурге, в генваре 1 740 года, ледяного дома 
и всех находившихся в нем домовых вещей и уборов . . .  СПб . ,  1 741 . Рубап Василий 
Григорьевич (1742- 1795) - писатель, издатель журналов «Ни то, ни сио» (с 1 769 г . )  
и «Трудолюбивый муравей» (с 1 771  г . ) ,  ряда исторических трудов, в том числе указан
ного выше. 

�9 Подразумеваются «образцовые проекты» домов различных слоев населения,  сос
тавленные Д. Трезини и осуществлявшиеся в Петербурге в 1 71 0-х годах. 

3'' Бардин Иван, Павлович ( 1 883-1960) - металлург; деiiствительныii член (с 1932 1 · .)  
и вице-президент (с 1942 г. ) Академии наук СССР, директор Института черной метал
лургии АН СССР (с 1960 г.- его имени) ; Герой Социалистического Труда (1945), 
депутат Верховного Совета СССР (с 1 937 г.), лауреат Государственных премий СССР (1942 . 1949) и Ленинской: премии (1958). 

31 К азансний собор построен в 1801 -1811 гг. по нроекту, исполненному А. Н. Во
ронихиньш в 1800 г. В скульптурном убранстве собора пспользованы произведения 
И .  П .  Мартоса, И. П .  П рокофьева, Д. Рашетта, С. С. Пименова, В. И. Демут-Малинов
ского, Ф. Г. Гордеева. Ф. Ф. Щедрина. В создании живописного убранства собора , 
«lбразов для иконостаса участвовали многие крупнеii:шие русскпе художники, по часть 
их пропзведений: при устроi!стве в 1 939 г.  в соборе Музея истории религии и атеизма 
была передана в Государственный Русский музей:. В северном приделе собора IJ 1 81 �i г. 
был похоронен фельдмаршал М. И. Н утузов, герой Отечественной войны 1812  г.  В 
соб()ре находится большое собрание трофеев Отечественной войны 1812 г . - 311амен, 
штанда ртов п пр. 

В связи с приспособлением собора для музейных целей интерьеры собора Gылп ре
ставрпрованы в 1 952-1 953 гг. Были ли при этом учтены замечания И. Э. ГраGаря, 
сделанные им, как явствует из текста письма, в устной форме, судить труднп. В 1964-
1968 гг. собор был отреставрирован снаружи. 

3 �  Письмо публикуется по черновой рукописи-автографу И .  Э. Граfiаря. 
3э Лихтепштейп Ефим Семепович (р.  в 1 908 г. ) - главный: редакто р и за�юститель 

директора Издательства АН СССР (ныне «Наука»; 1944-1961),  ученыii с1ш рРтарь Ре
дакцпонно-издательского совета при П резидиуме АН СССР (с 1961 г . ) ,  аа�1Рститель 
председателя П равления Всесоюзного общества книголюбов. 

3� Речь идет о рукописи кн. :  Дурылип С. Мария НикоJ1аевна Е р�юлова . 1 853-
1928: Очерк жизни и творчества. М" 1 953. Дурылип Сергей Jl иколаевич ( 1 877-1954) -
литературовед, доктор филологических наук ( 1 946) ; научныii сотрудник Госу11арст
вщшоi! Академии художественных наук ( 1 924-1929) и группы «Лr1тРратурное наслед
ство» АН СССР (с 1 932 г . ) , старший научный сотрудник Института 11стории искусств 
АН СССР (с 1 945 г . ) ;  награжден орденом Трудового I1расного Знамени ( 1 949) . 

35 Кузь.1�ина Вера Дмитриевна ( 1 908-?)  - литературовед. дпктор фил п.ппги
ческих наук ( 1956) ; старший научный сотрудник Института пстприи нскусств АН СССР 
( 1 949-1 956) и Института мировой литературы им. А. М. Горькогп (с 1 956 г . ) ;  препода
ватель истории древнерусской литературы в московсю1х вузах ( 1936-1954) . 

36 Дружипип Николай Михайлович (р.  в 1 886 г . )  - историк, пеiiствительныif член 
Акадешш наук СССР (с 1953 r . ) ,  преподавал в Московско�1 гос. ун-те им. М. В. Ломо
носова (1 929-1948) , в Академии общественных наук при Ц1\ К ПСС (1 946-1948) и др. , 
работал в РАНИОНе ( 1 924- 1930) и с 1 938 г . - в Инстптуте истории АН СССР , лауреат 
Государственной премии СССР ( 1947) и Ленинской премии (1980) . 

з; Письмо Е .  С. Лихтенштейну публикуется п о  машинописной копии (бе:� попг111си) . 
35 Алексеевская церковь в Риге перестраивалась в середпнt> X V I I I  в. при приспо

соблении ее ш1 старой лютеранской церкви в православную. П роект ее интерьера fiыл 
составлен в 1 746 г. Н. Ф. Васильевым. Разрушена в гопы BeлиRoii Отечественной nпй
ны. c�r . :  Петров А .  н. с. и .  Ч евакинский: и дру_гие петербургски�- �1астсра.- в кн. : 
История русского искусства, т. 5, с. 228. Васпльев Нпколай Федорович (X V I I I  в. )  -
архптектор, ученик М. Г. Земцова (1726-1731 ) ,  затем ра6отал у В. В .  Растрелли. 
С 1 743 г. работал в Риге, с 1 751 г . - главным пбразом в руссно!r провинции; сын ар
хитектора Ф .  Васильева .. 

3� Кожин, Николай Алексапдрович (р .  в 1893 r . )  - ИС!{усс.твовед, доктор искусство
ведения п псторнческих наук; доцент, затем профессор ЛенинградсRоrо государствсн-
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ного ун11верс1пета (1923- 1 931 ) ,  :Московс1юго архитектурного института (1938-1 94 1 ,  
1 945-1947) ,  Московского государственного университета им. М .  В .  Л омоносов� 
( 1 941-1950) ,  М осковского иолпграфического института ( 1 943 - 1 952) и др. , заведующии 
Секторо�1 Научно-исследовательского 11нститута теорип и 11стории искусств Академии 
художеств СССР ( 1946- 1 952); в 1 952-1 960 гг. жп.::r 11 работал во Львове - профессор 
Львовского полиграфического института п Института общественных наук Академии 
наук Укра11нс:кой ССР; с 1 960 г.- в Москве - заведующий Сектором Института Африки 
АН СССР (по 1 962 г . ) ,  с 1 962 г . - профессор-к01Iсультант Московского института 
:культуры. 

41' Лебедянская Александра Петровна - в 1 950-х годах зRведующая арх11во.111 Ар
т11:шерпiiского 11стор11ческого �1узея в Лен11нградt> (ныне - Военно-историческпii :музей 
арт11.1лер1111, пнтенерных воiiск 11 воiiск связп).  

4 1  С�!. IIOMM. 13 ,  1 952 Г. 
4 �  Пеанов Д.1�итрий (нач. X V I I I  в.) - кю1енных де.1 мастер; участвовал в 1702-

J 70G гг. в строптельстве здания московского Арсенала в J\ремле (см. комм. 13, 1 952 г . ) .  
Шу.�tахер Иван Яковлевич ( 1701 - 1 767) - не�1ецкий архитектор, работавшпii в России 
с ш1чала 1720-х годов в качестве рисовальщ1ша, с 1 730 г .- как архптектор. Брат сек
рt>таря п б11блпотекаря Петербургской Акадещш наук ll .-Д .  Шумахера. 

43 В 1 952 1·. под общей редакцией Г.  В. iftидкова выш.'lо в свет трл каталога в серии 
«l)ата.1оп1 coбpRш1ii Г()сударственноii Третынювскоii галереи»: Живопись X V I I I  -
нача.1<1 Х \:  века (до 1 91 7  года) ;  Рпсунон п акварель. X Y I I I  ве1>; Риеунок п акварель. 
I I .  Е. РС'шш. В. I I .  Сурпнов. В. l\I. Васнецов. О :каком именно из зтнх :каталогов идет 
речь, судить трудно. 

44 «Грот» в Нускове. подмосковной усадьбе Шереметевых, построен в 1 755-1 775 гг. 
по проекту Ф. С. Аргунова; скульптурное убранство осущеетвлено М .  И. Зшшным, 
интерьеры в 1765 и 1771 гг. выполнил И. П. Фохт. Об оранжерее в .Куенове сы. :комм. 
1 1 ,  Н !50 г. 

А р<'у11ов Федор Се.неиович (он. 1 732-1768?) - архитектор, крепостноii графов 
Шере�1етевых, работа.11 в Петербурге в 1750-х годах, участвовал под ру1>ово;:rством 
С. Н .  Чt>ваютнс:кого в постройне «Фонтанного дома» Шереметевых. 

40 Д.читриев Григорий Д.митриевич (1714-1746) - архптектуры гезель (1 741) , 
раfiотал в I\анце:rярпи от строений (с 1 733 г . ) .  Расторгуев Михаил Д.�tuтриевич (1 728-
1767) - архптентор, воспптаннин :Канцелярии от строен11ii , сын столяра Александро
Невсного монастыря, с 1 758 г. работа.'! в .К онторе строенпй этого монастыря. 

46 В Рыбном переулне (Москва) находилось Государственное издательство .111тера
т�·ры по строптюьетву и архитектуре, ноторое готов11ло к публикации книгу «Русская 
архпте:ктура ПРрвой половпны X V I I I  века». 

47 Вероятно, имеется в виду за:мысе:r книги С. С .  Бронштейна о П. М. Е ршшине 
п ;.�:еятельностп «Номисспп о саннт-петербургском строении» по разработке п роекта 
преобразованпя П етербурга. Такое впечатление складывается пз самого тенета письма 
П .  ::1. Грабаря . зю1ечающего, что «зто не повторение». Впди1110, матерп;�л планпровав
шt>iiся юшги быд аналогичен материалу части главы Бронштейна «Петербургская архи
тектура 20-30-х годов XVI I I  века» в «Истор1111 русского пскусства» (т. 5, с .  1 35-144). 
tipo�1e того. ГрRбарь упоминает тут же статью В. Ф. Шпл:кова в леюшградско�1 вы
пуске «Архитектурного наследства». Ближаiiшим. по времени, к 1952 г.  выпуском 
«Архитектурн()ГО наследства» ,  целиком посвященным архитектуре Ленпнгра;:rа , был 
� 4 (Л. ; М . •  1 953) ; с его содержание�1 Грабарь был уже в 3ТО время несомненно зн<1ком. 
В дюшом выпуске имелись трп статьи III илковR,  из  коих одна совпадала по те�1<1тике 
с щ1териалом Бр()пштеiiна - «Проекты п.1апировки Петербурга 1 737-1 740 годов» 
(У наз. соч . ,  с .  7-13) .  Замысел Бронштейна остался неосуществленным, однако 11селе
ловатС'ЛЬ в течение последующих лt>т пема.119 работал над будущей книгой. 

48 Виноград Валерьян, Александрович (1898-1974} - ф11:10.1ог; издате::rьсний ра
ботнин (с 1 928 r.) . Сотрудник Инстптута истории п теории арх11тектуры Академии ар
хитектуры СССР (1 944-1950) , научный редактор Государственного издательства ли
тератvры по строптельетву и архитектуре (1950-1 961} .  

4 9  Точное название музея - Государственный музей истории Ленинграда . 
:,о См. номм. 20. 1 952 r .  
51 С�1. КОММ. 14 ,  1 949 г. ; КОШ!. 45, 1 950 Г .  
0 2  См. К()ММ. 38, 1 950 г. 
03 И .  И .  Шувалов, видевший Алексеевскую церновь в 1 763 г . ,  писал П. II . Г0-
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лицыной, что «она очень хороша украшением п живоппсью» (Русская архитектура 
первой половины XYI I I  века, с. 346) .  

54 Подразумевается проект особняка Ф. С. А ргунова (Научно-исследоватсльекий 
музей Академии художеств СССР) , впервые опубликованный под название�� «Прое1;т 
частного дома» в кн. : Безсонов С. В. Крепостные а рхитекторы. М . ,  1 938, с. 1 05- 106. 

50 С)!. письмо И. Э. Грабаря С. С. Бронштеiiну от 12 июня 1 958 г. и комм. 8 ,  1 958 г. 
56 1\Iщель Царскосельского дворца, выполненная в 1743 - 1 744 гг. А. В. Н васовым, 

нахо;штся в Большом (Екатерининском) дворце-музее в г. Пушкине (см. :  Русская ар-
хитектура первой половины X VI I I  века, с. 334-335, 338) .  Одпа�ю но;щнее fiыло 
высказано сомнение в основательности аргументаций, подтвсрждающ11х 1 1  роеюиро
вание «главного дома усадьбы Елизаветы Петровны в Царском Селе, отоfi ра i!\ен пого 
в существующей деревянной модели» (Новаковская Н. П. Архитектор AlщpPii lЗаеаль
евич l\ваеов (XVI I I  век): Автореферат диесертацип на еопсканпе ученоii с1 епен11 кан
дидата архитектуры. Л" 1971 ,  с. 14). Выражая это еомненне, Н. П .  Новаковская пмела 
в вид�· главу А. Н. Петрова в книге «Русская архитектура пepnoil половины Х VIJ  I вс
кю>, прямо указав, что «все знания о мастере [А. В .  I\васовсl были п одытожены в труде 
по псторпп русской архитектуры первой половины X V I I I  века» (Новаковская l/. П. 
У1;аз. соч . . с. 4). Новаковская игнорировала при ЭТО)! более позднее капптально<> ис
следование Петрова, в котором роль А. В. Н:васова в созданпи Б ольшого дворца в 
Царскш1 Селе выяснялась подробнее, глубже подкреп:шлась аналпзом деревннноii 
моде.'Iи дворца (см.: Петров А .  Н. Пушкин: Дворцы и парют. Л . :  М" 1 �64, с. 28-:� 1 .  
1 20) .  Важно подчеркнуть, что все высказанные А .  Н .  Петровым '1ысл11 об А.  В .  Т{ла
сове 1<ак авторе детальной разработки проеr,та расширNп1я нворца 11 17 43- 1 7  44 гг" 
изучс-нного в значительной степени с помощью дерt>вянноii моделп, вновь подтвер11щрпы 
ученьш в его более популярной, но не менее научно обоснованноii кнпгf', выпущенпоii 
под те,1 ;ке пазванием в серии «Х удожественные пю1ятники X V I I I - X  I X  веков» (Л" 
1977.  с.  38-41) .  

ь 7  J\роншшщы - сторожевые павильоны в Галерной гавани, постро<>нные М .  А .  IJаш
маковым в 1 754 г. в формах начала X V I I I  в. вместо стоявших здесь ранее деревянных 
аналогичных сооружений, возведенных в 1 721 г. по проекту Д. Тр<>аини. Баш;.�аков 
!.!и.таил Алексеевич (1708-1780-е годы) - архитектор; пeтponcюiii пепспонер в Гол
лан;щп (1723-1728). 

5 s  Подразумевается гравюра Я. В. Васильева. «Проспекr повопостроенных палат 
против Анпчковских ворот от восточной стороны с частью Са�шт-Петербурга и Невской 
перспективной дороги от реки Фонтанкю> (17!13) , выполненная по рисунку М. И. Ма
хаева , 1 749-1 750 гг. (см. :  А лексеева М. А .  Документы о творчестве М. И. Махаева . 
В кн. : Русское искусство X V I I I  - первой половпны X I X  нетш: Матерпа.ны и иссле
дованпн/ [Под ред. Т. В. Алексеевой]. М . ,  1 974, с. 253-254. 267, ил. 132.) В кнпге 
«Русс�>ая архптектура первой половины X V I I I  века» она была опуб.ттпкована как гра
вюра П. А. Соколова с рисунка М .  И .  !\I11хаева (с. 236). 

Аничков дворец в Петербурге (ныне Дворец пионеров им. А. А.  Жплнова; Нелскиii 
проспект, No 39) был построен в 1741 - 1 750-х годах по проекту М. Г. Земцова, i!На
чите::rьно переработанному его помощником Г. Д .  Дмитрпеnым, который руковол:ил 
строительными работами после смерти Зе,щова (1743). В 1 778-1779 гг. Аничков пво
рец б ыл перестроен И .  Е. Старовым, осуществившюr надстройку третьего этажа над 
кры.'Iьюrи основного корпуса и изменившим архитектурную обработку фас11дов. НР
однократно перестраивался дворец в X I X  в. и в советское время, при приспособлении 
здания в 1 935 г. под Дворец пионеров 

59 Проект Морского i'Оспиталя в Кронштадте был исполнен М. А. Башмаковьш 
в 1 762 г. (Центральный государственный архив В оенно-Морского Флота). Воспропз
веден в кн. : История русского искусства,  т.  5, с. 231 .  Впервые опубликован в кн: . 
Историческая выставка архитектуры, 1 91 1 .  СПб . ,  1912,  с. 1 20. 

Здание Сухопутного и Морского госппталя на В ыборгской стороне в Петербурге 
(сохранилось в перестроенном виде; ныне входит в комплекс Военно-медицинской ака
демшr им. С . М .  Кирова; расположено на Пироговской набережной Невы) было заложено 
в 1 71 5  г. и возведено в 1 720-1 7261гг. по проекту Д. Трезини. Проект, предусматри
вавmпr1 в центре протяженного фасада госпита.'Iя крупный объе,1 11еркви, полностью 
осуществлен не был. К моменту приостановкп строительных работ были возведены 
лить его крылья (см.: Грабарь И. История русского искусства. М . ,  [1912J,  т. 3, с. 
57-58). Строительство было возобновлено в 1 733 г. ;  пссле смерти Д .  Трезини (1734) 
передано М. Г. Земцову, перед которым стояла задача со,)ружения церкви по проекту 

276 



Д. Трезинl ! .  110 с но11стру1\тивной норренцией ориентации ее алтарной части па восток. 
В конце 1740-х гонов церн:овь постраивалась (по так и пе была закончена) П .-А. Трезипп, 
которыii. по �шепшо М. В. Иог:шсен, следовал разработанному до него архитектурно
му защ.rс.:�у. С'! . :  Иогансен :м. В. Михаил 3емцов. Л "  1 975, с. 77-83. 

60 По.1разумевается неоднократно публиковавшийся план «Грота» пз собрания 
Научно-11сс.rrе:1овательского музея Академии художеств СССР. 

61  .'! азарев Виктор Никитич. ( 1897 _:1 976) - искусствовед, исследов11тель визан
тийскоii . ;.\ревнерусской и западноевропейскоii живописи Проторенессанса и В озрож
дения: ч:rен-корреспондент Академии наук СССР (с 1 943 г.) ,  почетный член Бритапсн:ой 
академ�ш (с 1 959 г.) ,  Сербскоii ан:ю1емии наун: и исн:усетв (с 1 959 г.) , Венецианского 
института нау1<, литературы и искусства (с 1 959 г. ) ,  Флорентийской ан:адемии рисунка 
(с 1963 1 - . ) ;  нрофессор (с 1 935 г.) и заведующий кафедрой зарубежного исн:усства (с 
1 960 г.) !\'1ос1\овс1<ого государственного университета пм. М.  В. Л омоносова, профессор 
и завеi!ующиii ю�фепроii истор1111 искусств в Моековско�t государственном художествен
ном инстнтрР (1 936-1949). Основатель, вместе с группой ученых во главе с И. Э. Гра
барРм, I!нет11тута истор! !и  иекусств Акаде�ши наук СССР; лауреат Г'осударственноi! 
прем11 11 CCC I '  ( 1 976). 

6: В. И .  Ленин говорил об освободительном движении в России, которое «прошло 
три гшшныс этапа, соответственно трем главным классам русского общества, палагав
шшr свою печап, на :1вижсн11е: 1) период дворянской пмперии. примерно с 1 825 по 1 861  
год; 2 :  раэноч н 11с1ш ii п л и  fiуржуаэно-демократнческий, прибли:1ительно с 1 861  по 1 895 
год; 3) про.1старский, с 1895 по паетоящее время» (Ленин В. И. Из прошлого рабочеir 
печати в России.- Полн. собр. еоч . ,  т. 20, с. 223) . 

63 Венс1ш ii конгресс - 1\Онгресс пз представптелеii европейс!\их государств, по
бедивших в воiiпе с Наполеопо�� l. Соетоялся в 1814-1815 гг. с целью удовлетворения 
террпторrтш,пых прРтензий этпх стран, восстановления в Европе феодальных поряд!\ОВ 
и т. п. Для обеспе•1епия выполнения репrенпii Венского конгресса и подавления- рево
.'Iюrщопного и пационаm,ного освободительного движения в Европе в сентябре 1815 г. 
был соз;�ан Священныii Сою:� между Австрпеii, Прусспей и Россией, !\ которым вскоре 
прш·ое:шшrлнсь Франция п другпс европейские государства. Священный Союз про
существова:1 по начала 1830-х годов. 

н Нечкина Милица Васильевна (р. в 1 901 г.) - историк, специалист в области 
исторнп русс1<ого революционного движения п общественной мысли, восстания де
кабристов, методологии истории; действительный член Академии наук СССР (с 1 958 г . ) ,  
Академии пс.1агогических наук СССР (с  1 947 г . ) ;  старшиii научный сотрудник Инсти
тута пстор1ш Акапемии наук СССР (с 1 935 г . ) ;  .11ауреат Государственной премии СССР 
(1 948) . Панкратова А нпа Михайловна (1897-1 957) - историк, партиiiный и общест
венныii деятет" еттСJ�иалист в областп русского и западноевропейского рабочего и 
револю�щонного 1\ВИЖения; дсйствительныii член Академии наук СССР (с 1 953 г.), 
Акадещш наук Белорусс1•оii ССР (с 1 910 г . ) ,  Академии педагогических наук СССР 
(с 1944 г.), член-корреспондент Гер�шнскоii п Румьшскоli Академий наук, почетный 
член Венгерской Академии наук; член I{ПСС с 1 9 1 9  г . . член ЦR КПСС (с 1 952 г.),  член 
Презrциу��а Верховного Совета СССР (с 1 954 г.) ,  заслуженный деятель науки РСФСР 
п I\a:<axc1юii ССР (с 1 9.1:1 г . ) .  лауреат Государственной премии СССР (1 946) .  

6-i В !1анном случаР Грабарь имеет в виду книгу «Русская архитектура первой по-
:1ов11ны X V I I I  века». 

· 
r.6 По,1ра:�умевается г.11аnпьпr образом Рождествепскпii собор в I\озельце, на Ук

раине, построенный А. В. Н:васовым в 1 752-1763 гг. (по данным Н. П .  Новаковс!\оЙ, 
1 76 1 - 1 766). Но архивные поис!\и Грабаря были свя:�аны, вероятно, и с другими соору
жениямн зодчего в этом городе. Их удалось установить Н. П. Новаковской: проекти
рованпе и построiiка 1-\анцелярттп Rпевского полка (1 756-1 i57, 1 765). участие в созда
нш� уса:�ебного ко�шлекса А. Г. Разумовского близ R о:�ельца (1 748-1 757,  1 760-е) . 
См. : Новаковская П. П. Архитектор Андрей Васпльевич 1\васов , с. 1 2-14.  

67 С�!. JIOMM. 4, 1 949 Г .  

1953 

1 с�1. ко�ш. 5, 1 95(1 г. 
2 О прое1<те Морс 1юго госпиталя в Т\ронштаl\Те М. А. Башмакова см. письмо 

И. :1. Гр11nаря А. Н. Петрову от 26 декабря 1 952 г. и 1\Омм. 59, 1 952 г. Прое!\т Морского 
госпиталя в Т\ронпrтадте, выполненный С. И. Чевакинским в 1 763 г" был опубликован 
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А. Н. Петровьш в очерке «С. И .  Чевакинскиii и петербургсюш архитектура с.ередины 
X V I I I  в.» См. : Русская архитектура первой половины XVI I 1  века, с. 330-331 , 336-
337; текст, с. 326. 

3 Грот в Летне�1 саду (1714-1720; А. Шлютер, Г. :Маттарнови, Н. Микетти) 
не существует. Известен по чертежам М. Г. Земцова (1 727) 11 позднпм гравюрам. См.: 
Грабарь И.  История русского искусства. М . ,  [ 1 912] ,  т. 3 ,  с. /О-73. 

Здание J\унсткамеры в Петербурге ("Унпверс.птетская наfiережная.  J\� З) построена 
Н. Гербелем, Г. Киавери, М. Г. Земцовым в 1 718-1734 гг. по несколько 11з�1енепному 
ими проекту Г. Маттарнови 1 7 1 7  г. Строительство дворца Меншикова в Петерfiурге 
(Университетская набережная, J\o 15) было начато по проекту Д. Фонтана и продолже
но Г. Шеделем; к нач. 1 720-х годов относптся прпстроiiка западного корпуса п заютадка 
восточного (Г. Шедель) ,  возведенного в 1 758-1760 гг. ; перt>строiiка дворца произво
дплась в 1 730-1740-х годах п во второй по:rовпне X V I I I  в. С 1 967 г. в :щаюш ведутся 
реставрационные работы. М аттарпови Георг И огапп (1! вап Степанович; ум. в 
1719  г . )  - немецкий архитектор; работал в Петербурге с 1 7 1 4  г. 

4 Устипов Григорий Ивапович (кон. X V I I  - нач. X VI I I  в.) - архитектор; ра
ботал в Москве, на Украине и в Петербурге. У стииов И вап Григорьевич (р.  он. 1700 г . )  -
архитектор, пенсионер Петра I в Голлан;:щп (1718-1721) ,  работал в Москве. 

До переезда в Петербург (1710) Г.  И. Устпнов стро11,1 в Нежш1е церковь и в Мос
кве новые палаты Посольского прпказа. (Грабарь И. Осномнпе п нача.·ю застройки 
Петербурга .- В кн. : История русского искусства, т. 5,  с. GH). И .  Г. J'стинов строил 
в 1 721 г. в Москве Тверские и Мясницкие трпумфальные ворота по сл�·чаrо заюrюче
нпя Ништадтского мира с Швецией. 

; с�1. письмо Грабаря с. с. Бронштеiiну от 26 ноября 1952 г.  11 КОШ!. 47, 1 952 г. 
6 В 1 953 г.  отмеча:юсь 250-летие Ленпнгрца. Датоii основания Петербурга счи

тается 16 мая 1 703 г .- день, когда быдо начато строптельство Санкт-Петербургской 
крепостп. 

7 Тихомирова Марипа А лексапдров11а (р. в 1 911 г.) -:J(•пинградrю1ii пс:кусство
вед. В те годы на сходную тему ею была 011убликована стап,н «Тематию1 fiарельефов 
Летнего дворца Петра I и Большого Петергофского каст{ада».- В :кн. : Сбор11 1 1н  научных 
работ 1 948 г. Летний дворец-,1узеii Петра I (на правах рукоrшсп) .  

8 Речь и;з:ет о нн. : Гри.н.,t Г. Г.  А .  Н .  В оронихин: Чертеж11 и р11rуню1. [Aл1,fioмJ. 
Л . ;  М . .  1 952. 

9 П одразу)1евается смерть И. В. Сташтна , последовавшан 5 ма рта H J53 г. 
10 Судя по писы1у И. Э. Грабаря А.  Н. Петрову от 18 мартн Н!5З г. (соGрание 

А. Н. Петрова, Ленинград; не публи:куется) ученый имел в виду C.1J('JLYJ011L11e прои:шеде
нпя О. А. l{ппренского: портреты А. I{ . Швальfiе ( 1804; ГР!\f ) ,  гусарского по.сrковника 
Е. В. Давьцова ( 18Ш!; ГРМ), B.cr .  Д. Давыдова (птальянскпii �;аранда ш ,  ме:� : HIO\J; част
ное соfiранпе, Ленинград) , Вас. Д. Давы;"(ова (итальяпскпii :каратща ш.  '�ел; 1809; 
ГТГ) ,  Е. П. Ростопчпноii плп Ф.  В. Ростопчина (оба - 18(19; ГТГ), А.  Л. Ч l'лпщева 
(1810- 181 1 ;  ГТГ) ,  «Автопортрет» (1808? Г Pl\I) , «Автопортрет е ю1стями :ia ухом» 
(ок. 1808-1809; ГТГ) п картину «Дмитрш! Донст,оii на J\улпково�1 поле» ( 1805; ГРМ) . 

11 См. кош�. 3, 1950 г.  
12 Путешествпе пз Петербурга в Мос:nву. СПб . ,  1790. 
13 Теребепев Ивап Ивапович (178fJ-1815) - скульптор. рпсовальщш>, гравер. 

Теребепев А лексапдр Ивапович (1815-1859) - скульптор; сын И. И. Тер�бенrва. 
н В тот же день, 8 ап·реля 1 953 г . ,  Грабарь ппсал С. С. Бронштейну: 1<При.лагаю 

разработанный нами план-проспект по архитектуре IV то��а . Если у Вас есть какие
нибудь возражения, nонравки, дополнения, пишите не стесняясь. :-Jто ведь пока еще 
наметна. ( . . .  ) В обще�� план-проспект А .  Н. Петрова прпемлем с не:шачnтельпыми 
оговорRами. ( . . .  ) Я предлагаю А. Н. Савинову по жпвописп. а Г. Г. Грпмму, 
сою1естпо с А. Н. Петровым, по архитектуре засесть сейчас же за развернутыii план
проспект IV п V томов. С В ами �rы договоримся» (цптируется по чt>рповп:ку, сопоетав
Jтенному с )tашиноппсноii копией; Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . ()дноврN1енно Гра
барь отправил ппr.ьмо А. Л. Кагановпчу, предполагаемому тогда автору главы по 
скульптуре второй половины X V I I I  в. п<,я «Истортш pycci;oro искусства». Ппеъмо 
посвящалось п:�апу-проспект�-, составленнш1у Каганович('" для этоii г.1авы (маmи
ноппсная коттпя; Отпел рукоппсей ГТГ).  

1; Подразу"еватотся то��а . посвященные ис�;усству второii третн Х I Х n .  n искус
ству второй по.ловпны X I X  в .- в онончательно�1 варианте, т. V I I J ,  1ш. 2 (:\I. , 1964); 
т. I X ,  кн. 1 ,  2 СМ. ,  1 965). 
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16 Имсютсн н виду комно:шции из крес1ъянского быта М .  Шибанова, приобретен
ные в ГТГ в 1 �J 1 7  г. :  «l\ 1юстьянс1шii обед» (1 774) и «Празднество свадебного договора» 
(или «Сговор» . 1 77 7 ) .  Шибапов Михаил (ум . после 1 789 г.) - живописец, крепостноii 
кн. Г. А. Потс\!ЮШа . И:шсстные нам сведения о творqескоii деятельности Шибанова 
относятся к 1 770-1 780-м годам . 

17 Под ра:�умсвается пор·г рет Ф. П .  Макеровского (1780-1847) («Мальчик в мас
карал;ном 1\остюме», 1 789), выполненный Д. Г. Левицким. Портрет fiыл приобретен 
в ГТГ в 1 9 1 4  г. См. :  также письма И. Э .  Грабаря А. П. Ланговому от 22 июля и 
1 9  августа 1 91 5  г . ,  П .  II. Нерадовсl\ому от 24 ��арта 1 916 г .  и комм. 4, 1 91 5  г . ;  1 1 ,  
1916 г. - В 1ш . :  Грабарь И. Письма , 1 8\Н - 1 9 1 7 , с .  308 , 309, 316,  443 и 449. 

18 Ер.1�еш·в Иван, А лексеевич ( 1749-в 1 790-х) - график, ж11 вош1сец ; в 1 767 г, 
окончитr ш!терiivргскую Академию хул;ожеств; в 1 7 75-1 788 и некоторое время после 
1 789 г. а.;п.'! в Па риже. Упомянутыii И. :=J. Грабарем Сат11н - по-впдимому, ху1•ожник 
Алексапдр С111 атип ( Статипьш? ) ,  автор «Портрета нс11звестноГО>) (1 797) . В 1 921 г. этот 
портрет 11оt·ту1 1 1ш в ГРМ. откуда позднее (после 1 948 г. )  был передан в Х удожественныli 
му:зсii .Пaтr1 1 1 i ic 1юii ССР ( Рига) , где он находится п поныне. Подробнее см. : Нерадов
ский П. !\[ �·п>с 1юй портррт работы А. Статпна в собранпи Государственного Русского 
музея. - В кн.: Материалы но русскому искусству. Л . ,  1 928, с. 1 7 1 - 1 7 7 .  

18 Речь инст о статr,е С. П .  Дягилева «Портретпст Шибанов» (Мир искусства, 
1 904, .№ ЗJ .  В нci i  Дягш1Рв опровергал указание Д. А. Ровпнского, что автором пор
третов Е l\ап· 1н �ны I 1 (в дорожном костюме, 1 78 7 ;  ГРМ) п А. l\I.  Дмитриева-Мамонова 
( 1 787; ГР!\I) был живописец Алеl\сей Пстровпч Шибанов (или Шебанов, Шабанов), 
определял данные портреты как произведения художника Михаила Шпбанова, называл 
некоторые другие из выполненных им работ.  

2 0  Село Татарово упоминас>тся в подписи на обороте картины М .  Шибанова «Празд
нество свапеvного сговора»: «l\арт1ша , представляющая суздалской провинцы кре
стьян. праз:шество rва;юбнаго договору. писал в тойже провинцы в селе татарове в 
1 777 го,1у. Мпхашr П1 11iiанош). C�i. :  Жидков Г. В. М. Шпбанов: Х удожник второй поло
вины X Y I I I  века. М . .  1 !154, с. 36. 

21 в" н. Лазарев бы.'! ЧJ!еном реююллегии «Исторпп русского искусства» (т. 1 - 13.  
М . ,  1953-ИG!"J) . 

. 
22 с�1 . :  Пресн.ов Г. М. Скульптура первой половины X V I I I  века.- В кн.:  История 

pycc1'oro не кусства . М . . 1 960, т.  5, с. 429-496. Пресн.ов Григорий Макарович (1890-
1 973\ - 11rтпр1ш искусства , с пецпалист по истории русской скульптуры, кандидат 
11скусствове.1сн�ш; с 1 922 г. работа:� в Госул:арственном Русском музее (научный сот
рудюrк, �ате�1 руковол:нтель Отдела скульптуры). 

23 От 8 ап реля 1 953 г .  Не публикуется. 
2;1 За:r:ароп А пдрея.п (А i!pиaii) Дмитриевич (1 761 -181 1 )  - пе.тербургский архи

теl\тор , градостроитР.'IЪ, пепагог, автор проекта здания Адмиралтейства (1806-1 823) 
в ПетС'рбурге. 

25 Ппrьмо П. Н. Пономаренко публикуется по машинописной копии. Датируется 
по содержашпо . Пон.о.,.,,,аренко Пан.телеймон. Кон.дратьевич (р.  в 1 902 г . )- советский 
госуд11 рстnенныii и па ртпrшыli деятель, член Н:ПСС с 1 925 г. , 1-й секретарь ЦН RП 
Белор�·сспп ( с  1 !138 г .  ) , начальнпк Центрального штаба партп:занского движения (1 942-
1 !"14 4 \ ,  П ре.1сенателr, CH I\ и Совета Министров БССР (1944-1 948) , с 1 948 г .- секретарь 
ЦК B l\ П(fi) , в '1 954 - 1 955 гг. - 1 -й секретарь ЦI\ НП Т\а:з11хстана, н последующие годы (по 1 (!()2 г.) - на ншшоматичес1'оii работе; в 1 953- 1 954 гг. - министр культуры СССР. 

"" С\1 . :  Грабарь И. Письма, 1917-1 941 , с. 298-299. ною1. 1 3  и 14 ,  1 918 г . ;  Гра
барь lf. 1\Iоя ж11зю,: Аnтпмонографпя . М . . 1 937, с .  273. 

27 Циркун.ов Яадп.ч Юлиан.ович. (р. n 1 9()8 г.)  - архптектор, кащщдат архитектуры 
-(1 966) ; n 1 949 - 1 953 гг. работа.'! n Центральной проектно-рестаnрационной мастерскоii 
Акадrщш а р хитектуры СССР. с�атем ютрrктор 1\о�rбината де1'оратпвно-прикладного 
искусства Х удожестnенпого фонда СССР ( 1 953 - 1 955), п редседатель колхоза «Нрасный 
Октяr.рь» (л:ерС'впя Салино Погоре.'!ьского района 1\алпнинскоi:"r области ; 1 955-1 959) , 
:заместrпе.1r, п1аnного р rпактора п�щательства «Строiiи:щат» ( 1 959- 1 9 7 1 ) .  �аведующиii 
·Секторо�r в Ц Н И И ::J П  y•rrf5пыx: заведений Гоегражданстроя прп Госстрое СССР (1 971 -
1 976) , �aвr;iyющ11ii 1<афе:1рой истортш и теорпи архитектуры С11маркандскоrо государ
ствеюrого а рх:птектурно-строптельноrо инсттпута ( t !17 6 - 1  !П!J) . 

�8 Алту.rов Алекспн.др Степапович ( р .  n 1 9 1 1  г . )  - а рхитектор, исслспователь и 
рестаnратnр тт11мятниl\ов а рхитектуры ;  глаnныii архитет<тор Центральной научно
'Реставр�щнонпоii �iaeтepc1<oii А к адемии архитектуры СССР (1 948-1960) , затем работал 
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вМоспроекте ( 1 960- 1 970), тресте :Мособ.Лстройреставрацпя ( 1 970-1 973) , Научно
производственной реставрационной мастерской Центрального Совета Всероссийского 
общества по охране памятников истории и культуры (директор, 1 973- 1 976).  А птропов 
Леопид Ивапович (р.  в 1 920 г. )  - архитектор, исследователь п реставратор памятников 
архитектуры; сотрудпик Государственной инспекции по охране памятпп.ков истории 
и культуры Министерства культуры СССР. Чипяков А дексей Григорьевич (190�-1967)
архитектор, кандидат архитектуры (1954), исследователь древнеруссного зодчества; 
член Н ПСС с 1 922 г" работал в архитектурно-проектной :-.iacтepcкoii братьев Весни
ных ( 1 935- 1 946), с 1 946 г .- в Институте истории и теории архитеюуры Академии 
архитектуры СССР; член ред.коллегии сборников «Архите.ктурное наследство�>. Федоров 
Владимир Иванович (р. в 1 91 3  г. )  - архитектор, исследователь п реставратор памят
ников архитектуры; работал в Центральной проектно-реставрационной мастерс.коii А.ка
дещш а рхитектуры СССР (1948 - 1 954) , главный инженер-архптентор Государственной 
инспе.кции по охране памятников истории и культуры (с 1 957 г .- Управле1111<> 11зобра
з11тсльных ис.кусств и охраны памятников) Министерства культуры СССР (Н154-1960) , 
с 1 960 г .- главный архитектор Государственных му;зеев москпвсного J\ реш1я. Щу
кина Елепа Прокофьевна (р. в 1 918 г.) - архитектор, исследоватr.1 1, намятшшов ар
хптентуры, нандидат архитектуры (1952) ; работала в Сенторе )1етод11.ки реставрации 
памятников архитектуры Академии архитектуры (1957 - 1 9б4 ) , в Научно-)1етодическом 
совете по охране памятников истории и культуры !\Iпннстерства 1>у.1 ыуры СССР 
(1964-1 969) , с 1 969 г. заведует Сектором охраны па�1ятнпков архитектуры Научно-
исследовательского института культуры Министерства ну.1ьтуры РСФСР. Петров 
Лев А ркадьевич (1908 - 1 982) - архитектор; начальник Отдела сохранен11ii историче
сюrх памятников Московского I\ремля (1946-1 95()) ; начальни.к Централыюii проектно
реставрационной мастерской Академии архпте!(Туры СССР (1 950-1970) , главный 
специалист Управления планировки и застройки горо;�ов Госгражданстроя при Гос
строе СССР (1 970- 1 977),  начальник Отдела научной информации Всесоюзного про
изводственного научно-реставрационного комбината l\Iпнпст!'рствн нульт�·ры СССР 
(1977- 1 980) , член правления И I: ОМОСа . заслуженный архптентор СССР (1969). 

29 Смирнов Алексей Петрович (р. в 1899 г . )  - археолог, 11пор1ш, до�;тор иетори
ческих наук (1944) ; научный сотрудник и зю1еститель дирентора l lнститу1 а истории 
материальной · культуры АН СССР.  профессор l\Iосковс1юго государственнпrо универ
ситета им. М. В. Ломоносова (1951 - 1 955) , заслуженныii :�еяте.1 1. пауки Ч увювской 
АССР (1 958) и Татарской АССР (1959). Корип Павел Дмитриевич l l R92- 1 967) - живо
писец, реставратор произведений древнерусской живописп: пародныii худоi1ш11к СССР 
(1962) , действительный член Академии художеств СССР (1958) , .1аурrнт Государственной 
премии СССР (1952) и Ленинской премии (1 963) . 

30 Научно-�1етодический совет по охране памятников культуры Акадl'щш наук 
СССР основан в апре.'Iе 1 949 г. по постановлению Совета минпстров СССР от 14 октнбря 
1 948 г. В соответствип с этим постановлением Совет должен бы.10 осуществляп, научно
методическое руководство делом охраны и изучения пюштнпков культуры , разраба
тывать научные методы прои:шодства реставрационных работ и научной классифиющии 
памятников культуры. Одним из инициаторов создания Научно-методичес1>ого совета 
и его первым председателем был И .  Э. Грабарь. 

31 См. письмо Грабаря П. М.  Дульскому от 1G  ноября 1 9.'1 1 г .  и комм. GO, 1 951 г. 
32 Фотографии. о которых говорит И. Э. Грабарь, П. И. Нерадовский выслал ему 

в начале июня 1 953 г. (см. непубликуемое здесь письмо Грабаря Нерадоnоюму от 1 1  
июня 1 953 г .- Отдел рукописейl'ГРМ) , однако намерение учепоrп написать статью 
о росписях восточной стены апсиды Троппкого собора Тропце-Серпн•ва �юнастыря осу
ществлено не было. 

33 Т. е. в Центра.ч:ьной проектно-реставрацпонноii �1астерскоii Анадещш архитек-
туры СССР. 

34 См. комм. 55, 1 951 г. зs См.: Русская архитектура первой половины X V I I I  века , с. 94. 
30 c�r. там же. В «Истории русского искусстtiю> Грабарь воспроизвел план и фасад 

палат А. В. Никина в реконструкции А. Н. Петрова (т. 5, с. 68-69) . 
37 В «Сообщениях Института историп искусств>> статья А .  Н. Петрова о палатах 

А .  В .  liпкина не появля.ч:ась. C�r. о нетт в комм. 55. 1 951 г.  
38 Рерих Борис Конста11типович, (1885-1 945) - архитектор-хул.ожнпк,  брат 

художника Н. I\. Рериха. , 
· з& Павловский Евгений Никанорович, (1884-1 965) - зоолог, паразитолог; дейст-
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витедьныii член Академш1 наук СССР ( 1939) , Академии медицинских наук ( 1944) , 
директор Зоологического института АН СССР ( 1942-1962) и руководитель Отдела 
паразито.1огии и медицинской зоологии И нститута эпидемиологии и микробиологии 
АМН СССР (с 1946 г.) , президент Географического общества СССР ( 1952-1964) , 
Герой Социалистического Т руда (1964) , лауреат Государственных премий СССР ( 1941 , 
1 950) и Ленинской прешш ( 1965). 

40 1 2  пюня 1 953 г. Грабарь сообщал А. Н. Петрову: «Теперь еще о Старченке. 
У меня�есть следующий решительно опровергающий Ваше предположение документ. 
Пишу сейчас в И нстптуте и под рукою у меня его нет. ( . . .  ) Смысл его таков: в феврале 
1 719  г. имеется справка - список имеющихся налицо в Петербурге и Москве архитек
торов: «Федор Старченко, Григорий Устинов, Федор Васильев, Иван З арудный и т. д.» 
Думаю, что это достаточно убедительный документ». - ;и далее следует примечание 
Грабаря: «Дополните.1ьно сообщу Вам шифр документа» {Собрание А. Н. Петрова, 
Ленингрц) . Старчmко Федор (ум. до 1719  r.) - украинский архитектор, в начале 
XVI I I  в.  работал в Москве. 

41 Головкин Гавриил Иванович (1660-1734) - граф, государственный деятель, 
сподвижнпк Петра 1 ,  государственный канцлер {с 1 709 r. ) ,  президент Коллегии ино
странных дел (с 1718  г.) .  член Верховного Тайного совета ( 1726-1730) .  

42 Пщробнее с�1 . :  Грабарь И. Основание и застройка Петербурга. - В кн. : Рус
ская архитектура первоii половины X VI I I  века, с. 94. 

43 Шафиров Петр Павлович (1669-1739) - государственный деятель и дипломат, 
сподвижник Петра I, вице-канцлер. 

44 Поз:разумевается неоднократно упоминавшаяся здесь рукопись книги «Русскан 
архитектура первоii по.1ов1шы XVI I I  века». 

40 См. :  Пеrпров А .  Н. С. И. Чевакинский и петербургская архитектура середины 
XVI I I  ве1.;а.- В кн. : Рус.екая архитектура первой половины X VI I I  века, с.  326. Дво
рец П. Б. Шереметева на Фонтанке или так называемый «Фонтанный дом» (набереж
ная Фонтанки, .Vz 34: тепt'рь в здании помещается Научно-исследовательский А рктичес
кий и Антарктичесюrii институт) в Петербурге построен в конце 1 730-х - начале 
1 740-х гоз:ов. В 175()-1 755 гг. С . И .  Ч евакинский надстроил второй этаж, сохранив 
сооружею1е в прt';t;нпх контурах. 

46 И. Э. Грабарь приписывал его ранее А.  Ф. К окоринову. См.: Грабарь И. По
ворот к 1-и1ассицизму.- В кн. : Грабарь И. История русского искусства. М . ,  ( 1912),  
т .  3, с.  264-266. Све:�:енпя о постройке дома И .  И .  Шувалова С. И.  Чевакинским 
А. Н. Петров прпве.1 в главе «С. И. Чевакинский и другие петербургские мастера» 
(История русского пс кусства. М . ,  1 960, т.  5, с. 218-220) . Дом. И. И. Шувалова на 
Итальяиской улице (ныне Дом санитарного просвещения; ул. Ракова, No 25) в Петер
бурге постро!'и С. И. Чевакинским в 1 753-1755 гг. и частично перестроен в 1 775-
1 776 гг. , коr;щ з;�ание было �во владении А .  А. Вяземского. 

17 С�!. RO:llM .  4. 194(1 Г. • 
48 c�r. письмо Н .  Э. Г рабаря А. Н. Петрову от 26 ноября 1 952 г. и комм. 59, 1 952 г. 
49 Гербель Пиколай-Фридрих (Николай Фридрихович; ум. в 1 724 г.)  - архитектор; 

в Петербурге с 1719 г. (прпехал из Швейцарии); обер-архитектор П олпцмt'йстерской 
капцелярпп. 

50 По.:�: руководс.тво�r И. П .  Шу�шхера перестройка 3Jщния Арсенала в московском 
Н ремле велась в 1 731 - 1 736 гr. (см. ко�ш. 13,  1 952 г.) .  В 1 754 г.  Д. В. Ухтомскпй, 
осмотрев з:щнне. заяв11.1 о его непригодности п дал отрицательную оценку работам. 
произвепениым П! ущ1хt'рnм . См. :  Грабарь И. И. П. 3арудный и московская архитек
тура иервоii четверти Х \"I I I  века. - В кн.:  Русская архитектура первой половины 
XVI I I  ве1.;а ,  с. :iЗ-38. 

5 1  I�олоко.1ыrл Т роrще-Сергиевой лавры (17 41-1 769) сначала строилась И. Ф. :М:п
чуриньш по проекту И. Н. Шумахера, с 1 753 г.- по проекту Д. В. Ухтомского, в ко
тором иекоторые пз�1t'нення были впес.ены в общее ар хитентурное убранство колоколь
ни и n:or.aв.rrf'пы четвt'ртыii и пятый ярусы. Строительство велось под наблюдением ге
зеля Ивана if\ yi;oвa (c�r . :  Михайлов А .  И. К истории проектироваппя и строительства 
колоколыш Т ртщt'-Сергиевой лавры.- В кн. : Архитектурное наследство. М . ,  1 951 , 
No 1 ,  с. 67-77; Вздорпов Г. И. Строительство колокольни Т ро1ще-Сергиt'вой лавры 
(в свет!' пonr.rx данных) . - В кн. : Архитектурное наеледство. М . ,  1 962, .J\"o 14, с.  125-
134) . Мнешю Грабаря о превалирующей ролп И. Ф .  l\fпчурпна в соз;rанин архптсктур
ного обл1ша ко.тrоко.1ьн11 п:тожено в его гланt' «И.  Ф. Мичурин и московская архптек
тура первоii половпны X V I I I  вt'ка, с. 254-260) и несколько болt'е сжато - в анало-

281 



гичной главе в «Истории русского искусства» (т. 5 ,  с. 1 59- 1 64) .  Однако в последнем 
издании в подписи под фотографиеii ко.локольни фигурируют трн автора: И .  Ш умахер. 
И. Мичурин и Д. }'хтомский (Там же, вклеiiка между, с .  1 64 и 165) . 

52 Собор Троицкой Новосергиевскоii пустынп близ Петергофа, как 11 остальные
ее сооружения, построен в 1 756- 1763 гг. ,  110 исследованию Г. И. Вздорнова , а рхитек
тором П .  Трезини. Разрушен не�1еr1кими фашистами в годы BeJ111кoii Отечественной 
войны. См. :  Вздорное Г. И. Пьетро Антонио Трезини и его построiiкп.- В кн. : Русское
искусство X V I I I  века : Материалы и исследования/ [ П од ред. Т. Н. Алексеевой]. М . ,  
1 968, с.  149-151 . 

53 Церковь Нлимента на Пятницкой ул . в :Моснве ( 1754-1774) . Автор неизве-
тен. 

54 См.: Во11даренко И. Зодчество Москвы [восемнадцатого 11 начала девятнадцатого 
вена . - В кн.: Путеводитель по МосRве, изданный МосковсRи�r арх11н.•ктуrшьш общест
вом для членов V съезда зодчих в МосRве. Под ред. И .  П.  l\Iашкона . :М . ,  1 913, с .  6 .  
Ев.аашев А лексей Петрович (1706-1760) - архитектор, работа.'! в ArocRoвcнoii Гоф
интендантсRоЙ конторе, главным образом на строительстве ;шорцев. 

ьь Подразумевается Rолокольня нан :западными ворота�1и ДонсRого �10настыря 
в Москве, начатая в 1 730 г. И .  И .  Шеделем но прое>нту Д. Трезпн11 11 достроенная в 
1 750-1 753 гг. А. П .  Евлашевым. 

56 Н ыне. село Вишняново Раменского paiioнa Московской области. 
57 См. ,  например: Сытин П. В. История планировки и застройRи МосRвы: Мате

риалы и исследования, т.  1 .- В кн. : Труды Музея истории и реконструющ11 Москвы. 
М . ,  1 950, вып. 1, с. 318. Сытин Петр Васильевич (1886-1 9()8) - 11стор1ш, исследова
тель истории Москвы, доRтор исторических наук; директор l\!узея �1осRовского город
ского хозяйства (основан в 1913 г. ) ,  позднее Мосновского RоА1мунального музея, с 
1 940 г.- Музея истории и ренонструкции Москвы. 

5s По-видимому, И. Э.  Грабарь никаR не хотел расстаться с мечтоii разгадать за
гадку, свя3анную с проентом собственного дома Баженова в Петерfiурге. В процессе 
работы над рукописью теRста о Баженове для VI тоА1а «Историп русского искусства», 
он вновь пытается ее разрешить, привлеченный сходством углового расположения 
дома Л .  Н. Бенуа (проспект РиА1с1юго-J\орсанова , .№ 37) ,  н�шрот11в Никольского со
бора, с намеченным в проекте Баженова (см. письма Граfiаря Г. Г. Гримму от 4 де
кабря 1 949 г. и 8 января 1 950 г. , комм. 31 , 1 949 г. и 2, 1 950 r. ) .  Грабарь п одошел в 
своей догадRе очень близко. Действительно, участок, на Rоторш1 ра;з��ещается дом Бе
нуа, когда-то принадлежал Баженовым и, по сведениям Ф. Ф. Бенуа, сообщенным 
Л .  В. Андреевой и Г. Г. Поспеловым, был продан в 1 808 г. Л .  Н. Бенуа полRовником 
В .  В .  Баженовым (см. примечания в Rн. : А лександр Бенуа . Мен воспоминания.  М . ,  
1 980, т. 2,  с.  641 ) ,  т.  е .  сыном архитеRтора В .  И .  Баженова. Но был л и  этот дш1 построен 
именно по данному проекту Баженова? Грабарь при пубтшацнп бю1>l:'нnвсю1х чl:'ртежей 
подчеркнул: «Была ли осуществлена постройка 11 где ш1с1шо. IJ('IJ:шecтпo» (Грабарь И. 
В поисках неизвестных построеR Баженова, с .  136).  Во всяком случае, описание дома 
до его перестройRи архитектором Н .  Л. Бенуа , данное А. Н. Бенуа , расходится с 
архитектурной композицией его фасадов на проекте Баженова . А .  Н .  Бl:'нуа писал: 
«l1упил дом мой дед наполовину построенным еще в ,пни царствованпя Павла 1, ка
жется, в 1799 г. Вначале «,пом Бенуа» был всего в три этажа (по pyccR0�1y счету), но в 
а рхитектурном смысле он был тогда гораздо красивее, нежелп Rающ он стал потом: 
он даже был настолько красив со своими группами тройных 01>он под полукруглыми 
а рками, что его можно было приписать самому Нваренги. 1\ сожале>ю1ю, папа, которому 
;1ом достался в наследство, пожелав увеличить его доходность, надстрои.'1 еще один 
этаж, и это обезличпло фасад, ибо хотя тройные ОRна и остались, но как раз тпш1ч11ыми 
полукружиями над нпми пришлось пожертвовать. Зато сохранп:ш.сь в пелости пре
лестные мас:ки над ОRнами нижнего этажа, и ветронутоii оста.1ась 11 характ('рная парад
ная лестница» (Александр Бенуа. Мои воспоминания. М . ,  1 980, т. 1 .  с. 183) .  

59 Речь идет о руRописи будущей Rниги: Денисов Ю. Jl. ,  Петров А .  JJ. Зодчий 
Растрелли. Материалы :к изучению творчества.  Л . ,  1 963. 

60 :Имеется в виду Rн. : АрхитеRтурные альбомы М. Ф. Rазакова : АльбоА1ы нар
пшулярных строений. Жилые здания МосRвы X V I I I  века . / (Подгпт. R mi;i . •  ст. 11 комм. 
Е. А. БелецRой) .  М . ,  1 956. И. Э. Грабарь отмечал в писы1е А. Н. Летрпву от 1 !1 ав
густа 1 953 г. , посвященном той же теме: «Лучше начинать с русского, да еше такпго 
гпгантю> (собрание А. Н .  Петрова . Ленинград) . Белецкая Елена Алексееrта (р.  в 1!Jr3 г.)
искусствовед,�историк а рхитектуры; старший научный сотруднин и многие голы за-
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ведующая отделом Государственного научно-исследовательсного музея архитектуры 
им. А. В .  Щусева, заслуженный работник культуры РСФСР. 

61 Ден,исов Юрий Михайлович, (р. в 1 925 г.) - искусствовед, историк архитектуры, 
научный: сотрудник Государственной инспекции по охране памятников Ленинграда, 
впоследствии - преподаватель Ленинградского государственного университета. 

62 Иогапсен, Марипа Викторовн,а (р .  в 1 924 г.)  - искусствовед, кандидат искусство
ведения (1972) - научныii сотрудник {с 1 950 г.)  и заведующая группой комплектованпя 
и учета материалов (с 1 958 г. )  ЦГИА СССР, старший научный сотрудник (с 1 965 г.) , 
затем заведующая (с 1 977 г.)  Научно-библиографическим архивом Академии художеств 
СССР. 

63 Ка�tепноостровскиii дворец (I\аменноостровский проспект, .№ 1) в Петербурге 
был построен под руководством Ю. М. Фельтена в 1 776-1781 гг. (см. : Петров А .  Н. , 
Борисова Е. А . ,  Нау.1�епко А .  П. Памятники архитектуры Ленинграда. Л . ,  1 958, 
с. 204; Грабарь И. Э. Гуиькин, Г. И. В. И. Баженов - В кн. : История русского ис
кусства, т. 6 ,  с. 94-95) . Распространенное в литературе мнение, что автором проекта 
Каменноостровского дворца был Баженов, и впервые выдвинутое И. Э. Грабарем (см.: 
История русского искусства. М . ,  [ 1 912] .  т.  3,  с.  328) документального подтверждения 
не ПОЛУ'!IШО. 

Зда юrе Арсенала на Лптеiiном проспекте в Петербурге (погибло от пожара в нача
ле ХХ n.) , которое в теченпе многих лет, начиная с П. Н. Петрова и Н. П. Собко, по 
традю�ии приписывалось Баженову, по новым документальным данным, строилось 
в 1 760-х го;щх по проекту п модели немецкого архитектора И .  Дитрихштейна под ру
ководством С. Волкова, Ю. М. Фельтена и IC Шпекле. См.: Грабарь И. Э, Гупькин, Г. И. 
Указ. со•1 . .  с. 95. 

64 !Певчепко Василий Федорович - в 1 950-х годах начальник Центрального госу-
дарственного исторпческого архива в Ленинграде. 

65 См. письмо И. :1. Грабаря А. Н. Петрову от 22 мая 1 953 г.  
66  См.  кош�. 55, 1951 г. 
67 О рукошrси V то��а коJiлективного труда «История русского искусства», под

гото1ше1Iного к 1r:зца 1Iию в Институте истории искусств АН СССР под редакцпей 
И. Э. Грабаря, В. С. Т\еменова и В. Н. Лазарева (М. ,  1 960). 

6 8  Реqь идет о рукописи главы: Шилков В. Ф.  Архитекторы-иностранцы при Пе
тре 1 . - В кн. : История русского искусства ,  т.  5, с. 84-1 15 .  

69 Хо.1�уrпецкий Николай Федорович (1905-1973) - архитектор, историк архитек
туры, 11октор искусствове::rения (1955) ; профессор Ленинградского инженерно-строи
тельного института (с 1 !156 г. ;  преподавал с 1 931 г. , в 1 948-1952 гг.- директор) ; 
тема его докторскоii днссертации: «Архптектура России с середины X I X  в. по 1917  год. 
(По матернатш Москвы и Петербурга)». Автор главы (совместно с Н. А. Евсиной) : 
Архитектура . - П кн. :  Пrторпя русского искусства .  М . ,  1 964, т. 8 ,  кн. 2, с. 453-504. 

7° C�r . :  Балдин В. Архптектура Троицкого собора Троице-Сергиевоii лавры.
В кн. :  А рхитектурное наеле/\СТВО. М.,  1 956, .№ 6, с .  2 1 - 56. 

71 Реqь идет о руко1шсп новой кюrги П.  М .  Дульского 11 И . И .  Шишкине: Дуль
ский П. М. Пван Иванович Шишкин. 1832-1889. I\азань, 1 955. 

72 Подразумевается рукопись книги И. Э.  Грабаря, изданной посмертно: Валентпн 
Александровпq Серов: Жизнr, и творчество. 1 865-191 1 .  М . ,  1 965. 73 Имеется в виду первое ппеьмо Грабаря М .  В. Гроз�1ани от 21 ноября 1953 г. 
(собрание М .  В. Ilогансен, Ленинград) . 

74 См. : Гроз.1tапи М. В. Строительство и первоначальный обшш здания 1 2  колле
гий - ныне главного зданпя Ленинградского государственного ордена В .  И .  Ленппа 
университета пи. А. А.  Жданова. - В ести. Ленинградского ун-та, 1 953, .№ 6 (Серпя 
обществ. наук, вып. 2) . r. Н17-129. В последетвии эта тема получила дальнеiiшrr 
развитие в кангшдатскоii диссертации М. В .  Иогансен (Грозмани) . C�r. автореферат 
дисеертащш: З;rанпе Двсна,1цати коллегпП п его роль в формировании ансамбля на 
стрелке В ас пльевского острова в, Петербурге ( X \' I I I  - первая треть X I X  в. ) .  Л . .  
1 97 1 .  

. 
75 Здан11<> Д в<>наrщат1r коллеги!� (Университетская набережная. № 7) построено 

в 1722-1741 rr. по l!JIOf'"TY Д. Трезинп. при участии Т. Шnертфегера. Строительство 
велоr. 1, иол: ру1юводетвом Д. Тре;н1ни , а после его смертп в 1 734 г .- Джуз<>ппе Трезини. 

76 Ро.�1.11 А .  Г. (ум. в 1 953 г.) - пскусствовед. спеппалттст по руссI{ОЙ скульптvре. 
автор монографrrir.  посвященных М.  И. I\озповснщrу (1945), Ф. Г. Гордееву, И. П.  Про
кофьеву, Ф . Ф. Щедрину (1948) ,  п кнпгп «Русс1ще монументальные рельефы>) (М. ,  1 963) .  
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77 См. :  Петров В. Скульптор М. И. I-{озловский: (Н 200-летшо со дня рождения) . - ' 

:Искусство, 1 954, .№ 1 ,  с. 31-42. 
Петров Всевол,од Николаевич ( 1912-1978) - искусствовед, автор разделов: 

М. И. I\озловский: Дальнеiiшес раавитие п рпнцнnов классшшы1а в творчестве 
Ф. Ф. Щедрина и И. П .  Прокофьева. - В кн. :  И стория русского 11скусстм . Л!. , 1961 , т. 6 ,  
с. 400-47 1 .  Основной автор rJraвы «Скульптура», состоящеii п а  ра:щ('.'! он: J I .  П .  Мартос 
(совместно с Н .  Н. К оваленсной и Т. В .  Аленсеевой);  Молодые руссю1с с1;у.1ы1торы.
Там же. М.,  1 963, т. 8 ,  кн. 1,  с.  287-366. 

7 8  Балтуп Петр Кази.чирович (р. в 1 904 г.) - искусствов('д. 
79 Всноре, однако, А. Н. Савпнов вновь согласился участвовать в «Истории рус

ского иснусства» (см. письмо Грабаря А. Н. Петрову от 29 апрс.'!Я H Jfi4 г. п комм. 21,  
1 954 г.} .  

80 См. :  Лебедев Г. Е. Русская живоппсь первоii половины X V I I I  в .  Л.; М., 1 938. 
si Письмо публикуется по мапшноппсноii нопии. 

1954 

1 Цапепко Михаил Павлович (НЮ7-1977) - архитеRтор, псторик архитектуры 
и архитектурный критик. Доктор искусствоведения ( 1963) .  Дпрсктор Музея Академии 
строительства и архитектуры СССР ( 1 939-1941 ) ,  директор Института теорпп, JJстории 
архитектуры и строительной техники Академии строительства п а рхитектуры Укра
инской ССР (1951 - 1 958) ,  руководитель Сектора теории архитектуры (там же, ;ю 1960 г . ) ,  
етарший научный сотрудник Инетитуп1 исторпп искусств ;\lшшстерства культуры 
СССР ( 1 960-1970). 

2 Предназначалась для сборника Академии архите1\туры Укрюшс1>0JI ССР (см. 
письмо Грабаря С. М. Ограновичу от 7 июня 1 954 г . ) .  Е ро�1е того, Грабарю принад
лежала небольшая статья о русско-украинских связях в областп а рх11те1;туры «Твор
ческая близость» (Сов. культура ,  1 954, 15 мая) .  

3 П одразумевается юбилеiiная сессия Акаде�ши нау1; Укрю1 нс1ю!1 ССР, посвящен
ная 300-летию воссоединения Украины с Россией. Рыльскиu Jlaкcи.1i Фаддеевич (1895-
1964) - украинский поэт, общественный деятель, действительный ч;тсн Акадвши наук 
СССР, депутат Верховного Совета СССР ( 1 946-1964) , лауреат Госу;u�рствелпых пре
мий СССР (1943, 1 950) и Ленинской премии (1960) . 

4 См. комм. 2 ,  1 954 г.  
5 Ппеьмо Грабаря Б .  В.  :И огапсону публикуется по ��ашппопнсноii кошш, сохра

нившейся в архиве Грабаря (Отдел рукописей ГТГ, ф. Н 16) . Оно является о;щовремен
ным ответом на два письма Иогансона - от 9 и 20 января 1 954 г . ,  rодсржn в11111х пред
ложения написать упомянутые в настоящем н:иеыю Грабаря статьJI .  

Иогапсон, Борис Владимирович - вице-преаидент ( 1953-1 958) и президент (1 958-
1 962) Академии художеств СССР. Лауреат Государственных п ремп!I СССР (1941, 
1 951 ) .  Первый секретарь правления Союза художников СССР (1 965- 1 968) . Ч лен Глав
ной редакции Большой советской энциклопедип (2-е изд. ,  начпная с т. 8, :\! . ,  1 951)  и 
главный редактор I\ paткoii художественной энцпклопедип (:Искусство стрнн п нарпдов 
мира . М . ,  1962- 1981.  Т. 1 -5) . См. также: Грабарь И. Писы1 н ,  1917-1941 ,  с .  394-
комм. 3, 1 938 г .  

6 Угрюмое Григорий Ивапович (1 764-1823) - живош1сец. П репо;rавател1, (с  1791 г . )  
и ректор (с 1820 г . )  Академии художеств в Петербурге. Шувалов Ивап Иванович (1 727-
1 7 97) - государственный деятель. Содействовал основанию :Московского универси
тета 11 петербургской Академии художеств , первым президенто)r 1>oтopoii он f)ы:r в 1 757-
1 763 гг. ;  собранная Шуваловым коллекция картин послужила ncnoвolr Му:�ея Ающемии 
художеств. Шебуев Василий Козьмич (1 777-1855) - живоппсец, рисовн.1ьщнк, мо
ну�rенталист. П реподаватель (с 1807 г. )  и ректор (с 1 823 г.) Ака;�ешш худо;кеств. Дирек
тор нмпсраторскоiI Ш палерной мануфактуры (1821- 1 838) .  

7 А лексеева Татьяпа Васильевпа ( р .  в 1 920 г . )  - искусствовед. Доктор пскуество
ведения ( 1 969). Старший научный сотрудник :Института исторпп ис1>усств АН СССР 
(ныне Всесоюзныii научно-исследовательский институт иснусствозпания l\lпппстерства 
культуры СССР; работает в Институте с 1 953 г.) . 

8 В писы1е Б. В .  :Иогансону от 6 марта 1 954 г. Грабарь от:каза:rся папи�ать статью 
о П. М. Третьякове (не публикуется; Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) .  
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9 Речь идет о неосуществленном проекте каменного Тро11цкого собора на Петер
бургской стороне, выполненном М. Г. Земцовьш в 1741 г .  п сохранившемся в Централь
ном государственном историческом архиве (Ленинград). 

10 Вставка о найденном вновь проекте Земцова появилась в тексте r.:Iавы: Брон
штейн С. С. Петербургская архитектура 20-30-х годов XVIII  вена.- В кн. : П стория 
руссного искусства. М . ,  1 960, т. 5, с. 1 49-150 .  Проектный чертеж был опублш\ован 
в ст. :  йронштейн С. С . ,  Гроамани М. В. Неизвестный проект �I. Г. Зе�щова.- Сообщ. 
Ин-та истории искусств [АН CCCPJ. М . ,  1 956, вып. 7, с. 70-79. 

а Подразумевается проNп деревянного, на каменном фундю1енте, Троицкого 
собора, созданныii в 1 738- 1 739 гг. И. Я .  Бланком. 

12 Имеется в ыщу проентный чертеж террасы у дворца J\адриорга (пли Екатери
ненталь, Таллин) выполненный в 1720-х годах, по мнению С. С. Б ронштейна, М.Г .  Зем
цовым (см . :  Бронштейн С. С. Петербургская архитектура 20-30-х годов XVI I I  ве
ка.- В кп. :  Русская архитектура первой половины XVI I I  века, с .  1 83) . Х ранится в 
собрании графики Государственного Эрмитажа. О дворцово-са;�,овш1 ансю1б�1е в Еад
риорге см. комм. 14,  1 948 г.  

13 См. :  Грабарь И. Новооткрытыii Рембрандт. М. ,  1 956. 
14 1/етров Н иколай Николаевич - донтор экономическпх наук, профессор .  
15 Речь идет о плане-проспекте VI  1 1  VII  томов «Истор1111 руссного пснусства», 

которыми предполагалось охватпть искусство 2-й пол. X Y I I I  - 1-ii четв. Х I X  в .  
Позднее искусств�· первой четверти X I X  в .  была посвящепа 1-я  �;нига V I I I  то�1а (М. ,  
1 963) . В апреле 1 954 г. план-проспект, разработанный Г .  Г .  Грюшом 11 А. Н. Петро
вым, был готов. В 1111сьме от 1 6  апреля этого года Грабарь писа.:I Петрову: «С боСJьшим 
удовлетворением полу•шл п прочитал Ваше письмо 11 особенно п.:Iан-проспект YI тома, 
Ваш совместныii с Германом Германовичем opus, вполне для 111енл прпе)1ле�1Ыii. ( . . .  ) 
Вчера пере;щл этот Ваш донумент В .  Н .  Лазареву, которы:l1 собпрRется на будущей 
неделе посхnть в Ленинград, чтобы с Вами уже беседовать вп.:Iотную обо все�1» (не пуб
ликуется; Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

'6 Плутарх из Х еронеп (в Беотии; ок. 45 - ок. 1 27) - древнегреческпii писа
тель, псторик. Автор 50 биографий выдающихся греков п рш1лян - «Сравнптельные 
жпзнеоп11сания». 

17 В совещанип прпнпма;�п участпе И .  Э.  Грабарь, В. Н. Лазарев, Г.  Г. Гримм 
и А. Н. Петрон. 

18 См. комм. 77, 1 953 г. 19 О во:шожном предложении Е. Н. Петровой написать г:1авы по скульптуре для 
VI 11 VII  томов «Истории русского иснусства» говорится в ш1сы1ах Грабаря А. Н .  Пе
трову от 1 4  января и 1 6  апреля 1 954 г. (не пуб.тпшуются; собрание А .  Н. Петрова, 
Ленипгр;щ) . Петрова Евгеиия Николаевна - искусствовед, спецпал11ст по псторнп pyc
cкoii п еовстеной с!\ульптуры. Жена Н .  Н .  Бе.:�ехова. 

20 Корнилов Петр Евгеньевич - заведующий кафедрой псторпп искусств в Ленин
градс1юм nысше}1 художественно-промышленном училище 1ш. В. И. l\fухпной; см. 
комм. 1 1 ,  1944 г. 

21 А. Н. Савпнову прпнадлсжат разделы: Ф. С. Рокотов; С. С. Щукпн п портреты 
1 790-х 1·одов; Историческая живопись; Иностранные художнпю1 в Росспп. (В кн.: 
История русского пскусства. М . ,  1961 ,  т.  7, с. 7-39, 1 43- 1 6 1 ,  1 62-192, 267-282). 
Остальные раз11Рлы по шивописп в V I I  томе «Истории русского пснусства». охватывав
шем 2-ю половину X V I I I  в" были написаны А. А. Федоровым-Давыдовьш, Н. :М. Че
годаевой-ГершС'пзон, Т .  В. Алексеевой и М .  В .  Давыдовой. 

�2 См. комм. 63, 1 953 г. , 
23 Речь нnст о первоначальных наличнпках Аничкова дворца в Петербурге (с�1. 

ком��. 58, 1952 r.) , стесанных прп перестро:lше А1щчкова ;\ворца в 1778- 1 779 гг. 
И .  Е. Старовым. Их следы были обнаружены во вре�rя рсставрацпонных работ, пред
принятых в 1 95()-1951 гг. См. :  Петров А .  Н. К вопросу о зодчпх - строптелях Анич
кова дворца . - В кн. : Государетвенная инспекция по охране пю1ятнпков Ленпнграда: 
Научные сообщеппяl [ Под ред. А. В. Победоносцева и Л. А. :\Iедерского] . . ;J" 1959, 
е. 2:,. 

�4 Подр[lзумеnнется рукопись Я .  Н. Штелина «Зnметк11 об архпте1•туре в России 
в XVII I  веRе» (Отдел рукописей ГПБ, ф. 871 Я .  Я. Штелпна, г .  7). СведеншI пз это1r 
рукоппси fiылп псполыюваны И .  Э. Грабаре'� п С. С. Бронште�!но�1 в разделах, по
священных А. Ф .  Конорпнову и В .  Дела�юту. С,1 . :  Грабарь И . .Э . ,  Бронштейи С. С . ,  
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Гримм Г. Г. У истоков русского классицизма.- В 1ш . :  История русского искусства. 
м . ,  1961 , т. 6, с. 50-5,2. 56, 63, 65. 

2 6 Имеется в виду церковь в селе н:оростино, пострпенная по проекту Гаэтано Кп
авери в 1721-1722 гг. 11 вотчине Екатерины I и сохранившаяся в перестроенном виде. 
Проект Киавери (фасад и план) находится в венском Графическом собрании Альбер
тина (Hempel Е. Gaetano Chiaveri, der Architekt der Katl10lischen Hofkircl1e zu Dresden. 
Dresden, 1 955, АЬЬ. 4,5,S . 18,257) . 

26 Речь идет о здании Академии художеств в Ленинграде (Университетская наб . ,  
№ 1 7 ) ,  построенном в 1764-1788 гг. по проекту, разработанному архитекторами 
А. Ф. :Кокориновым п Ж .-Б. Валлен-Деламотом. И. Э. Грабарь и С. С. Бронштейн, 
работавшие в то вре�ш над текстом разделов, посвященных К окоринову и Деламоту, 
для VI тома «Исторш1 русского искусства», пыталпсь уточнить долю участия каждого 
из этих зодчих в создании а рхитектурного облика указанного сооружения. СА1 . также 
комм. 58, 60 и 6 1 ,  1 946 г.  и письмо Г. Г.  Грпмму от 29 января 1952 г. 

27 П роект церкви в селе Мячкове (1751)  В. С. Обухова см. : Михайдов А .  If. Ар
хитектор Д .  В. Ухто�1ский и его школа .  М . ,  1 954, с. 3 1 .  Обухов Василий Савич (ок. 
t 7CIO - после 1 754) - московский архитектор. В службе с 1715  г" архптектор - с 
1749 г. В отставке - с 1 5  сентября 1754 г. 

28 См. письмо Грабаря А. П. Лебедянской от 27 октября 1 952 г. п кош1. 13, 1 952 г. 
29 Ордов Григорий Григорьевич (1734-1783) - граф, фаворпт Екатерпны 1 1 .  О;шн 

из органпзаторов дворцового переворота 1 762 г.  Генерал-фельдцеiiхмеiiстер (1765-
1 775). 

30 1 июня 1 954 г.  Грабарь пасал А. П .  Лебедянской: «Спаспбо за успокоптельную 
весть о наш1чи11 у Вас Аrатериалов не только по Московскому, но и по Петерб)·рrскому 
арсеналу. ( . . .  ) Думается, что мне даже не понадобптся помощь С. С. Бронштейна. 
Я ознакомлюсь с материалами сам и дам делать выпис1ш п фnтографировать чертежп» 
(не публпкуется; Отдел рукописей ГТГ, ф. Рдпничных поступлениii) . 

Сведения о построiiке здания петербургского Арсенала на Литейном проспркте, 
найденные А. П. Лебедянской в архпве Артиллериiiского псторического муз�>я, бьшп 
использованы в тексте раздела: Грабарь И. Э . ,  Гунькин Г. И. В. И. Баженов.- В кн. :  
История русекоrо искусства, т .  6,  с .  95, прим. 1 (см. также комм. 63, 1 953 г. ) .  

3 1  Огранович Сергей Михайд,ович (р.  в 1 900 г.)  - юриет, специалист по междуна
родному праву. Преподаватель Львовского государственного университета . 

32 Подразумевается музей, функционировавший в первые годы Советскоii властп 
в селе Урусове Веневского района Тульской области,- бывш. имении маркизы 
н. в. ка�шонарп (урожденной: КНЯ ГИН/! Волк) . в 1919  г. Огранович был направлен в 
Веневсю1й: уезд в качестве уполномоченного Главного архивного управления для ос
мотра п сбора усадебных архивных материалов. В Урусове он органпзовал местную 
I\омисспю по охране памятников старины, которую связал с Всеросснiiской: кnлле
гиеii по делам музеев. Этой комиссш1 удалось устропть в частп урусовского ;ю�1а 
музеii, открытыii 14 октября 1 919  г. К роме музея, в доме помещалпсь так называ
емый детскиii очаг, школа и театр. Му3ет1,  по-видимому, просуществовал недолго, 
а его! художественное нмущеетво было передано в Государственпыii музсйпыii фонд. 
(Эти сведения любезно сообщены С. М. Ограновичем.) 

33 В сборнике «Зодчество Украины», посвященном связям украпиской п русской 
архитектуры (под ред. l\I. П. Цапенко и др. Киев: Институт истории и теорнп архитек
туры Академии архптектуры УССР, 1 954), статьи И .  Э .  Грабаря нет. 

"4 Сильченко Тихон Никодаевич (1883-1956) - врач-рентгенолог; организатор 
(в 1 936 г.) п руководптель рентгеновскоii лабораторпп Государственного Эрмитажа. 

з;; Подразумевается «Портрет етарпка», опублпкованный Грабарем в качестве 
прои:шеденпя Рембрандта. Портрет был найден в Центральноii госуJlарственной 
худо>!\ественно-реставрацпонной }!астерской Министерства культуры СССР, научным 
рук •нодптеле�1 котороii был И. Э. Грабарь. По словам ученого, старшему реставра
тору мастерской А. Н. :К раi!тор удалось расчиетить «на одной П3 етарых досок тан на
зываемого ,.музеiiного хла�1а", предоставленноГо нам для произв(щстnа опытов», под
пись-монограмму Рембрандта, первоначально ш1охо читавшуюся (113 непублпкуемого 
здесь ппсьма Грабаря П. J�. Поно}rарепко от 5 октября 1 953 г. - Отдел рукописеii 
ГТГ, ф. 106 ,  машинописная копия) . Подробнее см. :  Грабарь И. Новооткрытый Рем
брандт. м "  1 956. 

36 Артамонов Ми.7:аид, Илдарионович (1898-1978) - археолог. доктор истори
ческих наук ( 1941 ) ;  директор Государств�>нноrо Э р�штажа (195 1 - 1 964) . 
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37 С�!. КОШ!. 33, 1 949 Г. 
38 См. 1шмм. 46, 1 952 г. 
39 с�1 . :  Яре.��ич С. П. Русская акаде�шческая художественная школа в X V I I I  веке. 

М . ;  JI . ,  1 934/Известия иатер11ал1,ной культуры , вып. 23. 
40 Свепцичкий Иллариоп Се.чепович (1876- 1 956) - филолог, историк ис:кусства, 

спе1\иал 1 1ст в области средневекового украпнского искусства . Автор кн. :  Iконопись 
Гал 1щь:ко·i У:кра"iни X V - X V I  в iкiв .  Львiв, 1 928. 

н То есть совместно с И нститутом теорпи, исторп11 архитектуры и строительной 
техники Академии строительства п архитектуры Украинской ССР, дпректороы нотороrо 
в те годы был М. П. Цапенко. 

4 2  М . :  И .  Кнебель, [ HJ12] , т. 3, с. 263-288. 
43 См. :  Олепип А .  К раткое историческое сведенпе о состоянш1 императорской Ака

демпп художеств. CПfi. , 1 829; Оп же. Отчет П резпдента императорской Акаде�ши ху
дожеств с 1817 по 1834 год. СПб . , 1834. На эти сочинения А. Н. Оленина ссылается 
Грабарь в первом изданип «Истории русского искусства» (т. 3,  с. 273, прим. 1 ) .  

Оле11ип А лексей Ппколаевич (1763 - 1 843) - археолог, художник. Директор П уб
личноii библиотеки. Президент петербургсной Анадемпи художеств (с 1 8 1 7  г. ) .  

4 4  ИмРется в впду фонд Домовоii канцелярии гетмана I\ . Г .  Разумовсного в Фи
лиале Центрального государственного исторического архива }'ССР в Х арьнове. 

Разумовский Кирилл Григорьевич (1728-1803) - граф, гРп1ан Украины (1 750-
1 764\. П ре:нщент С.-Петербургской Анадещш науR (1746- 1 798) . 

4; См. комм. 46, 1 953 г. 
46 Невский проспею, .№ 1 7 .  Построен в 1 752- 1 754 гг. по прое:кту Б. Ф. Растрел

ли. Частично перестроен в первой половине 1790-х годов. А. Н .  Воронихиным (с сох
ранением первоначального архитентурного убранства фасадов). 

47 Речь пдет о книге «Русская архитектура первой полов11ны X V I I I  вена», только 
что вышед11 1еii в свет. Грабарь считал Гримма причастным R этш1у паданию, так :как 
в процессе раfiоты над корректурами книги авторы имели воз�южность учесть неко
торые замечанпя, содержавшиеся в рецензпи Гри�ша на рукоппсь V то�1а «Истории 
рус.с:кого ис.кусства»; архптектурные главы последнего, по существу, были сокращенным 
п меl'тами основательно переработанным вариантом «Русской а рхптектуры первой по
ловпны X V I I I  ве:ка». 

4 8  Письмо М .  n .  Соколову печатается по черновпку, наппсанному почер:ком Гра
fiаря , но не подппсанному. Датируется по содержанию. Адрес.овамо Соколову Марку 
Николаевичу - дпре�;тору советс:кой торгово-пз;штельс:коi'� фпр)!Ы «Междунарпдная 
КНI!Га>>. 

49 Попраэумевается берлинсное издательство « Henscl1enverlag. Kнnst нnd Gesell
scl1aft». 

5'' Т. 1 .  От первых шагов до эпохп расцвета ; Т. 2. От первых портретов эпохи рас
цвета JIO пос.ледних творчесю1х лет. 

51 Монография И. J. Грабаря «Реппн» в серин «Жизнь замечательных людей» 
(вып. 21 /22) была пздана в 1 933 г. 

;,2 И меется в вп,'\у альбо�1: Репин в Третьяновской галерее: К с.толетпю со дня 
рожденпя И л ы1 F.фюювпча Репина, 184�-1 944/Сост. и :каталог Н. Ю .  Зограф, 
О .  А.  Ляс ковсl\оii : Pe.i.. Г. В .  Жпднов. М . ,  1 944.  

1955 

1 В. А .  Серов. П ортрет Е .  П .  1-iончаловс�;о!i (в :�ю1ужесТЕе Ясnнсвс:коii) ,  сестры 
х удожнпка Л .  Л .  т ; ончаловского. 1 891 , ГР11 (с 1 957 г . ,  до этого был в собрании 
Е. П. К ончаловсноii . эате.м М. Н .  Яспновск()ii ) .  Портрет был энспонирован на Выстав:ке 
нарпш русскнх художнинов X V I I I  - нач. X JX в .  пз частных ссбраниii г. Ленинграда . 
. Ленпнград. 1 954 г ,  

2 с�1. нщш. 1 ,  1 95;:; г. 
3 С�!. 1\ОШI. 26, 1 !154 Г. 
4 П n.1разумев:�ется ст. :  Крашенuюшh·ов А .  Новые ;�анные по истории здания Ана

демии худож<'ств . - В нн. : Архптс:ктурное нас.�е;:�:ство. Л . ;  l\I . ,  1 955,  .№ 7 ,  с. 125- 139. 
ь См. нп�ш. 44. 1 954 г.  
6 1 755-1 756. Лереу:ю:к Грпвцова, j\';, 1 .  Автор непзвестен. 

311а.>1епская HaiJeжrJa Григорьевна - в HJ50-x годах эаместитель дире:ктора За-
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карпатской областной картинной галереи (Закарпатский художественныii музей, 
г. Ужгорщ). 

� Сова Петр Петрович. - искусствовед, научный сотрудн11к Закаршпской област
ной: картинной галереи, автор кн. : Архiтектурнi пам'ятникп Закарпаття. }'жгород, 
1 958; }'жгород: Путiвник. Ужгород, 1 978; и др. 

9 По-видимому, речь идет о модели Троице-Сергиевой лавры, предназначенной 
для экспозиции Загорского историко-художественного музея-заповедника. 

10 Подразумевается, по всей вероятности, Всесоюзная художественная выставка 
1 954 г. , развернутая в залах Государственной Третьяковской галереи в кон. 1 954 -
нач. 1 955 г. 

11 И .  Э. Грабарь очень любил и искренне уважал П. И. Нерадовского как уче
ного, художника п че:1овека, проявлял участие к нему в трудное для Нерадовского 
время. С энтузиазмо�1 выступил Грабарь на торжественном вечере, посвященном 80-
летию со дня рождения Нерадовского, состоявшемся 21 мая 1 955 г. под председатель
ством П. П. Соколова-Скаля в Московском отделении Союза советских художников. 
«Выдающ1шся художественным деятелем п превосходным художником» назвал Не
радовского в своем выступлею<и на этом вечере Грабарь. Нерадовскпй был «факти
чесюш создателе�1>> Р усского музея, «полжизни уложившим в это великое :1ело, соб
равшшr с.юда все разрозненные до того сокровища русекого искусетва». «Можно без 
преувешrчения с.казать,- добавлял ученый,- что в том виде, в каком музеii дошел 
до наших дней, его можно смело назвать музеем Петра Ивановича Нсрадовского». 
При это�r Нерадовсюrii «обладает глазами исключительной художественной зоркости 
и просто безошибочны�� суждением во всех художеетвенных атрпбуциях». Оеобенно 
подчерюшал Грабарь высокие качеетва живописного творчества Нерадовского: 
« . . .  это один из са�rых сильных русских портретистов»; «в портретах Нерадовского 
столько наблюденпй жизни и высмотренного характера, какие не часто увидишь на 
портретных выетавках>> (Стенограмыа вечера, поевященного 80-летию со дня рождения 
П. И .  Нерадовского . - Отдел рукописей ГРМ, ф. 1 28 ,  д. 1 1 ,  л .  3-6) . Персональная 
выставка П. И .  Нера:ювского, приуроченная к его юбилею, свидетельствовала, по 
более позднему высказыванию Грабаря, о том, что Нерадовскпй:, «несмотря на его 
преклонныlr возраст. по.'IОН сил, продолжая заниматься живописью и искусствознанием» 
(Там же. д. 6, л. 22). Нерадовская Евген,ия Георгиевн,а - жена П. И. Нерадовского. 12 Подразумевается рукопись раздела о Ф. И. Волкове в главе: Гримм Г. Г" 
Петров А .  Н. Петербургсюrе зодчие последней четвертп XVIII  века.- В кн.: Исторпя 
русского искусства, т. 6, с. 229-235. 

lЗ c�r. комм. 3,  1 950 г. 
н c,r, IIOШt. 1 3 ,  16 ,  1 947 г . :  44, 1 954 г. и письмо Грабаря с. с. Бронштеiiну от 1 9  

марта 1 955 г .  
1 0  c�r. :  Петров А .  Н .  И .  Е .  Старов. - В кн. :  История русского искусства, т.  6,  

с. 166-185.  
1 6  Воз�южно, Грабарь имел в впду один из проектных чертежей Соляного городка 

( 1780-е го;щ\ . На «преемственную связь ряда сооруженитт и проектов Захарова п 
Соляного городка Волкова» указывал А. Н .  Петров (История русского искусства , 
т. 6. с. 232) .  

З;�ание Г.'Iавного Адмиралтейства (Адмиралтеiiский проезд, № 1 )  было возведено 
по проекту А. Д. Захарова в 1 806-1823 гг. (с кардинальной перестроi\кой первона
чального ка�rенного зданпя А;�;�шралтейства, сооруженного в 1 732-1738 гг. И .  R .  Rо
робс•вы�r).  

1 7  c�r. комм. 10 .  1 955 г.  
18 Подразу�rеваются: «З rшннi! пейзаж» . 3 декабря . 1 954. ГТГ;  «Утренний чай. 

Подснежники». Апре.11ь 1 939 - январь 1 954. Государственный музей пскуеств Узбен
ской ССР. 

1 9  Гращеиков Виктор Николаевич. (р. в 1 925 г.) - искусствовед, исследователь 
искусетва пта.'!ьяпского Возрож.:�:ения; доктор искусствоведения (1974) . профессор 
(с 1 �75 г. )  п заве;�ующий кафедрой истории зарубежного искусстпа (с 1 976 г . )  исторп
чес.коrо факультетаlJ\fосковского государственного университета пм. J\f. В. Ломоносова . 
Гращеиков Николай И11ан,ович. ( 1901 - 1 965) - невролог, член-корреспондент АН СССР 
(с 1 !"13 9  г . ) .  ;�еi'rствпте.'Iьный член Академии медпцинсюrх наук СССР (с 1 944 г. )  и 
АН БССР (с 1 947 г . ;  в 1 947-1951 - президент). 

20 Речь п;�ет о мыспп Б .  Р. Виппера. что Растрелли принимал некоторое участие 
в достройке Аничкова дворца. за,rенив проектированные М. Г. Земцовым «финаменты� 
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(барочные фронтоны) в завершении фасада маленькими куполками (см. : Виппер Б. Р .  
В. Растрелли и архите1,тура русского барокко.- В кн.: Русская архитектура первой 
uоловины Х VIII  века, с. 292) . Это предположение было енято, как видно из текета 
письма Грабаря, в процессе редактирования главы Виппера при ее публикации в «Ис
тории русского искусства» (т. 5, с. 1 74-209) . Об Аничковом дворце см. комм. 48, 1 952 г. 

2 1  См. комм. 10,  1 952 г. ' 
22 На основании стилистического анализа проектных чертежей «Увеселитеш�аго 

дому Ея императорскаго высочества, на Зотовской даче», в Ораниенбауме ( Отдел 
рисунков ГЭ) , И .  Э. Грабарь, как и С. П. Яремич, счел возможным отнести их к твор
честву А. Ф. l\01юринова (История русс1юго искусства, т.  6, с. 52-53); см. также: 
Яремич С. П. Русская академнческая художественная школа в XVI I I  веке. М . ;  Л . ,  
1934, с .  1G4-1G5. 

" 3  Г.1ухов (ныне Сумской области) в 1 750-1764 гг. был резиденцией гетмана 
У краппы Н . . Г. Разумовского. В Батурине (ныне Черниговской области) у Разумовско
го был дворец, построенный в 1799-1803 rr. по проекту Ч .  Камерона. 

24 Памятник Адольфу Ивановичу Добрянскому, как национальному герою 
Угорской Руси, был воздвигнут в 1 926 г. - в 25-ю годовщину со дня его смерти (См. :  
Грабарь И. Моя жизнь: Автомонография. М . ;  Л. ,  1 937, с.  16).  Об А. И .  Добрянском 
см. :  Грабарь И. Письма, 1891 -1917 ,  с. 328-329 (комм. 8, 1894 г.}, а также письмо 
Грабаря неустановленному лицу от 14 июня 1 955 г. (с. 182-183) . 

25 Грабарь не случайно включил портрет своей матери (1924) в число вещей, при
носимых в дар Закарпатской областной картинной галерее. О.л,ьга А дмьфовиа Грабарь 
(урожденная Добрянская; 1843-1930) , подобно своему отцу, почиталась в Закарпатье 
как национальная героиня. В свое время «процесс Ольги Грабарь» (1882) , вместе с 
отцом п группоii товарищеii обвинявшейся австрийским судом в государственной из
мене, n связи с их деятельностью, направленной на присоединение русских и славян
ских земеш, Австрии к России, получил широкую известность. Был издан «Стеногра
фпчсскиii отчет из судовой расправы по делу Ольги Грабарь и товарищей, обжалованных 
о преступление головной здрады» (Львов, 1882) . Подробнее см.: Грабарь И. Моя жизнь. 
с. 27-28; Оп же. Письма, 1891-1917 , с. 328-329 (комм. 8, 1894 г . ) .  

� 6  I\роме «Автопортрета» ( 1 939) , в Львовской государственной картинной rалерее 
в 1 \155 г. была I{артипа Грабаря «Снежные сугробы» ( 1904) . 

�7 Пызгарева (Мещерипа) Екатерииа Георгиевиа (р. в 1 903 г. )  - жена художника 
Вас11лпя Михаii:ловича Мещерина, свояченица И .  Э. Грабаря. 

�8 Киевсю1й Софийский собор. Начат постройкой в 1 037 г . ,  перестраивался в 
16!:JB-- 1 707 гг. Фрески и мозаики - 2-й пол. X I  в. 

2 9  l(ириков Васи.л,ий Осипович - сотрудник Центральных государственных реста
вр<щиоппых мастерских им. И. Э. Грабаря со времени их основания (1918) ; см. комм. 
14 ,  1944 г. 

30 Имеются в виду: церковь Нирплловского монастыря (1150-е годы; фрески XVII  в. 
п 1884 г. М. А. В рубеля); ансамбль Выдубецкого монастыря, включающий Михай
ловскую цер1,овь ( 1070-1088) , Георгиевский собор ( 1696-1701 ) ,  трапезную ( 1696-
1 7()1 ) и колокольню (1727-1733) ; Владимирский собор (1862-1896, архитекторы 
И. В. Штром, П. И. Спарро, А. В. Беретти, В. Н. Николаев; внутренняя отделка под 
ру1;оводством А. В .  Прахова - с 1886 г . ;  росписи В. М .  Васнецова, 1 885-1896, и 
М .  П. Нестерова, 1890-1895) . 

:н См. :  Яремич С. Михаил Але1,сандрович Врубель / [Предисл. и ред. И .  Э. Гра
iiаря). М . ,  [ 1 9 1 1 ] .  В серии: Русские худощники: Собрание иллюстрированных моногра
фнii . Вып. -! .  

32 Первоначальное предложение, полученное Врубелем от А. В .  Прахова, под ру
ководством которого велись реставрационные работы в киевских церквях, сводилось 
к реставрации плохо сохранившихся фресок X I I  в. Кирилловской церкви. Однако это 
ока'1алос1, возможю,ш лишь для части наиыенее поврежденных фресок. П олностью ра�
рушеттные пришлось заменить новыми. Среди последних - упомянутая Грабарем ком
позищш Врубеля «Сошествие святого духа». См. :  Врубмъ. Переш1ска: В оспоминания о 
худолш1ше. 2-е изд. М. ,  1 976, с. 312. 

Мурашка Николай Иваиович (1"844-1909) - рраинскиi! живописец, Основатель 
и руководитель Rиевскоii рисовальной школы (1 875-1901 ) .  

'13 Андреевскиi'� собор построен в 1 748-1753 гг. (освящен в 1 767 г . )  И .  Ф. Мичу
риным по проекту В. В .  Растрелли. 34 В собрании Киевского государственного музея русского искусства имеется око-
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ло пятидесяти произведенпii М. А. В рубеля, в то�1 ч11сJ1с карт1111а «).�l'НОчка на фоне 1н•р
сидского ковра» (1886) , эскизы росписей Владимирского собора в :Киеве - «Наilгроб
ный плач» («Оплакивание») и «Воскресение» (оба - бум. ,  аюJ . ,  нар. ; 1 887) ,  р11еушш 
и акварели - «Голова богоматери» (Э. Л. Прахона; бум . ,  кар . ;  1884- 1 88;>) , «Дl'AIOH 
стоящий» (карт. , кар" белила; 1 900-е гг. ) ,  «Демон повержепныii» (бум" 1шр "  бс.1 11.11а ;  
1 901 ) ,  портретные зарисовки и др. 

35 Грабарь 111 стислав Игоревич (р.  в 1 925 г.)  - }IатеА1ат11к, кандидат т1 ук. Сын 
И .  Э.  Грабаря. 

36 См. комм. 25, 1 955 г. 
37 Очевидно, речь идет о церкви-ротонде в селе Горяны, возведешюй в \. J I I  в. 

(фрески X I V  в . ) .  
3 8  Открытие «Выставки произведенпii И .  ; J ,  Грабаря, принесенных в д;�р Зю;ар

uатской областной картинной галерее в честь десятилетия воссоедпнения За!\<1fШ<1те1;оii 
Украины с Советской �·кранной» состоялось 5 11юня 1 955 г. Прпводим е1ш"о�; работ 
Грабаря, составившпх этот дар: «Золотая осень» (1 901 } ,  «Баюiа с варены��! 11 яu:�о1ш>> 
( 1 904) , «Грушп» (192 1 ) ,  «Портрет Ольги Адольфовны Грабар1,-Храбровоi1>> 1 1924) , 
«Карусель» ( 1925) , «Портрет художника П .  И .  Нера110вского» (1931 ) ,  «Портрt>т Ел11за
веты Григорьевны Ню{улиной-Волконской» («"Драма". И. Е. Н1шули11а-Вол�;о11екат> ,  
1 935), «Бере;�ы» («Березовая аллея»; 1 939), «Розы на окш•» (1939), «Девушка в гo:1yuoii 
кофточке» (1940) , «Портрет Е. М. Ярославского» (1940) , «Портрt>т В. Э. Гpal>a pm> 
(1940) , «Проходной двор в Замоскворечье» ( 1941) ,  «ПортрРт А .  М. Герасимова» ( 1 %2) , 
«Белые и розовые розы>> («Вянущие розы», 1 945) , «I\уст с11реш1» (:этюд, 1 947) , «П ортрет 
М. М. Грабарь-Мещериноii» (1947), «ПортрРт Ольги Игоревны Епифановой, дочср11 ху
дожника» (1951) ,  «Автопортрет в шляпе» ( 1952), «Автонортрст в сером костюме» ( 1 !!52) , 
«Дельфиниумы в саду» ( 1952), «Пионы» ( 1953) , «Над речкоii поднимается тумю1» (195:�) , 
«Иней при палевом небе» ( 1955) , «Иней п рп восходе солнца» (1 955),  «Портрет ху;�ож
ника-реставратора С.  С. Чуракова» (1955) . 

39 Академик И .  Э. Грабарь в Ужгороде.- Сов . Закарпатье, 1 955, 2 июня. 
40 В основном - оригиналы иллюстрациii к произведениям Н. П. Гогол и .  
4 1  Подразумевается собор в Нозельце, построенныii в 1751- 1763 гг. Ап:1rt·сы 

Васильевичем Нвасовым (отдельно стоящая колокольня начата в 1 766 г. нм ;1;t•) . 
42 См. комм. 38, 1 955 г. 
43 :Имеется в виду кн. :  Игорь Эммануилович Грабарь. [Альбом.; Вступ. ст. Е. ;1\11;1-

ковоir]. М "  1955. 
н Письмо публикуется по черновику, написанному на двух личных б.т1 аш;а:х 

И. Э. Грабаря. Подпись отсутствует. 
45 См. комм. 24, 1 955 г. 
46 По исследованию И .  Э. Грабаря А. Ф. :Коноринов начал в 1752 г. построiiку 

большого усадебного компленса в подмосковном селе :К. Г. Разумовского - Петров
ском (См. :  Грабарь И. Э. У истоков класспцнзма . - В юr. :  Е жегодник Ин-та �1стоr1ш 
искусств АН СССР, 1 956. М . ,  1957, с. 286-306; Грабарь И. Э" Бронштейп С. С . ,  
Грим.1� Г. Г .  У истоков русского классицпзма. - В кн.: История русского псRусства, 
т.  6, с. 42-50) . Упомянутая в тексте данного письма акварель атрибутиров;�.ттась Гра
барем при первой публпкацип как произведение французского художника IЛ<tрля �е ла 
Траверса, при второй - французского художника Жана Балтааара де ла  Траверса 
(Указ. соч . ,  соответственно с .  290 и 43-44\. НезначительпыР колебания Грабар1, 11с
пытывал ,  видимо, и в процессе датировки акварели, указан, что «опа передает обншii 
вид усадьбы в том состоянии, в кююм художник застал ее в 1786 году», но в подппеп к 
иллюстрации дал 1 787 г. (История русского искусства ,т. fi, е. 43) . 

47 Нрашепинпиков А ркадий Федорович (р. в 1 922 г . )  - 11стор1ш архптентуры, юш
дидат искусствоведения, старший научныii сотрудник ЦентраJ1 ьного научно-иселсдо
вательского пнститута теорпп п пстории архитектуры Госгражданстроя СССР (руко
водитель Словарной группы);  в 1 950-х годах - научныii сотрудштк Госуд<1рствепноl1 
инспекцип по охране памятников Ленинграда. 

Грабарь оговорился, назвав 1\рашенинникова в начале писы�а «Александром Фе
доровичем». 

48 Грабарь ранее пре,1 полагал , что дом Демидов;� мог быть построен А. Ф. I\01,l) 
риповым (с�1. его письмо С. С. Бронштейну от 8 января 1 955 г . ) ,  в чем его, видимо, 
переубедил А. Ф. К рашенинников. 

49 Грабарь интересовался сборником «АрхитРктурное наследство», .№ 7 в связп с 
опубликованной в нем статьеii А. Ф. Нрашенинникова (см. комм. 4, 1 955 г. ) .  
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00 U Т<Ш ш1�ывuемой «Зотовскоii дсtче» см. письмо И. Э. Грабаря С. С. Брон
штеiiпу от 24 апреля 1 955 г. и комм. 22, 1 955 г. Замечание Грабаря, высRазанное в пись
ме А. Ф. Н:р11шенинни1,ову. связано с предположепием последнего, что чертежи «Зо
товскоii дачи» были выполнены Rо1<ориновым. П редполон;ение Rрашенинншюва ос
новывалось па начертанин надписей на чертежах и подмеченной им в этих надписях 
характерной ДJJЯ Н:окоринова расстановю1 ударений над каждым сJJовом. 

:.1 См. комм. 6 11 48, 1 955 г. 
52 Васильчиков А .  А .  Семейство Разумовских. СПб . ,  1 880-1894. Т. 1 -5.  
Васи1tьчиков А лександр А лексеевич (1832-1890) - историк, археолог. ;,з См. JiOШJ. 13 и 16, 1 947 г. 
54 Шинкель Ь:арл Фридрих (1781- 1841) - немецкий архитектор, живоппссu, гра

ф1ш, тсорспш архнтснтуры. Одпп из основоположников немецкого и европейского н;�ас
с11ц11:1)1а первоii третп X I X  в .  

;;, '1ихайловскпii дворец в Петербурге (Иnа;енерная ул., �о 4/2) построен 1-\ . И.  Рос
сп в 1819-1825 гг. Н 1896-1 897 гг. нр11 присnособлеnип здания для размещения кол
лекцпii вновь основываемого Русского )1узся его интерьеры были значительно перестро
ены поц ру1юводством В .  Ф. Свиныша. 

Зданпс Сепата п Спнода в Петербурге (ныне площадь Декабристов, .№ 1i3) соору
л;еnо в 1829- 1834 rг. 1ю проекту !-\ . И. PoccII; разработку планов и строительные ра
боты осуществJJял А. Е. Штауберт. Скульптурное убранство С. С. Пименова, В. И. Де
мут-Малиновского, П. П. Соколова и др. В здании размещается Центральный государ
ственныii нсторическиii архив. 

06 Здание ГJJавuого штаба было возведено Н:. :И. Росси (1819-1829) с учетом нахо
дившнхсл ш:1 этом участке ;ыrлых домов, подвергшихся перестройке. Оно состоит нз 
двух нротяшепных корпусов, полудугой охватывающих противоположную Зимнс�1у 
дворцу часп. Дворцовой ш1ощад11 ( «циркумференция») .  К орпуса соединяются �ющноii 
двойной apнoii над совре�1енной улицей Герцена (бывшей Большой Морской).  Скульп
турные детали аркп и нвадрига выполнены по моделям С. С. Пименова и В. И. Демут
Малиноnского. 

"7 Статья И. Э. Грабаря была опуб.1икована в 1 ш . :  Ел;егодник :Института истории 
искуеств АН СССР, 1 956. :М" 1 957, с. 281-323. 

5" Речь идет о нубшшацип постановления Цl\ 1-\ПСС и Совета Министров СССР 
«Об устранеnпи 11зJ111111еств в проектировании и строительстве», принятого 4 ноября 
1 955 г. (Прав1\а, 1955, 10 ноября). 

59 Здание Интендаптс1шх или Провиантских складов на К рымской nлоща;щ в 
l\Io('Jшe соnружено в 1821-1835 гг. по нроекту В .  П .  Стасова (с 1829 г. постройку 11ро
пзвоп11л Ф.  М. Пlестnков) . 

60 Мор()вuпов (Мордвишев) А ркадий Григорьевич ( 1896-1 964) - архитектор. 
Член IПICC с 1 9 1 9  г. Председатель К ош�тетсt по делам строительства :и архитектуры 
при Совете Министров СССР (Н 143-1947).  Президент Академии архитектуры и стро
ительства СССР (1950-1 955) . Лауреат Государственных npeмиii СССР (1941 , 1 949) . 

61 Доброклонский Михаил Васильевич (1886-1964) - историк искусства, педагог; 
члrн-корреспондент АН СССР (с 1 943 г.). Сотрудник Государственного Эрмитажа (с 
1919) ;  исследователь и автор ряда научных каталогов по западноевропейскому рисун
ку в ко.rrле1щ11ях :Эрмитажа . 

62 I 1 �1сстся в вrщу кн. : Доброклонский Jtf. В. РпсунRи фламандской ШRОЛЫ XVII
XVI I I  В<'КОВ. м" 1 955. (1-\аталош собраний Эрмитажа. Вып. IV). 

Jlopдa11c Якоб (1 593-1678) - фламандсю1й л;ивоnисец и рлсовальщик. Работал 
в АптверпРпе. 

63 Р. 255-266. 

1956 

1 Рсчr, 1щст oG псс:1 Рдовании А. Н. Петрова, посвященном дому Алексапдро-Нев
ского подвор1,л в Петербурге (7-я шшия Васильевского острова, .№ 12) ,  построенному 
в 1 720- J 726 rг. под руководствщ1 Д. Трезини и Т. Швертфегера. Атрибуцию этого до
ма, нотсряnшего в результате перестройки в начале X I X  в. свой первоначальный об
лик, Петров основал на наiiдепных им архивных документах. Ч астично архитектур
ное убранство гJJа�шого фасада было восстановлено при капитальном ремонте дома в 
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1 964 г . ,  под руководством архитектора В .  А. Бутми. См. :  Петров А .  Н. , Борисова Е. А . , 
Наумепко А .  П . ,  Повелихин.а А .  В. Памятники архитектуры Ленинграда. 2-е изд. Л . ,  
1969, с .  237-239. 

2 Лопяло Карл Кар.лович (1914-1979) - архитектор, жиnописец, график; ветеран 
п инвалид Великой Отечественной войны; с 1 950 г .- научныii сотрудник Института 
истории искусств АН СССР (ныне Всесоюзный научно-исследовательский институт 
искусствознания Министерства культуры СССР) ; учасmик ряда археологических, ар
хитектурных и историко-культурных экспедиций, деятельный член Общества охраны 
памятников истории и культуры. 

з Опубликован был только «Вид Меншиковоii башни в 1 707 году». Примерная ре
конструция И. Э. Грабара. Чертеж К .  R. Л опяло (1952) . (В кн. : Русская архитекту
ра первой половины XVIII  века, с. 49; История русского искусстnа, т. 5, с. 42) . 

Так называемая «Меншикова башня» - церковь АрханFела Гавриила в Моснве 
(Телеграфный переулок) построена. по исследованию И. Э. Грабаря, И. П. Зарудным 
в 1 104-1707 гг. См. :  История русского искусства, т. 5, с. 37-4:3 .  

Письма И.  П.  Зарудного А. Д .  Меншикову имеются и в ЦГАДА (ф.  1 98,  1710-
1 721 гг. , д. 603): «Писма и доношении к 1шязю Меншикову от Глаnного над живопис
цами директора Ивана 3аруднаго». 

4 Н. Н. Белехов был заведующим Государственной пнспе1щии по охране памят
ников Ленинграда (см. комм. 1 1 ,  1 947 г . ) .  О доме на 7-ii липни Васильсвского острова 
см. комм. 1 ,  1 956 г .  

0 Имеется в виду введение к архитектурным разделам VI тома «Истории русского 
искусства>), от которого впоследствии решили отказаться, ограничившись общим вве
дением н VI и VII томам, посвященным искусству второii полоnипы XVII I  в. с�1.: 
А ркин, Д.  Е" Кова.лен,ская Н. Н. Введение. - В кн.: История русского искусстnа, т.6, 
с .  5-38. 

18 января 1 956 г .  «после первого бег.11ого чтения>) рукоппси «Вв<'дспию) Грабарь 
писал А. Н.  Петрову: «В общем совершенно согласен, у меня абсолютно тот же смыел 
и аргументаций и самого построения!>). Он отмечал тогда и «пеобходимость иое-что уси
лить» в «непрерывной связи русского классицизма с русской: донетровской и петров
ской архитектурой>) (не публикуется; собрание А. Н. Петрова) . 

6 М . ,  1 955. Сарабъян,ов Дмитрий В.ладимирович (р. в 1 923 г.) - искусствовед; 
до1<тор искусствоведения, профессор, заведующий кафедроii русс1<ого п советского пс
кусства Московского государственного униnерситета и�1. М. В .  Ломоносова; в 1 950-х 
годах - заместитель директора И нститута истории искусств АН СССР. 

7 См. комм. 6, 1954 r. 
8 Подразумевается проект Кремлевского дворца, предусматривавший ттерепшнш

ровку и реконструкцию всей застройки Московского Rремля (1767-1775) . Не осуще
ствлен, хотя в 1773 г. состоялась его закладка и некоторое время велись строительные 
работы. Сохранилась модель К ремлевского дворца, выполнспная в 1 772-1773 гг. под 
руководством В .  И .  Баженова (ГНИМА). 

9 Дубяго Татъян,а Ворисовн,а (1899-1959) - искусствовед, доктор архитектуры 
(1952) , специалист в области садово-паркового искусства; преподаватель Ленингра11-
сного инженерно-строительного института (с 1 93() г . ;  с 1 952 г.- профессор) и Лесотех
нической академии им. С. М. К ирова (с 1 933 г . ;  е 1 952 г . - профессор) . 

io Гостиный двор в Петербурге (Невский проспект, .№ 35) строился сначала тю 
проекту В .  Растрелли, с 1 761 г .- по проекту Ж.-Б .  Валлен-Деламота, сохранившего 
прежнюю планировку и общую композицию здания, но полпостью ттзменивmего его фа
сады. В 1886-1887 гг. архитектурная обработка фасада со стороны Невского проспек
та была переделана архитектором А. Н. Бенуа . (См.: Петров А .  Н. , Борисова Е. А "  
lI аумен,ко А .  П.  Памятники архитектуры Ленинграда. Л . ,  HJ58 , с .  1 88) . По мненпю 
С. С. Бронштейна, на первых порах Дела�ют работал над проектом Гостиного двора 
вместе с К окориновым. См. : Грабарь И. Э . ,  Вронштейн С. С. , Гри.J.t.м Г. Г. У исто
нов русского классицпзма.- В кн.: История русского искусств;� , т. 6, с. 63. 

О доме R. Г. Разумовского на Мойке см. комм. 13 и 16 ,  1 947 г. 
1 1  См. письмо А. Н.  Петрову от 10 апреля 1 953 г. 
12 Т. I .  М.: И. Кнебель, 1910 ,  с .  1 - 142. Переиздано в кн. : Грабарь И. О руссной 

архитентуре: Исследования. Охрана памятнинов. М . ,  1969. с.  4З-97. 
13  Zeitler, R иdalf. Klassizismus und Utopia. Interpretation zu \Verken von David 

Canova, Car3tens, Thorwaldsen Koch. Stockholm, [ 1 954] .  
i4 См. ком�r. 2 5  и 26, 1 950 г .  
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15 Восrtресепская церкоnь в Почепе Брянской области {по старому административ
ному делению, Чернигов<шой губернии) была сооружена архитектором Яновс:киы в 
1 765-1771 гг. тто проекту Ж.-Б. Валлен-Деламота. В Почепе в эти же годы по проекту 
Деламота Пноnскиii возвел дворец Н. Г. Разумовс:кого (не сохранился; разрушен 
фашистами в годы Beлrшoii Отечественной войны� . 

1957 

1 Подразр1еваются выходящие на Неву два павильона Адмиралтейства , которыш1 
зю;анчиваются его восточное и западное крылья. О здании Адмиралтейства см. комм. 
Hi,  1 955 г. 2 Так, например, 1\ .-Н. Леду посвятил Александру I свой увраж с чертежами пост
роt>к солеваренного городю1 Шо во Франции: L'architecture consideree sous la rappor·t 
de l'<нt, des moeш·s et de la l egislation. Paris, 1804. 

3 Тома де То.л�ои, Жаи ( 1760- 1813) - французский архитектор, с 1 799 г. работа.1 
в России. Гопааго (Гоиаагtt) Пьетро ди Готтардо (Петр Федоров11.ч., 1 751 -1831)  -
Jiтальянский живоп11сец. С 1 7 92 г. работал в России. Мастер театрально-декорационно
го искусства , J1юну�1ентальш.1х денорат11вных росписей с пространственными иллюз11я
ми, садово-паркового искусства; декоратор императорских театров. 

4 Назанскиii собор построен А. Н. Воронихиным в 1801-181 1 гг. {проект 1 800 г . ) .  
Многолетние споры ученых об участии Баженова в создании замысла Казанского со
бора в Петербурге восходят к утверждению первого биографа зодчего, его младшего 
современника Еnгешш I;олховитинова. что НазансRиii собор был построен �по его же 
проекту и плану, с малыми некоторыми отменами» (Евгепий, ."Ниmропо.лит [Бо..�.хови
тzmов]. Продолжение нового опыта Историчес11ого словаря о российских писателях.
Друг просвещения, 1 805, ч .  2, No 5, с .  139-145) . Г орячим сторонником Болховити
нова в этом вопросе является Г. И .  Гулькин. См. :  R архитеRтурному наследию 
В. И. Баженова.- В кн.: Неизвестные 11 предполагаемые постройки В. И. Баженова. 
м" 1951 , с 278-288. 

0 Грабарь имеет в виду найденное В. :М. Пилявс:ким значительное чис:�о новых 
произведений Стасова , опубликованных в его до:кторской диссертации «Творчество 
В. П. Стасова», защита которой состоялась в декабре того же 1 957 г. (впоследствии 
она вышла n свет под названием: Стасов - архитектор. Л . ,  1 963). 

6 Письмо имеет пометиу В. А. Пушкарева от 4 февраля 1 957 г.  о передаче его в 
архив. Пушкарев Васи.лий А .лексеевич. (р. в 1915 г . )  - искусствовед, кандидат ис:кусст
воведения; директор Государственной :картинноП галереи СССР. В 1 950-х годах - ди
рентор Государственного русского музея. 

7 Речь идет о картине «Портрет Василия Ефимовича Репина, брата художника», 
кон. 1860 - нач. 1870-х годов, ГРМ. 

8 И. Е. Репин. «На дерновой с:камье». 1876, ГРМ. 
9 Сы. письмо И. Э. Грабаря В.  Н. Макарову от 23 июня 1 950 г. и комм. 27-29, 

1950 г. 
10 Упомянутые Грабарем произведения И. Е. Репина: «Портрет В. Е .  Репина• 

( 1867, ГТГ) , «Еврей на молитве» (этюд. 1 875,  ГТГ), «Портрет С. Г. Овдеевко1> (1876) , 
«Протодиа1,он» (1877, ГТГ). 

11 Имеется в виду картина И. Е .  Репина «Приготовление к э:кзамену� (1864, 
ГРМ; в :каталоге ГРМ, 1917  г.- под названием «Воздушный поцелуй1>). 

12 Указанное письмо И .  Э. Грабаря, как и некоторые друrие его письма Г. Г. Грим
му, не найдено. В Научпо-библиографичес:ком архиве Академии художеств СССР, 
в фонде Г.  Г. Гримма (No 20, оп. 1 ) ,  в которо:м хранятся публи:куемые здесь письма 
Грабаря, отсутствуют письма 1 955 - первой пол. 1 957  г. (л. 33 - письмо Грабаря от 
20 декабря 1 954 г. , л. 34 - пиоьмо Грабаря от 1 1 августа 1 957 г.). Поэтому, чтобы за
полнить этот пропуск в переписке Грабаря с Гриммом, представляется важным дать 
здесь выдержки из п11сьма Гримма Грабарю, :которое было написано в ответ на письмо 
Грабаря от 2 мая 1 957 г. В нем развnвались взгляды ученого на русс:кую архитектуру 
первой трети X I X  в. как период некоего спада по сравнению с архитеRтурой последней 
четверти X V I I I  и самого начала X I X  в. Аналогичные соображения Грабарь веодно:к
ратно высказывал А.' Н. Петрову (см. письма Грабаря от 1 0  апреля 1 953 г. , 29 октября 
1 955 г. и 1 9  февраля 1 956 г.). 

· 
«Простите меня за мою откровенность,- писал Гримм,- во, соглашаясь с Ba�m в 
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� ом, что Вы Ш'сколько о шпGл11с1, в Вашпх высказывашшх в Н110-х годuх (хотя для того 
в 1юл1епи онп несомненно во �шогом п был11 откровешшмн) , не �югу IJ нолноii мсrе согла
сит�,ся с высказанным Вамн 11 в после:.111ем 1 1исы1С'. 

Отрпцан крупное значение архитектуры начала Х 1 Х IJl'l> a ,  R 1.1 11а:1ывастс рн:< Ш!С'Н. 
Ра:зрешите прежне псего остановl!'lъся на ш 1 х .  т. к. роль �·нол1 я 11 ут1. 1х :нцч11х 11 11сн1 1ость 
нх творч:ества, кан: я их пони�шю, nесыш разл11•1ны. 

П рс�е всего Вы называете имя Ле;J,у. Ле;J,у, как выясняется 1юстl'Пс111ю 11:i вуб.111-
куе�1ых материалоп, был за�1ечателы1ыii мастер, по вместе с TC'�l художшш, 11 рошедшпii 
сложнеiiшую эволюцию, корпи которой заложены в сложных спбытиях э110х11 , в 1,пто
рую он жи11 и работал. Новые фраш�узс1ше монографип (1 936 и 1 946 гг. ; в пerвoii 11:� 
них, кст:ор·п говоря, совершенно правп.1ьно подчерюшается Ваша выдающаяся роль в 
переоценке деятельности Леду), хотя в них и не сформулнрпван а 11тпрам11 чст1'0 про
цесс развития его творчества, н уже тем менее сделана повытю� свн:1атr, ;JТо с КОПI\рl'т
ны�ш событиями иеторпи Ф ранцип ТС'Х лет, дают тем не меш'е 1штерсснсii ш11li матерп
ал для понимания эвошоц1ш Леду. Он начал с построек, очень блнзю�х по спош1 прпе
мю1 к творчеству ншюторых ведущих мастеров предшестлующего покщ1е11ия (в первую 
очере:.1ь , пожалуй, все же именно Ж. А. Габрпеля) , хотн ущr в этнх рашшх работах 
выступал его яркий и своеобразный талант. Затем rщрт неrнюд 11а11выс11юго 1юдъNiа 
деятедьвости Леду, в становленшr которого несо�шенно бош,шую роль сыграли работы 
Гопдуена (значение которого Вы в свое время также rовершrнно нравилыю ocofio под
черкнули) тех лет. Этот период завершается комплекса�� ностроек в Шо (но толr.1\0 
теми из них, конечно, которые там были фактичесюr осуществлены в натуре, н по тошr 
фантастическими бреднями, которьши Леду перснектнвно, па бумаге, насытш1 горонок 
Illo в своем пзданип 1 904 года) п заставами Парижа. 

Позднее, оторвавшись по ряду причин от реального строителr,стnа , по пе пр11;311а
вая того поворота к эклектическому копированию па�штющов, которыii определяет 
оф1щиальную линию французского «empi 1·e» (Персы>, Фонтен. Випьон, Броньяр) , Ле;1у 
ухо;цп в фантаспr<:�еское, надуманное «формотворчествn», которым насыщена ern юш
га 1804 года, по которой труднее и опаснее всего судить о подлинном Леду (недаром опа 
так нравилась Е .  Kaufmann'y в 1 920-х годах ,  когда он писал свои статьн типа «\'оп 
Ledoux Ьis Corbusier») . Таким образо}I, Леду в целом я н11 1;ак НС' могу отн<:'сти к «дешев
ке>}. Это несомненно один из !{рушrейших, колоритнеii шпх и попдюшо те�шераментпых 
арх11тектороn Франции конца XVI I I  нека. { . . .  ) 

Вторым Вы называете Томона. Тут я с Вами согласен. Это деiiстnптельпо в ЦЕ'ЛШI -
«дешевка». Хотя он был НЕ'сомненно человек очень одаренныi!, но у;к слишком «оборо
тистыn>} и претендовавший постоянно на чпето внешниii эффект - н как человек, п :как 
рнсовальщпк, и как архитектор. Е го несомненные удачи в Бпрже, в т. наз. «мавзолее» 
Павла I и фонтане у Пулковой горы не могут вс<:' же искупить беспомощность город
сюп ворот 1800 года, l\азанского собора, бесконечной тягостноii ску1ш nарпанто:в тР11т
ров 1 803 и 1811  годов и его совершеюrо безнадежных перовых рисунков (альбомы в ГЭ 
и Ленпнской библиотеке) . Мне кажется, однако, что и о нем следует говорить достатпч
но подробно, но вовсе не предаваясь ощепкинским «восторгам». Далее Д. �Жилярди. 
Мне он кажется значительно крупнее Томона . ( . . .  ) 

Личность А. Григорьева, конечно, пока не ясна - главньщ ofip;i :юм нптому, что 
и его многочисленные чертежи и рисунrш до сих пор и не ра;зобрапы 11 пе <·1н·.теш1ти· 
зированы, и потому трудно сейчас с уверенностью даже утверждатr. хотп ()ы о его сопт
ношении с Жилярди. ( . . . ) 

У Стасова, несомненно, есть слабые и очень спорные построiiюr, оп был доnолr.по 
плохюr графиком и очень невыразительно выражал свои мысли па бумаге. В пашпх 
глазах не может, конечно, не вызывать настороженностп п его дружба с Аракчеевы��. 
И все же у него !Jсть очень зпачптельные работы п кроме названных Вю111 проnпапт
еких ск"тадов. ( . . .  ) 

l\Iнe кажется, что ( . . .  ) нет оснований ( . . .  ) говорпть. что подъем pyrcкoii архи
тектуры кончился в X V I I I  веке на замечательной триаде - Баженов - Назашт -
Ста ров. Во многом архитектура начала X I X  века несо�шепно пошла 11алыпе, н 1юс-че�1 
п в ы шr.  хотя наряду с этим в ряде случаев и в некоторы:х общих чертах п усту1rnет 
стртпельстну предшествующего времени. Мне бы казалоеь, что задачей п;здатшл я в л я
ется ,ч:остаточно полно раскрыть этот период ( . . .  ) прежп<' пrего nьщ!'ляя зтот этап в 
русс�шм зодчестве в целом>} (Отдел рукописеii ГТГ, ф. 106). 

R прnтивоположность Г.  Г .  Грюшу, А. Н.  Петров f:\С'ЛПТ\Ш! раа;:(елял точl\у зре
ппя Грабаря, и в середине 1 957 г. прислал ему рукоптте1, пefioлr.шolr статьи п;� ту же 
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тему. J." ГраGаrя к это.11у времени тоже Gьша готова «111:1\усстnовРдчсско-публицисти
че<жая статья». «Очень хорошо они дополняют одна другую . . .  Думаю опубликовать их 
юrсет•?, рядыпшо�1» ,- сообщал Грабарь Петрову (ппсьмо от 1 3  июля 1 957 г . ;  не публи
кр•тся; собрание А. В:. Петрова).  Однако в дальнейшем Грабарь отказался от этого 
шшерсшш 11 статы1 остались в рукописи. 

i:i П о:�:ра:�умевается проект Х рама-памятника Отечественной воiiны 1812 года, 
1 8 1 5 .  ПШМА. 

1 4  Jlonoв Вал.ентип Сер<Jеевич (р. в 1 912  r.) - иснусствовед, специалист в области 
охраны намятников, музеiiныi'! деятель; научный сотрудник Центральных государст
веппых ыастерсних (1 932-1934) , главный хранитель Государственного музея изобра
зпте.'lьных псr\усств (1936-1939) , главный хранитель Государственного Литератур
ного мрся (Н 157-1 975). Писыю Грабаря - ответ на письмо В. С. Попова от 3 мая 
1951 г. (Отд('.'! руконпсеii ГТГ, ф. 106) ,  нашrсанное по прочтении статьи Грабаря 
« }.- пстокоп ю�ассицп:ша» в «Ежегоднике :Института пстории искусств АН СССР, 1 956• 
IМ . . 1951, с. 281-323). 

10 Собор 3аикопоспасского монастыря в Моснве И. Э. Грабарь датирует первым 
1щснт11л(�т11ем Х V I I I  в. п относит к проп3ведениям И. П. За рудного. См. :  Русская ар
х1псюура первой половины XVII I  BeJ\a, с. 71-72; История русского иснусства, т. 5 ,  
с .  Jl l-52. 

16 Речь идет о сквозных ротондальных фонариках в завершении башен нонпого 
nвора на акварели де ла Траверса, заимствованных 1\окориновым, по предположению 
И. Э .  Грабаря, у И. П. Зарудного из венчающей части собора 3аиконоспасского 
монастыря (см.: Грабарь И. Э. У истоков нлассицизма, с. 292). «Двойная ошибка» 
Гrабаря, о иоторой говорится в данном письме, и заключаJrась в том, что фонарик в 
соборе 3юшонос1тасс1\оrо монастыря, по утверждению Попова, появился лишь в X I X  в.  
1 1  не мог послужить прототипом для аналогичной формы у Rокоринова. 

О nocтpoii1\e усадьбы н:. Г. Разумовского в селе Петровском под Москвой и аква
рt-.111 if\ . Б. де ла Траверса см. комм. 46, 1 955 г. 

1; II�rеются в виду роспнсп Андрея Рублева и Данпила Черного XV в. в Троицком 
coiiopc (1422-1423) Троице-Сергисвоii лавры. 1 8 ПоJ[ра:�умеваются произведения R . И. Баженова - проект Н ремлевского двор
щ1 1. е м .  1;омм. 8, 1 956 г.) и анс11мбш, по11московного дворца Екатерины I I  Царицыно 
(lil>l l ll' в границах гоrода; 1776-1785) . 

19 Сре;щ известных восы111 рнсунков Кваренги с видами Москвы и П одмосковья 
11зоi)ражения 3аrшоноспасского монастыря нет. См.: Гримм Г. Г. Графическое насле
n:нР Т ;варенги . Л . ,  1 962, С. 103- 1 1 1 .  20 Речь ндет о церкви на Лазаревском кладбище в Москве, построенной в 1 784-
1 181 гг. Е. С. Назаровым, �ю предположению И .  Э .  Грабаря, по проекту В. И .  Ба
;�;епона (см. :  Грабарь И. Э. В поисках неизвестных построен В. И .  Баженова.- В 
1ш. :  Неизвестные и предполагnемые постройки В. И .  Баженова, с. 44-52). Церковь 
сооружалась по завещанию Л.  И. Долгова. Надпись на доске, размещенной на юго
запащrом столбе церкви, бли:� могилы Долгова, не только гласила о заслугах храмо
здате.1я, но и свидетельствовала о постройке церкви Е. С. Назаровым. В к онце X I X  в. 
трап<>зная часть 11ерквп была перестроена (растянута вдоль продольной оси) с восста
нов.1сппN1 при этом старых архитектурных форм. Rонцепция Грабаря о положенном 
в основ�· композиции церкви проекте Баженова не разделялась более поздними исследо
вате.1ями; сетуя на это, оп, по-видимому, подразумевает книгу М. И. Домшлак «Наза
ров» ( М . ,  1 956, с. 7-12). 

:t �. � .еов Лука И вапович (1722-1783) - московский купец, титулярный советник, 
IIJJ!':Зll"t<'HT Мос1\овского городового магистрата. Тесть В. И .  Баженова и Е. С. Назарова. 

2 1  и�1естсн в виду дворец в подмосковноii усадьбе Шереметевых Кусково (ньгне 
в границах города). построенный в 1 769-1 775 гг. под руководством R .  И .  Бланка. 

2� Речь пдет о здании бывшей церкви Симеона Столпника за Яузой (ныне 'Улья
новсн11я ул . .  № 10) , построенном в 1798 г. (купол - 1813 г . ,  трапезная пристроена в 
1853 г. В 1 930-х годах внутри перестроено). 

23 с�1. письмо И. Э. Грабаря А. Н. Петрову от 5 февраля 1 956 г. 
2� Ц<>рковь Владимирской б. м. в I\итай-rороде на Никольскоii улице (ул. 25 Ок

тября . .  \о 1 4) была построена в 1 691-1794 гг.; не сохранилась. 
25 Собор Варсонофьевского монастыря (церковь В ознесения; Варсонофьевский 

пеr . .  \� 5) вчерне был построси в 1 709-1714 гг. , по предположению И .  Э. Грабаря, 
П. П. Заrуднюr. Достроен собоr был в 1 734 г . ;  не с охранился. 

295 



26 В 1 960 г. отмечалось 40-летие декрета «Об обращении в музей историко-художе
ственных ценностей Троице-Сергиевой лавры» (20 апреля 1 920 г . ) ,  подписанного 
В. И. Лениным, и 20-летие полученного лаврой статуса Государственного архитеh"'Гур
ного заповедника. 

27 Подразумевается выставка произведений И. Е. Репина, состоявшая<'я летшt 
1 957 г. в залах Государственной Третьяковскоii галереи. 

28 В VI томе «Истории русского искусства» Г.  Г. Гримму принадлежали тексты, 
посвященные А. Ринальди (с. 68-76), Ю .  М. Фельтену (с. 76-84) , Н. А. Львову 
(с. 186-194) , Д. Кваренги (с. 1 94-215) и Ч. Камерону (с. 215-225). 

29 Дом Вольного Экономического общества в Петербурге был построен в 1 760-
1 770-х годах на углу Невского и Адмиралтеiiского проспектов (см. : История русского 
искусства, т.  6 ,  с. 67-68). В 1845-1846 гг. он был присоединеп 1< зданию l'лашrого 
штаба и перестроен архитектором И. Д. Черником. 

Так называемая «дача И. Чернышева», как ее назвал в своих записках об архитек
туре Л. Штелин, - дом в усадьбе Александрино на Петергофской дороге (разрушен 
в годы Великой Отечественной войны). По мнению автора проекта консервации руин 
дома И .  Г. Блэк, он был возведен в начале 1770-х годов. С. С. Бронштейн пред
положительно атрибутировал его как произведение Ж.-Б. Валлен-Деламота (сы. :  
Бропштейп С. С. У истоков классицизма в русском зодчестве.- В кн. :  Вопросы тео
рии, истории и практики архитектуры и градостроительства:  Доклады к X X I I I  науч
ной конференции ЛИСИ. Л . ,  1 965, с. 16-19) .  В томе VI «Истории русского искусства» 
«дача Чернышева» упомянута лишь в примечании (с. 65). 

Чернышев Иван, Григорьевич (1726-1797) - граф, президент Адмиралтеiiств-ню-
легии, генерал-фельдмаршал от флота. 

3о См. комм. 25 и 26 , 1950 г. 31 См. комм. 13 и 16,  1 947 г. 
32 Речь идет о здании Академии художеств в Петербурге (см. комм. 26, 1954 г. ) .  
3з См. комм. 10,  1 956 г. 34 В очерке о Деламоте С.  С. Бронштейн указывал, что в делах Вольного Э:кономи

ческого общества сохранились сметы и опись необходимых материалов на постройку 
дома Общества, подписанные Деламотом и Андреем Квасовым. См. :  Исторпя русс:кого 
искусства, т. 6 ,  с. 68. 

35 Андрей Васильевич Квасов ру:ководил в Глухове в 1752-1780 гг. работами по 
планировке и застройке города, бывшего, как известно ,  вплоть до 1 764 г. резиденцией 
украинского гетмана К. Г. Разумовского. 

36 Квасов А лексей Васидъевич (1718-1772) - архитектор, градостроитель. В 1763-
1 772 гг. был фактическим руководителем «Комиссии о каменном строенпп Санкт-Пе
тербурга и Москвы». В озглавлял работы по созданию нового генерального плана Пе
тербурга (1763-1769) , Казани (1766) , Твери (1767), Астрахани (1768) , Харькова ( 1 768) 
и ряда других городов. 

37 Фельтен работал в «Комиссии о каменном строении Санкт-Петербурга 11 Моеквы». 
38 Легран был архитектором московского Отделенного департамента (с 1774 г . ) ,  

где возглавлял работу по сочинению генерального плана Москвы (см. : История pycrno
гo искусства , т. 6 ,  с. 250) и главным архитектором Каменного приказа (1777-1778). 

39 Лъвое Николай А дексапдрович (1751 -1803/1804) - архитектор, теорети:к ар
хитектуры, рисовальщик, иллюстратор, график, поэт, композитор, собиратель rусских 
народных песен, изобретатель в области землебитного строительства, вентиляционно
отопительной техники, разработки каменного угля; действительный член Российскоii 
академии (с 1 783 г.) и почетный член Академии художеств. 

40 П одразумевается монография: Бедехов Н., Петров А .  Иван Старов: .Материалы 
к изучению творчества. М . ,  1 950. 

41 Имеется в виду Троицкий собор Алекс
.
андро-Невской лавры. Первоначально он 

строился в 1720-1 732(?) rг. архитектором Т. Швертфегером, был подведен под крышу, 
но из-за технических просчетов и вследствие того, что собор длительное время простоял 
недостроенным, в его стенах и сводах появились трещины; в 1 755 г. был разобран «до 
подошвы». В 1 778-1790 гг. по проекту И .  Е .  Старова (1776) и под его руководством 
было воздвигнуто новое здание собора, существующее и поныне. 

Швертфегер Теодор - немецкий архитектор. Работал в России в 1713 (1716?} -
1733 гг. 

Загородный дворец Екатерины I I  в Пелле строился Старовым во второй половине 
1 780 - начале 1790-х годов п вчерне был почти 3акончсн, когда последовал приказ 
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вступившего на престол Павла о его разборке. Проект дворца в Пелле (1785-1 789) 
хранится в Музее истории Ленинграда. 

42 Таврический дворец в Петербурге (ныне в нем помещается учебное заведение; 
ул. В оинова, .№ 47) был сооружен И. Е .  Старовым в 1 783-1 789 гг. для Г. А. П отемки
на' (ограда возведена в 1 792-1 793 гг. Ф. В .  Волковым). В царствование Павла 1 зда
ние было отведено под казармы R онногвардейс:кого пол:ка. В 1802-1804 гг. дворе�\ был 
восстановлен под руководством Л .  Рус:ка. R. И .  Росси и В. П. Стасова. Интерьеры 
частично переделывались в XIX и начале Х Х  в.  

43  Имеется в виду Английс:кий дворец в Петергофе, построенный Rваренги в 1 781-
1 789 гг. (прое:кт 1 780 г.) .  Разрушен фашистами в годы Вели:кой Отечественной войны. 

44 Грабарь, :как н предполагал, спутал имя и отчество Белица - Семен Алексее
вич. 

45 См. раздел А. Н. Петрова о градостроительстве Петербурга (История русского 
искусства, т. 6, с. 236-250) . 

46 Подразумевается Зомбе Софья А .лександровна (1908 - кон. 1 960-х ) - ис:кусет
вовед, исследователь русской архите:ктуры; кандидат искусствове11ения, научный сот
рудни:к Института истории искуеств АН СССР (1949-1 968) . Автор раздела о градостро
ительстве Москвы. См.: История русс:кого ис:кусства , т. 6, с. 250-265. 

47 Имеется в виду Сытина Татьяна Ми:r:ай.ловпа (р. в 1 91 7  г.) - архите:ктор, ис
тори:к архите:ктуры; :кандидат ис:кусствоведения, старший научный сотрудни:к Научно
исследовательского института :культуры Министерства культуры РСФСР; в 1 950-
1 960-х годах - научный сотрудник Института истории искусств АН СССР. Автор 
раздела о планировке русс:ких городов. См.: История русского искусства , т. 6 ,  с. 265-
277. 

48 «Отделенный департамент» был учрежден в 1 774 г.  в Мос:кве «для сочинения rn
нерального плана и прое:кта об улучшении строения в Москве». Работы по составлению 
генерального плана Москвы, начатые 1 6 июня 1 774 г . ,  :к началу 1775 г. были завершены 
(Там же, с. 250; см. также :комм. 38, 1 957 г.). 

49 И:кона византийской работы первой половины X I I  в. ГТГ. 

1958 

1 Сборнини Научно-методического совета (Памятники :культуры: Исследование:п 
реставрация/ [Под ред. И. Э. Грабаря, В .  Н. Лазарева, В. В. R осточкина). М . ,  1 959-
1963, вып. 1-4) издавались «с целью ознакомления широких :кругов советс:кой и зару
бежной научной общественности с известными и малоизвестными памятни:камп культу
ры СССР, с результатами их изучения, инженерного у:крепления, восстановления и рес
таврации» (От Научно-методического совета по охране памятников культуры Акаде
мии наук СССР.- В кн. : Памятники культуры, вып. 1 ,  с. 3). 

2 Название статьи П. И. Нерадовского в процессе подготовки ру:кописи к печати 
изменилось. См. : Нерадовский П. И. Реставрация древней стенописи Троиц:кого собо
ра Троице-Сергиевой лавры.- В кн. : Памятники культуры. М. ,  1 960, вып. 2, с. 139-
170. 

3 П. И.  Нерадовский в окончательном варианте статьи сформулировал свою по· 
зипию достаточно определенно: «Исследования росписи Троиц:кого собора, произво· 
дившиеся в 1 901-1904, в 1 937, в 1 939-1940 и в 1 946 гг., а та:кже во время реставра
ционных работ 1 949-1952 гг. , до:казали с очевидностью, что наиболее древний слой 
стенописи, сохранившийся преимущественно в верхних частях стен, относится к 
XVII в . ,  а именно - к 1 635 г. Таким образом, было мало надежды найти значительные 
фрагменты стенописи Андрея Рублева, Даниила Черного и их товарищей даже в наибо
лее высо:ких частях собора, обычно менее подвергающихся поновлениям» (Указ. соч.,  
с. 157). «По мнению академика И.  Э. Грабаря,- добавлял Нерадовский,- некоторые 
из раскрытых композиций или частей композиций в алтаре собора и на паперти носят 
характерные черты стилей более древних эпох- ХVI и даже XV вв. Однако для окон
чательногп суждения об этих композициях нужна еше ис:кусствоведчсская и лабора
торная дополнительная иrследовательская работа» (Там же). 

0.;обый интерес Грабаря :к творчеству Андрея Рублева не случаен. Следует вспом
нить в этой связи работу ученого, написанную и опубликованную в 1920-х годах� 
Андрей Рублев. Очерк творчества художника по данным реставрационных работ 1 91 8-
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1 925 го;�ов .- В юr. :  Вопросы реставрации. М. ,  1 926, сб. 1 ,  с. 7 -112 (пе1ю11з1щна в 1ш. : 
Игорь Грабарь. О древнерусском искусстве: Исследования, рестuвраrщя п охрана пu
�штников / [Сост. , автор вступ. ст. и прим. О. И. Подобедова] .  М . ,  1966, с. 1 12-208). 
Значительное ыесто в этом труде Грабаря занимает исследование фресок Успенского 
·собора во Владимире (1408; Андрей Рублев и Даниил Черный с артеJiью) . 

4 Косточкин Вдадимир Вдадимирович (р. в 1 920 г. )  - архите1пор, до1\тор истори
ческих наук (1962); пре>фессор Московского архитектурного ппститута; в 1 950-х го
дах - нayquыii сотруднИI\ Научно-методического совета по охране памятшшов куль
туры (1949-1957) и Института истории искусств (1957-1969) Академии наук СССР. 

5 Сергей Памович Григоров (1886-1968) со дня основанпя Науqно-методического 
совета по охране памятников куJiьтуры был одним из его основных п ведущих науч
ных сотрудmшов. 

6 См. комм. 8, 1 956 г.  
7 По-вищнюму, речь идет о материаJiах фонда Чернышевых-Безобразовых (объ

едпненный: из ф. 16 и 15;  пе разобран) в ОтдеJiе письменных 11сточюшов Государственно
го Исторического музея. 

Карпова А нна Самойловна (1880-е - 1968) - партийный: и общсственныii дея
теJiь, старый боJiьmевик (чJiен КПСС с 1 903 г.) ;  директор Высшей коммунистической 
еедьскохозяйственной школы ( 1920-е годы) , директор Института истории, философии 
и литературы (1930-е годы), директор Государственного Исторического музея (1940 -
нач. 1 960-х годов) . 

8 Московское археологиqеское общество основано в 1864 г. А. С. 'Уваровым и 
П .  С. УваровоП. Активны�ш деятелями общества были Д .  Н. Акупшп, М. В .  Ни
кольский, В. А. Городцов и др. Общество руководило раскош>ами в центральных гу
берниях России и на 1-\авказе, выпускало периодические издапия - «Древности» (1865-
1 916) п «Археологические известия п заметкю) (1839-1899) ,  организовывало перио
;:щqеские археологические съезды (с 1869 по 1911  г. в Москве, Петербурге и России бы
ло проведено 15 съездов; XVI съезд, намеqавшийся на 1 914 r . ,  не состоялся из-за наqа
.л:а первой мировой войны) . 

9 Коненкова Маргарита Ивановна (1896-1980) - жена С. Т. Н:оненкоnа. 
10 Коненков Сергей Тимофеевич (1874-1971)  - скульптор, мастер станковой и 

монументально-декоративной скульптуры; действительныii член Академии художеств 
СССР (с 1 954 г . ) ,  народный художник СССР (1958) , ГероП Социалиетического Труда 
{1964). Лауреат Государственной премии СССР (1951) и Ленинской премии (1957) . 

11 Нес.1�еянов Адександр Никодаевич (1899-1980) - химик-органик, основатель 
советскоii школы химии элементоорганических соединений; действительный член Ака
демии паук СССР (с 1943 г.) и президент ( 1951-1961) Академии наук СССР, директор 
Института элемептоорганиqеских соединений Академии наук СССР (с 1 954 г.); Гcpoii 
Социалистического Труда (1969) , лауреат Государственной премии СССР (1943) 11 Ле
нинской премии (1966); депутат Верховного Совета СССР (1950-1 962). 1 2  А рцимович Лев А ндреевич ( 1 909-1973) - физик, специалисr в оfiластн атомноii 
и ядерной физики; деi!ствительный член Академии наук СССР (с 1 953 г.) ;  работал в 
Фitзико-техническом институте (1930-1!"144) и Институте атомноii энергии (с 1944 г.) 
Академпи наук СССР. Герой Социалистичеекого Трупа (1969) ; лауреат Государственных 
премий СССР (1953, 1 97 1 )  и Ленинской премии (1958) . 

13 Один экземпляр слепка рельефа для медали М. В .  Ломоносова. датируемый 
1958 г . ,  хранится в Мемориальном музее-мастерскоii С. Т. К оненкова в Москве. 'Упо
:\!шrутыii в Т'!ксте �1рю10рныii nюст Ломоносова, находящи:Пся в здании П резпдиума Ака· 
;:�:ешпr наук СССР (перед входом в зал заееданиЩ, выполнен по модели, со:щанпой в 
начаJiе 1790-х roпon Ф. И .  ТП vбтко-ш•. 

14 По:щне<', как отмечалось. искусство первой половины X I X  в. , епа•�ала плани
ровавшееся в VI I то�1е «Истпрю1 русского искусства», в окоичательно�1 варианте рас
сматр11валось в 1 - ii книге VIIJ тома (М.,  1 963) . В соответствии с планоы-проспе1,том 
YJ I ттш. Г. Г. Гримм должен бьш написать вес разделы главы «Архптектура Пeтep
fiypra». Одн1шп пз-за тяжелой бол!'зпи в последний год eвoei'r жи:шп Гршш успел осу
ществить тплыю часть оцноrо раздела - о творqестве J). И .  Росси. Этот раздел был 
заn<'ршен М. А. Ильиным и Ю .  А. Егоровым (см . :  Истприя русского иснусства, т. 8,  
JШ. 1.  С .  128-164). 

15 См. писы1а И. Э .  Граnаря А. Н .  Jleнya от 29 марта, 13  апреля, 18 июня, 7 и 23 
ноября 1 908 г. , 26 октября 1 912 г . . П. Н. В рангелю от 6 мая 1909 г., М .  В. Доfiужин
скому от 20 июля НЮ9 r. п 1\омм. 97 и 98 , 1908 г. в кн . :  Грабарь И. Письма, 1891 -1917,  
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с. :. ю1. � ! О ,  �1 6,  231 , 2::\3, 210, 4()\1; с м .  тикжс !Jenya А .  Н. Рассадник искусства.- Ста
ры" гщы . ! �IOH, а trрель, с .  1 75-2U2. 

16 В « l lстпр 11и русс1югп искусства» (т. 8,  кн. 1) И. Э .  Грабарем написаны раздел ы: 
�<Т.  Точон» (с.  1 U6-127) и «Архитеr>тура Москвы» (совместно с С. А. 3омбе и Т. П. Каж
дан. с. 1 1;;(j-242) . 

17 П о;1ра:Jумеваются чертежи проекта дворца И .  Г. Чернышева (Отдел архитек
турпоir графнки Государственного Исторического му;�ея) , опубликованные Н. Б. Б<1к
л<1ноnш1. См.: Бакланов JI. Б. Неизвестныii проект А. Ринальди. - Архитектура, 1923, 
л;, :J :> . с.  22-27. П о  1 1  редпоJюа>ению Бакланова, этот проект был вариантом проекта 
тuго ;i;t' .1омн, которыii прое1>тировал Валлен-Деламот. В то же время он отмечал бли
зость осущРствленногu в не�1 архптектурного замысла к архитектуре ораниенбаумских 
построt>�-.: Ршн�льди. 

18 На террнтор1ш бывшего Донского монастыря располагался Музей архитекту
ры ,\ка;�сшш строительства и архитектуры СССР, ныне филиал Научно-исследователь
ского �1узея архитектуры им. А. В. Щусева. Иванов Bлailи.1iup Нико.ааевич. (р. в 1 905 г.) -
ис1>усстnовсд, историк архитектуры, музеiiный и общественный деятель; заместитель 
дире�пора (с 1935 г.)  п директор (1949-1960) Музея архите1пуры Академии архитек
туры СССР (затем Академии строительства тт архитектуры СССР),  заместитель директеt
ра Музеев Московского I\ремля (1960-1 966) , первый заместитель председателя Пре
<�идиу�1а Всероссиiiсн:ого общества охраны па�mтников истории и культуры (с 1 960 г.) ,  
цеiiств1 1тl'тРл ьныii член 11 :Jютссппель председателя Советского национального комитетн 
по охране намнтникоn и достопрю1ечатсльных мест; заслу;кенныii деятель искусств 
РСФСР. 

19 Обн произведения И .  Э. Грабаря - «Снежные сугробы» ( 1904) и «Цветущая 
сирень» («Цветущие 1tусты сирени», 1 958) - являются собственностью Львовской кар
тпнноii галереи. 

20 Островский Григорий Семепови•� (р. в 1 929 г.) - искусствовед, кандидат пскусст
вове;1с11 1 1п ,  доцент; автор книг: Львов. М . ;  Л" 1 965; Антон Михайлович I\aпшa:ii. М" 
1962: Лщщьберт Михаiiловпч Эрдели. М . ,  1 966; И. И .  Бокшай. М" 1967 и др. 

2 1  Подразумевается вторая выставrtа Союза русских художников, открытая в Моск
ве с 13 фrвраля 1 905 г. 

22 Речь идет о Выставке современноii ашвописи в Дюссельдорфе (лето 1 904 ) , в 
котороii прrшимали усrастие русскпе художншш, в том числе И .  Э. Грабарь. См. пись
мо Г раGаря А. Н. Бонун от 25 марта 1 904 г. и комм. 34, 1 904 г. (В кн.: Грабарь И. 
Письма, 1891 - 1 917 ,  с. 1 5 1 ,  367).  

:! :!  Имсrтся в виду Русская художественная выставка, устроенная С. П .  Дягиле
вьш осРпыо НЮ6 г. в залах Осеннего салона в Парпше. Произведения Грабаря на 
этой выста r�кс. как и nrrii выставки в целом, пользовались большим успехом. См. 
письма Грабаря от 4/1 7 ,  24 октября 1906 г. и комм. 58,  1906 г. (Там же, с. 188-189, 
390) . 

2i Подразумевается та ще Р усская худощественная выставка, показанная после 
Пнрижа в Берлине, а затем, в 1 907 г . ,  в Венеции. 

2• Трояповская А ппа /lва11овпа (1885-1977) - график. П о  воспоминаниям пиа
ниста Святослава Рихтера, близкого друга А. И. Трояновской, это была «одаренная 
худощюща . ученица Серова, Пастернака, Матисса, певица-любительница» (Музы
кант 11 его встречи в искусстве: Выставка портретов. Н.аталог/ [ Выставка сост. пиа
нистом Святославом Рахтеро�1 ] .  М . ;  Гос. музеii изобразительных искусств им. А. С. Пу
пmина. НП8, .№ 21 .  А. И. Трояновс1tая. Портрет Е. А. Скрябиной, доqери к омпози
тора : r.опрово;щтельныii текст к портрету). 26 Неболыпое имение Мещериных Дугиrю находилось близ деревшr Чурилково, 
в нес1>олькrrх rшло�rетрах от совреиенно!r станцаи Расторгуево, Павелецкой железноii 
дороги. 

,!; « П rюР 1жая от станции в Дугпно рекою,- писал Грабарь в cвoelr автомоногра
фшr. - л часто посхr1щался зрелищем снежных сугробов на высоком правом берегу 
Пахр'>r. rн·вL'Щенных последшrми косьвш дучами солнца, собираясь во tJTO бы то ни ста
ло написать 1 r  зто1' мот11в. А он, действительно, стоил того: на горе вытянулась в линию 
бедная переnенька Rомкино, сплошь состоявшая из старых изб. На реке снег сильно 
таял, обра:юпав местами поJrыньи, а весь берег, изрытый: каменоломней, был еще по
к р ыт суг роба�ш, иrpanmrrми то ослепительными лучами заходящего солнца , то голу
быю1 ТL' ш 1 1ш .  при и;�умрудных полыньях внизу. Была половина марта, и по реке не 
тольк11 �·;ю' не с:щиrш, но се не рщпались перехо,1ить. Мой Мишка [молодой куqер, пре_ 

299 



доставленный Н. В .  Мещериным в распоряжение Грабарн] был сорвиголова, 11 мне не 
стоило труда убедить его рискнуть поехать со  мной в легких дровнях, без подрезов, 
за что нам обоим изрядно влетело от осторожного и благоразумного хозяина. Я в один 
сеанс написал вещь, известную под названием «Снежные сугробы», которая, юш:ется, 
удалась и была на многих европейских выставках вмест е с «Мартовским c11No11>> ( Г ра
барь И. Моя жизнь. Автомонографпя. М . ,  1 93 7 ,  с .  202-203). 

i См. комм. 45, 1 957 г. 
2 См. комм. 14,  1958 г. 

1959 

3 Грабарь пометил письмо «8/VIII»  - явная описка, тю> юш 21 июля он уше :щал 
из письма А. Н. Петрова о скоропостижной смерти Г. Г. Гримма. 

4 К узнецкий мост, J\io 15. Зданпе построено в 1898 г. архптеюором С. С. Ji;бу111пт-
цем. 

s См. ком:м. 1 6 ,  1958 г.  
6 С:м. :  Идьин, М.  А .  А. Н.  Воронихин.- В кн. :  История русского искусства , т. 8. 

IШ. 1,  с .  62-85; Оп же. А. Д.  Захаров.- Там же, с. 86-105. Н роме того, в главе «Ар
хитектура Петербурга» М. А. Ильину принадлежит раздел «В. П. Стасов и другие пе
тербургские архитекторы» (Там же, с. 1 65-185). 

7 Речь идет о коллекции архитектурных чертежей, связанных с русскоi1 архитек
турой первой половины XVII I в. ,- в Национально:м музее в Стокгольме (в составе Тес
син-Харлеманской :коллекции). J\оллеюшя была составлена придворным rолшт1шско
го герцога :камер-юнкером Фридрихом Впльгельмом фон Берхгольцем (ум. в 1 771  г. )  
в 1 742-1 746 гг. , в о  время его второго приезда в Росспю. Б!'рхгольц увез коллеш111ю n 
Висмар, который в ту эпоху входил в состав Швеции. После смерти Берхгольца К()Ллек
ция попала в R оролевс:кий (современный Национальный) музеii n Сто1полы1е. Черте
жи :коллекции Берхгольца впервые были введены в науку шведсним ученым Б .-:Х . :Халь
стрёмом, опублиновавшим нескольио статей на эту тему. Позднее, в 1 963 г . ,  он издал 
полный научный каталог чертежей руссиих построек из колJJ!'КЦии Берхгольца (См. :  
Hallstrom, Bjorn Н. Rнssian architectural dгawi ngs in the Nationalmuseum. St ockl1olш , 
1 963) .  К оллекция Берхгольца содержит 480 чертежей с изображепием 466 зданий Пе
тербурга, Москвы, Киева , Твери, Тулы, Митавы и Рундаля. Основная часть коллен
ции - Петербургсиая - демонстрировалась на выставие в Ленинграде в 1 963 г. (Эр
митаж) . По предположению советского исследователя этой :коллекции Ю. М. Денисо
ва, составляющие ее дисты выполнялись специальным черте�шшиом, состоявшим прп 
Берхгольце (Деписов Ю .  Выставка Архитектура Петербурга первой половины XVIII  
века из собрания Национального музея в Стокгольме в залах Государственного ЭрАш
тажа: [ Буклет]. Л . ,  [ 1963] . ) .  Согласно устному сообщению Ю .  М. Денисова, сделанно
му во Всесоюзном научно-исследователъсиом институте искусствознания 21 июня 1 979 r. , 
при выполнении этих чертежей были использованы матсрпалы Rnпцеляршr от cтpoeюrii. 

в Подразумевается Б.-Х. Хальстрём. 
9 Здание петербургсиой Биржи (ныне Центральный В()енно-псторическиii музеii; 

Пушкинская площадь, .№ 4) построено по проекту Т. Томона в 1 805-1810 гг. (отнры
тие состоялось в 1816 г. ) .  В разработке планировки стрелюr Васильевского острова,. 
на которой Биржа расположена, принимал участие А. Д. Захnров. Подписанный За
харовы�1 генеральный план стрелки Васильевского острова (1804) хранится в Централь
и ом государственном историческом архиве (Ленпнград). 

1960 

i См. комм. 1 6 ,  1 958 г. 
2 М аерипа (Лебедева) Татьяпа Аденсеевпа (р.  в 1 902 г . ) - rрафи:к, ннпжныii r�ллю

стратор, мастер станковой графики, ::�ауреат Государственной преми и СССР (1 �75) . 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Письма 
1895-1935 

1 .  А. Е. БЕЛОГРУДУ 
Москва, 7 сентября 1910 r. 

Милостивый государь Андрей Евгеньевич 1 , 
У меня много фотографий с Батуринского дворца 2, но может оказать

ся, что Ваши удачнее, поэтому я был бы Вам весьма благодарен, если бЬ1 
прислали мне нес1<олыш Ваших снимков - общих и детальных, выбрав 
поэффектпее и сочнее, а также присоединили бы хотя бы небольшой на
бросок плаr�а. Тотчас же по миновании надобности я Вам вышлю их обрат
но, - т. е. приблизительно через месяц. 

Примите уверепие в совершенном уважении. Готовый к услугам 
Игорь Грабарь. 

1 Белогруд А ндрей Евгепьевич (1875-1933) - архитектор; преподаватель петер
бургскоii Академии художеств (с 1912 г . ) ,  ректор Петроградских государственных сво
б одных художественных мастерских (1920-1922) , декан архитектурного факультета 
Вхутеина (Ленинград; 1 922-1928). 

2 Речь идет о дворце Н:. Г. Разумовского в Батурине, возведенном Ч. Н:амероном 
в 1 799-1803 rr.; дворец не был достроен и к началу ХХ в. оказался в разрушенном сос
тоянии. В 1911-1913 гг. дворец был частично и очень тактично реставрирован «Об
ществом защиты и сохранения в России памятников искусства и старины)>. Реставра
ция велась под руководством А. Е. Белогруда, располагавшего поэтому материалами, 
нео6ход1в1ыми Грабарю для его «Истории русского искусства». Однако в I I I  томе 
этого издания использованы фотография и планы дворца по обмерам Ф. Ф. Горностаева 
(М., [1912),  с. 387) .  

2. И. Я. БИЛИБИНУ 
[Москва}, 28 февраля 1 935 г .  

Дорогой Иван Яковлевич, 
Только сейчас, вернувшись из поездrш в Киев, могу ответить на при

шедшее за это время Твое письмо. До 1925 года я все еще был директором 
Трет. галереи, но с этого года просил освободить меня от всех администра
тивных и научно-исследовательских должностей, что мне окончательно 
удалось только к 1930 году. Вот уже скоро 5 лет, что я только художник, 
только занимаюсь живописью и на досуге от последней немножко литера
турой 1 • Твое письмо передам куда следует, наведя о сем предварительно 
справюr 2• Часто бывает у меня Влад. Серг. Елпатьевский 3 (недавно ,  ме
сяца 2 назад, женившийся: поздновато! ) .  

Вспоминаем о Тебе. Если что-нибудь выясню., напишу. 
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Работаю с утра до вечера,  вссыш радостно и ,  I\ЮI\ется, но сшлш1>ом 
плохо.  Живем очень хорошо,  ни в чем не нупщаемся. Обнимаю, пр1шет 
А(лександре) В (асильевпе) . 

Твой Игорь Грабарь. 

1 И.  Э .  Грабарь, вероятно, подразумева;1 прешде всего монографию «Н.1ья Ефи
мович Репин» ( т. 1 ,  I I .  М . ,  1 937) , над которой он тогда работал. Рунопись бы:�а сдана 
в набор 1 июля 1 935 г .  

2 И .  Я .  Билибин, который с 1 920 г.  жил за границей, хлопотал о возвращенпи 
в Советский Союз. За помощью он обращался к разным лицам, в том числе к А. Н. То;�
стому и И .  Э .  Грабарю, прося последнего передать его «твердое желание» о возвращении 
на родину (письмо от 4 февраля 1935 г.- Грабарь И. Письма. 1917-1941 , с. 383-384, 
номм. 7). Желание Билибина исполнилось: в 1 936 г. оп вернулся в Ленинград вместе 
с женоii - художницей Аленсапдроii Васильевной Щенатпхипоii-Потоцноii (1892-
1967) . 

� Е.�патъевский Владимир Сергееви•t - сын ппсателя С. Я .  Елпатьевского. 

3. М. В. ВЕРЕВКИНОЙ 1 
Базель,  26 сентября [ 1895 г . 1  

Я олицетворяю собой в настоящее время настоящую поl'оню за нс1.;ус
ством. В о  Флоренции я узнал, что Бёклин, который теперь постоянно ;ъ:и
вет в этом городе искусства ,  вдруl' выехал на свою родину в Базель. а по
гнался за ним и по дороге заехал, разумеется, посмотреть в Jlюцерне тор
вальдсеновского умирающего льва 2 •  Удивительный лев, высеченный в 
огромной нише, в свою очередь выдолбленной в невероятно высокой ска
ле - целиком мраморной. Перед скалой пруд, в пруде лебеди. Кругом 
англичане и русские (последние , начиная с Венеции, совершенно вытеснили 
первых, и если в Дрездене я готов был думать, что попаJr на родину Унст
лера, то в Неаполе и в особенности в Сорренто, Помпеях и на l�апрн я ре
шительно недоумевал, каким образом я очутился вдруl' в Курске) - все 
с бедекерами, сидят, как помните, перед Сикст. Мад. , в маленькой святая 
святых Zwinger'a .  Очень трогательно было. Однако какой-то злой ду:\: :шrе 
все подставляет ногу. Бёклина нет в Базеле ,- он был и давным-давно 
уехал. Но это ничего. Я знаю о Бё1шине, про Бёклина и самого Бёклина 
не хуже Ленбаха со слов el'o дочери, которая живет в Мюнхене и бывает 
постоянно в семье художников , моих знакомых. Об этом поl'оворим. Теперь 
скажу только ,  что не видеть в Бёклине рисовальщ1ша так же нелепо, как 
не признавать в нем феноменального художника. Мутер (в «Die Sclшck:-che 
Gal.»3 - это изд. у меня есть) прямо называет его велич. худож. XIX ве
ка.  Если он и завирается в этом случае, потому что вообще с этими превос
ходными степенями, как научило меня мое путешествие, надо быть осто
рожным, то во всяком случае здесь в Базеле я увидал лучше и лучше понял 
Бёклина, ген:иальноl'о Бёкл:ина, чем даже в Мюнх. Пинак. («Spiel der \\7el
len») и в Б ерл lинс] («Pieta») 4 и в галерее Ша.ка.  Тут есть его огромные фрес
ки в Музее и ,  кроме того ,  1 0  картин , да две в Kunsthalle, да 5 масок - кари
катур, моделированных им для карнизов окон той же Kunsthalle 5• Только 
в Базеле его хорошо можно разжевать. Да - это художник. Пишу та�-;ую 
записку :исключительно потому, что не мог не поделиться впечатштнюш 
сегодняшнего дня, а большого ппсьма нет времени писать, еду прюю в 
Дармштадт посмотреть Мадонну Гольбейна (оригинал) и потом прямо в 
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Париж. До сих пор лучший Holbeiн опять-таки в Базеле («Pieta» и [Бур
гомистр Мейер] и его жена) 6 •  

1 :Jто п последующие два письма Грабаря М .  В .  Веревкиной - все, что пока об
паружено из немалого числа написанных им художнице писем, о которых известно 
из писем Веревкиной И .  Е .  Репину и письма Репина Веревкиной от 20 августа 1895 г . ,  
с благодарпостыо за сообщение «европейских сплетен» Грабаря (см . :  Репин, И. Е. Пись
ма, 1893-HJJU. М . ,  1970,  т. 2, с. 1 U7).  Письмо Грабаря М. В. Веревкиной от 26 сентя
бря нанисапо на обыкновенной почтовой открытке, без обращения и подписи; i год оп
ределен по почтовому штемпелю. Письмо относится I{O времени первой поездки Грабаря 
по Е вропе (сы. его ш1сыш брату в кн. :  Грабарь И. Письма, 1891 - 1 9 1 7 ,  с.  41-�9).  

2 Речь 1щет о «Раненом льве» (1819) . Торвальдсен, Бертель (1 768 или 1 770-1844) -
датский скульптор. През1щснт римской Академии св. Луки (с 1825 г . )  и Академии ху
дожеств в l\ опешагене (с 1833 г . ) .  

з См. в ю1 . :  Die  Sc!iack-Galerie in Mйnchen. [Voпvort von Р.  Siedel, Ei11leitung vоп 
П .  Mutl1er] . Mйnc!1en, 1895. 

4 Подразумеваются картины: «В игре волн» (1885, Новая пинакотека, Мюнхен} 
п «Плач Марин» (1879, Национальная галерея, Берлин) . 

'' И �юются в шщу фрес1ш и картины А. Бёклина: «Охота Дианы» (1863 ) ,  «Медуза>> 
('1868-1870) , «Скорбь Магдалины» (1868) , «Остров мертвых» (1880) , «Одиссей п Ка
·•ипсо» (188::3 ) ,  «Игры наяд» ( 1886) , «Тишина морю> (1887) и др . (Публичное художествен
ное собрание, Базель) . Масюr были выполнены А. Бёклиным в 1871 г. для садового 
фасада здания Нунстхалле в Базеле. 

" Упоыянутые ю1ртины Х. Хольбей.па Младшего: «Мадонна бургомистра Мейера>> 
(1525- 1 526; Дворцовый музеii, Дармштадт) , «Мертвый Христос» (1521) и портреты 
бургомистра Мейера 11 его жены (1516) - в Публичном художественном собрании, Б а
зель. 

4. М. В. ВЕРЕВК:ИНОй 
Шариа.; , май '1897 г . ]  1 

[Ме]рять без конца до мельчайших деталей. Все построено па умении 
мерять. На меня это произвело впечатление архитектурного черчения, 
I{акой-то математики,  геометрии, а не рисования . В конце концов выходит 
действительно рисунок стртн:е нашего , но совершенно лишенный чувства 
и темперамента. Зато безусловно верный и точный. Мне пришлось по этому 
поводу поспорить с кормонцами. Они сознались , что их несколько начинает 
уже смущать и теперь этот 'отвес и это вечное меряние. Альбицкий пробыл 
ведь 4 года у Н'.ормона. Говоря откровенно , я очень многого ошидал от его 
рисования. Ведь подумайте, писал он всего месяца два-три за все 4 года, а 
то все рисовал . И что ;+;е? То, что я у него теперь видел , далеко не стоило 
того, чтобы потерять на это 4 года . Он попробовал поработать над эскизом 
в две фигурки (гоJIЫХ , в спокойных позах) , взял натурщика и натурщицу 
и сидит шщ шпш месяц, это для того , чтобы нарисовать две фигурки,  про 
которые так и просится сказать, что они нарисованы от себя. Так плохо 
ДJIЯ рисунка с натуры. Попросили меня показать фотографии с наших 
рисунков, и дош1;сн Вам сказать, что я сам не ожидал , чтобы они произ
вели такое сильное впечатление. Они были совсем аффраппированы 
нашими головами, ибо видели такие головы, т. е. этих принципов головы, 
в первый раз . О чем я шr пи говорил, они слышали в первый раз . Все эти 
новые принципы, поражавшие нас в свое время этой удивительно ясной 
формулировкой - профиль, prinzip der Kugel* ,  разрез формы и т. д. , все 
это их совершенно поразило.  Нак просто и как ясно.  Я Вам уже писал, 

* принцпп шара (ne:Ai .). 
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что голов у них не рисуют. Голова на  втором плане; рисуют с утра до вече
ра один и тот же акт (6-8 часов в общем),  и так всю неделю сидят над этим 
рисунком. П озы всегда покойные, без движения. Оно при системе отвесов 
и понятно .  Вы знаете, как рисуются головы, когда рисуют акт: голова 
всегда кое-как, лишь бы привязать к плечам. Из нападающей стороны им 
пришлось превратиться в защищающуюся ,  и кончилось тем, что они при
задумались. Шервашидзе - чрезвычайно талантливый человек ; он сказал, 
что уже давно его берет сомнение насчет целесообразности тю\ого рисова
ния. Хотелось бы голову порисовать и пописать. Что .касается живописи, 
то они все там очень скептически настроены к :Кормону в этом отношении 
и не дают ему кисти в руки, будто он пишет совсем не то, что в натуре, ка
кими-то приблизительными рыжими красками. У него поэтому очень мало 
пишут. Kreidegrund'oв * совсем не знают, и были очень удивлены, что мы 
ими сами занимаемся. Альбицкий, во  всяком случае, осенью, в октябре, 
будет у нас, может быть проживет недельки две и порисует. Отправляясь 
в Париж, я никак не думал, что там меня встретит ряд таких разочарова
ний! Уровень учеников - я был п в Atelier - у Н�ормона - неважный. 
:Как раз теперь, когда я там был, был у н их IIOНI\ypc. Первую премию 
получил один француз , вторую Лушников и третью Альбиц�хий. Почет
ный отзыв достался Мусатову. Вот они, русские, и там отличаются. Луш
ников там только с осени п обогнал бедного Альбицкого на три года. 
Собственно говоря трудно сказать, обогнал ли. Я видел все рисунки. По
чему лучше других француз , поче:11у лушниковские лучше, чем у Аль
бицкого - этого никто из учеников не знает. А судьи были солидные: сам 
:Кормов, Ж. П. Лоранс и некто Тириоп. Мне показалось,  что у Альбиц
кого было меньше того, что у нас называется Empfindнng * * .  

У ж  очень много геометрии и математи:юr. Впро<rем, и у тех тоже , хотя 
и поменьше. Я пере- ( . . . ) 

1 Отрыво:к из письма Грабаря М. В. Веревюшоii, судя по помстr;е в правом верх
нем углу листа, сделанной теми же черниламп, что и текст, представляет coбoii второii 
лист письма. Датируется по содержанию, очень блпакому к ппс1.мам Гrабаря Д. П. J;ар
довскому от 1 7  мая 1 897 г. на Парижа п 1 5/ZI �rая того ir;c r·о;щ н:1 IO p1.Pi:; 1 . С.\1 . :  Г1'11-
6аръ И. Писыш. 1891 -1917 ,  с. 89-97. 

5.  М. В. ВЕРЕВRИНОЙ 
ДугиIIО, 30 августа [ 1906 r . ]  1 

Дорогая Мариамна Владимировна! 
Пишу открытку на всякий случай, чтобы кто-нибудь другой прочел , 

если ни Вас, ни Алексея Григорьевича нет. Что его пет, я почти в этом убеж
ден, по может быть и Вы не в Мюнхене 2• Очень прошу переслать ему сле
дующую просьбу. Дягилев делает грандиозную выставн:у в Париа'е 3 •  
Салоп осенний уступил нам 1 2  зал.  Там будет вся история русской живопи
си представлена , т. е. и Левицкий, и Боровиковский, п Брюллов, 11 самое 
последнее время, словом всё. Его вещи очень нужны, само собою разумеет
ся .  От1хрытие около 10-го октября (нов . стиля) . Посылать надо немедлен
но  (Salon d'automne" Section russe) . Да, наверное, он и сам приедет. Вход 

* грунтов:ка (букв. :  меловая основа; пем.) .  
** чувство (пем.). 
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будет один и каталог, но залы как бы в стороне. Шик, блеск, иммер элеган. 
Декоративной стороной заведуют Бакст и Головин. 

Целую ручку. Ваш И. Грабарь. 

1 Открытое письмо. Год определен по почтовому штемпелю. 
2 Писыю было переадресовано из Мюнхена в Париж на имя М .  V. Werefkiп. 
3 Подразумевается Русская художественная выставка. 

6. М. А. ВОЛОШИНУ 
Москва ,  22 июня 1916  г. 

Многоуважаемый Максимилиан Александрович 1 , сегодня получил 
первые о г.:�ав Вашей рукописи «Суриков» 2,  первую партию фотографий и 
открытку. Сегодня же Вам должны были выслать моего «Серова» 3• Эти 
6 глав вышли у Вас, по-моему, очень удачно, как по общей концепции, 
так и в деталях. Думаю, что В аша книга выйдет и занимательной и значи
тельной и прежде всего очень «литературной». Я бы сказал , что местами -
впрочем, только в начале - чуть-чуть слишком <<Литературной». Поясню 
свою :v1 ысль в двух словах. Мне показалось, что в первой главе не совсем 
найден над,�.ежащий тон для темы: в качестве entree en matiere * начало 
вообще ве:1шожко взято ех abrupto * * , но так как в нем в первой же строке 
уп;е упоминается имя Сурикова, то все непосредственно вслед за тем иду
щее - очень яркое, красивое, остроумное верное - построение I{ак-то 
не связывается по стилю, по некоторой «аполлонической» нарочитости 
и мудрености со всем крепким, здоровым веселым казачьим обликом героя 
Вашего чудерюго романа . Чуть-чуть пряно и вывертисто в отдельных фра
зах и дан..е словах , слишком «европеисто» и модно, благодаря чему первые 
же поддинные сдовечки «самого» досадливо - и глубоко несправедливо -
окрашиваются , только в силу этого контраста, каким-то привкусом «ой 
ты гой есп»- фальшивой националистической нотой. Затем о самых этих 
словечках . Они превосходны, чрезвычайно уместны и ценны в кавычках· 
и от первого лица ,- прием, которым Вы и пользуетесь примерно с четвер
той главы, по они очень опасны в применении к третьему лицу, ибо не всег
да :.южно различить, где автор подделывается под стиль «героя», а где он 
снова возвращается к своему собственному. И получается впечатление 
двойственное. Хорошо понимаю, что это сделали для того, чтобы не наску
чпть читателю слишком частым «я», <щитатами» и «кавычками», но тогда 
нужно что-то сделать. Самые пустяки - поставить иногда одно или два 
слова , 11 все станет на место. Если позволите, я это сделаю в рунописи, ' т. к .  пришшо Вам набор еще до верстки,  в граннах, по которым Вы слегка 
пройдетесь, отнюдь не увлекаясь вставками, ибо это ужасающе, по нынеш
ним вре:-.1енам, удорожает наборную работу: ставят в счет вдвое дороже. 
А еще проще, позвольте Вам прислать первую или перв:ые две главы для 
леп;ого пересмотра: чувствую что он ( . . . ) 4 .  

1 Bo. 11Jшun (Нириепко-Водошип) Максимилиан А лександрович (1877-1932) - поэт, 
аква ре.1пст, искусствовед. 

2 Предполагавшаяся книrа М. А. Волошина о Сурикове в серии «Русские худож
ники. Собрание иллюстрированпых монографий» под редакцией И .LЭ. Грабаря осуще-

• вступление (фр.) .  
• •  без подготовки (дат. ) . 
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ствлена не была. Частично подготовленный Волошиным текст был опуб;шковап в кн. : 
Волошин, М. Суриков: (Материалы к биографии) .- Аполлон, 1916,  август-сt>птябрь , 
с. 40-63. Настоящее письмо - лишь одно из обиль'fой переписки Грабаря 11 Нолош11-
на в процессе разработки последним рукописи «Суриков». В Отделе рукоппсеii Г1 Г 
на эту тему есть 1 0  писем Волошина Грабарю 1 914-1916 гг. 

3 Грабарь И. Валентин Александрович Серов: Жизнь и творчество. l\I . ,  [1914] .  
4 Окончание письма отсутствует. 

7. Н. Н. ВР АНГЕЛЮ 
Дугиnо, 23 августа 1909 г. 

Многоуважаемый Барон, 
Получил Вашу открытку из Калуги. Вам, вероятно, известно, что 

я выезжал уже однажды в Москву для свидания с Вами 1 ,  после того l>ак 
получил от Кнебеля телеграмму о Вашем приезде, помнится, в понеде:1ь
ник. Тогда Вы не приехали и не скрою, что мне было очень доса,:що по
терять почти двое суток на эту поездку (ибо я ждал Вас и на другой день) 
в такое вре.м:я, когда мне не только дни, но и часы дороги, как еще никогда 
до сих [пор] дороги не были. Если я по экстренным делам наезжаю в 
город, то ем в буквальном смысле на ходу и почти не имею времени спать. 
При таких условиях Вы на меня не посетуете, что я не счел С(}бя в праве 
потерять целый вечер на беседу хотя бы искомую милую, п прптом нt> 
с Вами одними, но в обществе еще нескольких очаровательных людей. 
Здесь, в деревне, я в силу физической необходимости вынужден выки
дывать изо дня 2-3 часа на отдых , и если бы Вы нашли возможцым 
выбрать один из вечеров , который Вы почему-либо все равно обрекли 
на гибель, и приехать сюда, то мы смогли бы обсудить кое-что. :Как при
ехать, расскажет Вам посланный. Самое удобное в ночевку, с тем чтобы ут
ром выехать . Тогда надо выехать в 7 . 10  вечера из Москвы (по моск . [овско
м:у] вр.  [емени]) .  Можно и в 3 ч. дня. Если надумаете, то сообщите послан
ному день и час выезда, и Вас будут ожидать лошади, а то рискуете их не 
найти на станции или найти клячу, как это случилось вчера с Жо::�товским, 
Щербатовым и Локкенбергом, не предупредившими меня и налетевшими 
экспромтом. Сегодня они уехали, переночевавши. 

Может случиться, что [в) четверг вечером или в пятницу утром мне 
надо будет быть в Москве, тогда попытаюсь Вам позвонить :и попросить 
Вас к себе. 

Жму Вашу руку. 
В аш Игорь Грабарь.  

1 Предполагаемая тема беседы Грабаря и Н. Н .  Врангеля, вероятно, была свя
зана с заказом последнему текста об истории русской скульптуры для предпринятого 
Грабарем издания «Истории русского искусства». См. :  В ран.гель Н. Н. История скульп
туры.- В кн.: История русского искусства. М. ,  [ 1911 ] ,  т. 5 .  

8. В. Т. ГЕОРГИЕВСКОМУ 
Москва, 1 1  сентября 1910 г .  

Милостивый государь Василий Тимофеевич 1 , 
Вернувшись из художественно-археологической поездки, вызванной 

неожиданной необходимостью пополнить кое-какие пробелы по очередному 
выпуску, я застал Ваше письмо, которое меньше всего показалось ине по-
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хожим на «непрошенное вмешательство» не в свое дело .  Я именно нахожу, 
qто это дело Ваше,- дело всех нас, любящих Россию и ее искусство. Вы 
только ошибаетесь , полагая, что автор того общего плана , который вы
лился в проспект и отпечатан на обложке (замечу кстати, что в них первич. 
план. напечатан видоизменен. и внутрирегулированный, впрочем, не со
всеи так [в] последних двух выпусках, [как] на обложках первых двух вы
пусков) ,  <�совсем ничего не знает в русском искусстве и не знаком с XV ве
ком, а посему неправильно оценивает XVII в . »  2 Автор этого плана -
Ваш п01�орный слуга, который без малого 15  лет вынашивал в своей душе 
руководящий план, легший в основу начатого ныне его труда, и за эти 
мысш� надеется постоять горой перед лицом наиболее уважаемых им 
знатоков и любителей родной :красоты. 

Насколько я мог догадаться, все Ваше «смущение» произошло от до
садного корре:ктурного недосмотра в проспе:кте на облож:ках 1 -го и 2-го 
выпусков , которые были напечатаны сразу; из-за спеш:ки в них застряло 
несколько слов , вычеркнутых в :корректуре. Если бы Вы взяли З�й выпуск , 
то увидали бы, что смутившие Вас подзаголовки выпусков, посвященных 
иконоппси,- изменены. 1-й из них называется «Переработкой визант. 
традиций в иконописи», 2-й же - «Расцвет иконописи». В этих выпусках 
речь вдет о таких сложных и разнообразных вещах, которые весьма муд
рено у:тоа.;ить в краткую формулу, единств. возмож. для заголонка,  при
том фор�rулу, которая, по моей идее, ни в коем случае не связыва;та бы,, 
ни к чему не обязывала факультативных авторов разных отделов иконопи
си. Мне было бы крайне интересно узнать от Вас,  как поступили бы Вы 
самп, т. е. какие подзаголовки предложили бы при необходимости считать
ся с неизбежным техническим условием - формулировать целый выпуск в 
двух словах . Как выразить все то, что лишь намечено в изложении этого 
сложнейшего вопроса в истории русского искусства , - перепл. [етаются) 
киевские мозаики, киевские фрески, эмаль, вывезен. [ные ] из Корсуни 
и Византпп иконы, новгородск . и пеков. фрески, раннеитальянские влия
ния (прюше, через Ганзу и через южнославянские страны- " . [неразб. 
1 ел . ]  - пз Венеции - Сербии),  Новгород и Псков XIV и XV века, ран
няя Москва, Рублев и его современники, переходи. письма, . . .  [неразб . )  
и Строгановых, Двинский и Олонецкий край, Поморские письма, стенная 
роспись в Ярославле, Костроме и др . ,  царские изографы и т. д. без конца. 

Эти основные мысли изложены во «Введении в истор. искусства» 3, 
цедь которого в том и заключается, чтобы дать точную схему эволюции 
руссь: . иск . ,  наметить его вехи и указать пружины. Охарактеризовать со 
всеми подробностями все , что Россия создала в области искусства , - это 
и есть це::rь истории, но, конечно, это не может быть задачей Введения. В 
пос;1еднеы я не мог уделить места всем тем вопросам, которые в дальнейшем 
дошкны найти свое освещение, в частности об иконописи ограничился лишь 
самой простой схемой, но как раз выделил Новгород и Псков XV [ве:ка] , 
как высшее достижение в этой области. Насколько я могу судить из Вашего 
писы�а, Вас смутило, видимо,  главным образом название двух выпусков , 
посвященных иконописи: «Виз . периода» и «Расцвет иконы в XVI и 
XVI I  в .» .  Разумеется, это лишь весьма приблизительные заголовки ,  кото
рые никого и ни к чему не обязывают. Важно то, что два выпуска будут 
всецедо посвящены иконописи. В этих выпусках речь будет о киевских 
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мозаиках, о киевских фресках, затем о фресках Новгорода и Пскова, о ли. 
цевых ( . . .  } [нер.азб . ] ,  затем о древних иконах,  а затем о лучшей Новго
родско-Псковской иконописи XV века, далее о фр. эпохи Рублева , затем 
XV и XVI в .  в Москве ,  о Строгановцах,  о царских изографах , uакопец, 
о стенописи 1 7-го века.  

Из моего Введения Вы можете ясно видеть, что 17  век есть д.т�я меня 
век упадка,  а никак не расцвета, но в этом стол [етии] есть явление 11ск:1ю
чительное - это рост Ярославля, Костромы и т. д. у�здов.  Д.1я меня не 
вполне еще ясно, что привело к такому пышпому расцвету хра:.1овую 
роспись, но что это был необычайный расцвет-это не подлежит сомнению. 
Я слишком долго и упорно изучал их на местах ,  чтобы не 1шеть права 
на этот счет «свое суждение иметь». Теперь я спрошу Вас:  как Вы поступите, 
будучи в.ынужден по чисто техническим условиям дать подзаго;:ююш для 
обоих выпусков, содержащих мощную массу разнороднейшего :материала. 
Притом подзаголовки должны быть таковы,  чтобы ничего не предрешать. 
Что же касательно в опроса по существу, ибо я с самого начала построил 
именно так, как Вы мне советуете теперь: решил сколь возможно обождать 
с выпуском в свет выпусков по иконописи, хорошо зная, что разработка 
ее только еще начинается и каждый месяц может принести сюрпризы, спо
собные разрушить весь карточн. домик построенный ( . . .  ) [неразб. неск. 
строк ] .  Все это ребусы. В от потому-то и необходимы пока самые общие и 
ни к чему не обязывающие заголовки. Переработать все подзаголовки -
и этим растянуть до бесконечности; ( . . .  } [неразб. J .  Должен признать, 
что назв. «Визант. тр. [ адиции]» по своей неопредел. и растянутости мне 
представл. вполне удовлетв. В конце концов и Чимабуе, и дап>е Джотто 
под него могут быть подведены. Что касается второго выпуска, то, быть 
может, удачно было бы прибавить расцвет в XV, XVI и XVII веках, имея 
в виду ( . . .  } [неразб. ]  стенопись. В о  всяком случае оба назвапил ни к чему 
не обязывают. 

Надеюсь, что после всего сказанного Вы не будете слишком настаивать 
на том, что я так уж не прав , не вмешиваясь в в опросы русской иконописи. 

Меня крайне заинтересовало Ваше сообщение о готовящихся ( . . .  } 
[неразб. ]  трудах по иконописи. Скоро ли они выйдут? Дай бог, чтобы в них 
были разгаданы наконец те отчаянные шарады, которыми полна история 
нашего искусства и к разгадке которых должен стремиться :каждый1из 
нас по мере своих сил 4• 

1 Письмо И. Э. Грабаря В.  Т. Георгиевскому публикуется по черновику, написан
ному местами малоразборчивым почерком. Однако и в этом виде, по своему содержанию, 
оно заслуживает публикации. 

Георгиевский Васzмий Тимофеевич - искусствовед, профессор, спецпалист в об
ласти древнерусской живописи. С 1 918 г.- хранитель Оружейной палаты. В 1910 г. 
исполнял обязанности управляющего делами Rомитета о русской иконописи (Пе-· 
тербург) . 

2 Из письма В. Т. Георгиевского Грабарю от 29 августа 1910 г. (Отдел рукописей 
ГТГ, ф. 106). Речь идет о плане издания «Истории русского искусства>) , печатавшегося 
на внутренней стороне обложек ее выпусков и на протяжении несколышх лет неод
нократно менявшихся. 

3 См. : История русского искусства. М . :  И. Rнебель, [ 1 910], т. 1, с. 1 -142. Переиз
дано в кн.: Грабарь И. О русской архитектуре: Исследования. Охрана па�1япmков/ 
[Под ред. В.  Н .  Лазарева, О .  И.  Подобедовой; отв. ред. Т.  П. Rаждан] . М: . ,  1969, 
с. 43-97. 
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4 22 сентября 1910 г. В. Т. Георгиевский писал Грабарю: «Из Вашего любезного 
и интересного письма я узнал, что мое "беспокойство" за солидность в научно�r отноше
нии сведений об русской иконописи было совершенно напрасным. Раз эта глава в "Ис
торпи русского искусства" будет выполнена Вами, и притом по тем .намеченным Вами 
рубрикам, она будет в. интересна и ценна в научном отношении. ( . . . ) В октябре выйдет 
книга "Иконописного Подлинника" под моей редакцией, где печатается в. ценный и ин
тересный труд Н. П. 1\ондакова, этого неутомимейшего богатыря, :красы 11 гордости 
нашей наукп и искусства,- "о западномt влиянии на нашу иконопись" , затем :книга 
Н. П. Лихачева, его доклад в Археол. обществе на эту же тему и :книга Вашего по:кор
неilшего слуги о Ферапонт. фресках, крые неожиданно [несомненно ?] являются дра
гоценнейшими в истории нашего искусства и освещающими целую эпоху, неведомую 
до сих пор науке» (Отдел рукописей ГТГ, ф. 106). 

В «Истории русского искусства» (т. 6,  вып. 20) в соответствии с рекомендациями 
В. Т. Георшевского используются труды: Кондаков Н. П .  Иконография богоматери: 
Связп греческой и русской иконописи с итальянской живописью раннего Возрождения. 
СПб. ,  1910; Лихачев Н. 11. Историческое значение итало-греческой живописи. СПб" 
191 1 ;  Георгиевский В. Т. Фрески Ферапонтова монастыря. СПб" 191 1 .  

9.  М. r.- ГРЮНБЕРГ 

Дугино,  27 декабря 1912 г .  
Многоуважаемая Мария Григорьевна 11 
Так как от Башей чилийской сестрицы2 ответа на письмо не дождешься, 

как от козла молока, ибо уж очень стала важна, то и прибегаю к Вашей 
помощи, так [как] Вы принадлежите к числу немногих людей, по счастью, 
не меняющихся. Пишу же потому, что не знаю, как направить письмо к 
Ольге Федоровне Серовой, и предполагаю, что найдете возможным пере
править кю>-нибудь просто хотя бы вот это. мое к Вам письмо. 

Де;ю в том , что , несмотря на ваши бесконечные беседы с покойным Ба
лентино:и Александровичем, во время которых он мне для затеянной мною 
монографии сообщил шаг за шагом все крупные и мелкие события своей 
жизни , кое-что из моих записей возбуждает теперь во мне кое-какие сом
ленпя и недоумения . Записывал я тогда под диктовку,  все это происходило 
еще в НЮ7-1908 г" когда они жили в доме Голофтеева у Храма Спасите
ля ,- п, таким образом, эта монография является в значительной мере его 
автобиографией. Но при всей его огромной памяти, обстоятельности, осто
рт1,ности и полному отсутствию той путанности, которой отличается огром
ное бо.'lьшинство художников , он кое-что, несомненно, слегка передви
ну.-:�: ,- то вперед, то назад во времени. И вот теперь мне бы хотелось вос
становить при помощи Ольги Федоровны 3 то, правда очень немногое, 
что наводит меня на сомнения, а также хотелось бы узнать, когда напи
саны некоторые вещи , по поводу которых у меня случайно вовсе нет ничего 
во 21шогих моих записях , если только восстановить это легко.  Прилагаю на 
от�ельном листе мои вопросы 4• 

13 .  А. продиктовал мне, что из Академии весной 1884 г. поехал в Абрам
цено.  где поработал , а летом с Вал. Сем. ь уехал в Мюнхен , откуда ездил 
п в Гол;�андию. Вернувшись оттуда, поехал в Петербург, пробыл месяц в 
Анадемии и вышел из нее , или , вернее, просто поехал в Одессу 6 «для сви
данпя с невестой» , как он мне сказал. Там он написал какой-то будто бы 
«дрянной» портрет на заказ (первый портрет был с «невесты», т. е .  с Ольгн 
Федоровны, но - если я верно понял - не маслом, а рисунок) и поздней 
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осенью в конце октября или в ноябре поехал к Кузнецову, у которого 
писал «Волов», которые сейчас у Остроухова.  В Одессе он пробыл до весны, 
когда поехал в Москву, где и работал все лето (в Абрамцеве) .  

По этому поводу вот мои недоумения и вопросы: 
1 )  Акварель «Амстердам» снабжена его собственноручной подписью 

Amsterdam 1885 В .  С. Я пришел к заключению, что, по всей вероятности, 
он подппсал ее значительно позже, перед тем как поставил на одну из выс
тавок, п тогда именно и ошибся на один год, если верно, что в Голландии 
и Мюнхене он был в 1884 г.  

2)  Какой портрет в 1884 г .  писал В.  А.  в Одессе? Нельзя ли достать 
его фотографию. Т .  е .  я бы заказал ее, если бы знал, у кого этот портрет. 

3) Далее , В .  А. продиктовал , что ездил в Крым летом 1892 г. п тогда 
именно написал там «Крымский дворик» Третьяковской галереи. Но эта 
картина помечена им 1893-м годом? Где же истина? 

4) Далее, когда написана небольшая картина-эс1шз «Свидание с ссьr.тrь
ным», купленная Третьяковкой недавно? Думается, что она дош1ша отно
СИ'!;ЬСЯ приблизительно к 1890-му году, или годом-другим поза..:е .  Существу
ет и акварель на ту же тему (у Гиршмана) . 

5) Когда В .  А. писал Чичерина в Москве? Существует масляный и пас
тельный портрет. Чичерин умер 3 февр. 1 904 г .  , а он писал его с натуры 
в самые последние годы жизни Чичерина, т. е . ,  вероятно , в 1902 или 1903 г .  

6) Когда писан портрет бывшего головы кн. Голицына? 
7) В каком году написана пастель «Домоткановский балкон» зимой, 

висевшая всегда на стене в гостиной и где она сейчас? Она была, кажется, 
собственностью Ольги Федоровны. 

8) В каком году и где он вылепил статуэтку Европы, после картины или 
до нее? И когда начал Европу и Навзикаю? Он мне говорил также о «Рож
дении Венеры». Существует такой эскиз? 

9)  В каком хронологическом порядке были сделаны различные эскизы 
Петра? Первый - конечно, картина 1907 г .  (Третьяковской галереи) , 
второй, кажется, Петр у окна Монплезира, завязывающий галстук (Трет. 
гал . ) ,  3-й подобный же Петр, вариант И.  И.Трояновского, 4-й Петр , гро
зящий кулаком, и 5-й «Кубок большого орла» . Верно ли это? 

10) В каком году сделан эскиз с верблюдами (Музей Ал . I I I )?  
11)  В каком году супруги Грузенберги? (1909?) .  
12)  В каком году рисунок с Вал. Семеновны, который прилагаю? I\;н.;-

будто в 1889 г .  (подписано Питер) . 
13) Неизвестно ли, где находятся портреты д' Андраде и Мазинп? 
14) Чьи два портрета он написал в Костроме, чей в Я рославле? 
15) Где написана (в 1898 г . )  акварель, висящая внизу в Третьяковск. 

галерее,  «Серый день». Не Домотканово?  
А затем к Вам вопрос. У меня записано, что Ваш портрет им написан 

в 1889 г. Верно это? И когда? Не осенью ли? В одно время он писал и пас
тора Дальтона. А в каком году сделан пастельный портрет (посмертный) 
Юлия Осиповича? И нет ли у Вас еще чего-нибудь Серова? 

Я просил фотографа наведаться к Вам и, если разрешите, снять для 
монографии оба эти портрета. Согласны Вы? 

Жму Вашу руку и извиняюсь за хлопоты. 
Искренно В ам преданный Игорь Грабарь. 
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1 Грюкберг (урошденная Гиндус) Мария Григорьевна - вдова управляющего нон
торой журнала «Нива» Ю. О .  Грюнберга. 

2 «Чилиiiская сестрица» - вероятно, А кна Григорьевна Гиндус. 
3 Серова (урожденная Трубникова) Одьга Федоровна (1865-1927) - жена В .  А. Се

рова. 
4 В опросы, адресованные в данном письме к М. Г.  Грюнберг и О.  Ф. Cepoвoii, 

как п ппсьма к самой Серовой (см. далее) , в основном связаны с атрибуцией произве
дений В. А. Серова. 1912-1913 гг. - время антивной работы Грабаря над :монографией 
о Серове, для ноторой автор составил подробный список произведений. См. :  Грабарь И. 
Валентин Александрович Серов. Жизнь и творчество. [М. ,  1914] ;  см. таюке: Грабарь И. 
Валентин Александрович Серов. Жизнь и творчество. 1865-191 1 .  М . ,  1 965 (список 
уточнен п дополнен Н. В .  Власовым). Поэтому составители данной нниrи считают це
лесообразньш пе номмептировать произведения Серова, упоминаемые в Приложении. 

" 1\Iать В. А. Серова, Вадентина Семеновна Серова, поехала в Мюнхен летом 1885 г. 
п rтредлолшла сыну ее сопровождать. Из Мюнхена Серов отправился в Голландию. 

н Дата приезда Серова в Одессу - поздняя осень 1885 г. Куанецов Никмай Дми
триевич (185U-1926) - живописец, член ТПХВ с 1883 г .  

10. М. В .  ДОБJ'"ЖИНСКОМУ 
24 ноября 1 902 г .  

l\lпогоуважаемый Мстислав В алерьянович, 
П осылаю Вам размер страниц издания и фронтиспис Сомова.  Нюшей

те , пожа.;�уйста , по середине листа (не присланного, а такого же Вашего ,  
на nоторш1 Вю1 удобно писать) сию закорючку и изобразите, найдя прп
.1шчествующую оной оказии плепорцию и дистанции, Константин Сомов 
наверху (левее) и Constantin Somoff внизу правее. По-моему, Вам нечего 
исRать, ибо то, что я у Вас видел, вполне найдено и красиво 1 •  
Прнвет Елисавете Осиповне. 

Жму Вашу руку. Ваш Игорь Грабарь .  
Доставьте по выполнении мне. 

1 Речь идет об обложке альбома 111-\онстантин Сомов» (СПб. ,  1 903) , изданном 
С. А. Щербатовым и В. В. фон Мекком под реданцией И. Э. Грабаря. 

1 '1 . М. В. ДОБУЖИНСКОМУ 
Дугино, [август 1 904 г . ]  1 

Милый Мстислав Валерьянович, 
Очень попрошу Вас тотчас, как получите письмо (т. е . ,  напр. ,  на сле

дующее утро ,  пораньше) , поехать к В .  А. Л оккенбергу (на моей прежней 
квартире -14-я лин . ,  д. 45) . В озьмите японцев . И еще: снявший фатеру 2 
хочет купить кое-что. Продайте ему. Вы знаете лучше цены (мебель, арма
туры, хозяйство) . Японцев храните как зеницу ока 3• ( • • •  ) Буду Вам очень 
обязан. Работаю во всю Ивановскую, а главное, ей богу, не плохо. Я давно 
этого дожидался. Т .  е. чтобы наконец не плохо было. П ривет Елисавете 
Оснповне. А Вас,  душечка ,  крепко целую. Ей богу. Н апишите сейчас, 
что из этого вышло, ибо еду на днях на тот погибельный Кавказ . Что Вы 
поделываете? 

В аш Игорь Грабарь .  
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1 Датируется по писы�ам М. В. Добужинского жене, Е .  О .  Добужинской 
(см: прим. 3) . 

2 Живописец Михаил Степанович, Судковский. (См. Грабарь Jl. Письма. 1891-
1 917,  с .  369,  комм. 74, 1 904 г.) . 

3 М. В .  Добужинский писал Е .  О. Добужинской: «Взял некоторых японщ�в от 
Грабаря. Ну и Сюннерб. [ерг] ими пока завладел и развесил их у себя» (4 авг. 1 904 г. ) ;  
«Разбудило письмо от Грабаря. Пишет, что все устроил и чтобы я забрал японцев, кни
ги и его картины (их штук 5).  Последнее тоже приятно . . . .  Галантный Грабарь целу
ет меня в «алые губки» и просит, когда поеду к Е .  О .  передать ей его «сансерные сан
тименты». Эге! Те-те!� (15 авг. 1 904 г.);  tГрабарь написал мне, чтобы я прода.тr его вещи 
. . .  Покупать собирается художнИR, снявший квартиру� (30 авг. 1 904 г. ;  Отде.1 
рукописей Государственной Республиканской библиотеки Литовской ССР, ф. 30, оп. 1 ,  
л .  2501 , л .  8, 31 ; д .  2500, л .  1 � .  

12 .  М.  В. ДОБУЖИНСНОМ�т 
Дугино, 11 октября 1904 г .  

Дорогой Мстислав В алерьянович, 
Что это от Вас ни духу ни слуху? С Судковским я все покончил . Мне 

хотелось бы знать, что Вы взяли себе. Т .  е .  сколько японцев и что вообще 
еще, или только их. Я все еще здесь; работаю все. На Кавказе пробыл очень 
недолго , всего недели две .  Между прочим, проехал !IIИMO той страшной 
фабрики, которую Вы зарисовали на юге. Это где-то около Миллерова, 
вообще не доезжая Ростова-на-Дону где-то. Как Вы ее успели на ходу так 
отлично запомнить? Я бы ни по чем не мог. Что делаете? Что думаете ста
вить на выставку? В ноябре, может быть, буду на денек в Питере. 

Поклон Елисавете Осиповне. 
Жму Вашу талантливую руку. Ваш Игорь Грабарь.  

13. М. В. ДОБУЖИНСНОМУ 
Дугино, 15 августа 1905 г. 

Дорогой Мстислав В алерьянович, 
Получи.'! письма от Бенуа и Сомова .  Им обоим «Своб [одное j иск[ус

ство)» кажется претенциозным 1• По правде сказать, и мне. Бенуа то;nе 
пред;rо;ыш несколько .  Ему лучше всего кажется «Худож. летописы. 
По-мое!llу ,  художественными могут быть сокровища искусства, вообще 
предмет искусства,  речь может б .  худож. и т. п . ,  но летопись нет. По край
ней мере это не чересчур литературно красиво.  Сомов предлагает «Новый 
мир nскусств»1 несколько пространно и как-то слишком интимно. Итак, 
конец: «Jlетопись искусств». И обкладывайте ее. Т. е. делайте обдожку, 
и баста . Это скромно,  просто и хорошо. В конце концов .'Iучше всего, что 
было придумано. 

А теперь вот что. У Бенуа не наберется на целый номер :материала. 
Сомов спрашивает меня , не было ли уже достаточно «Сомова» в последнее 
время . Может быть, это верно. Так думает и Бенуа: 1) Ката.лог «Совр. ис
кусе . »  2) Номер «Мира искусств», 3) «Die Kunst», 4) «Kunst und Kiinster» * 2• 
Итак, вот новая идея, за нее стоит Бенуа. Первый номер будет посвящен 

* Начинать прямо с Сомова., таким образом, несмотря на всю заманчивость и про
граммность, имеет мало пикантности новизны [ прим. И. Э .  Грабаря].  
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Петерб. художншш.н. Надо будет собрать по нес:кольку вещей Сомова, 
Бенуа , Лансере, Добужинского, Бакста, ОстроуJrtовой .  И ,  пожалуй, зто 
нее. Нещей по три от каждого .  Впрочем, т .  :к .  трудно будет достать три вещи 
от JJ aнcepe и Б<шста, то у них взять по две (разумеется, если нельзя только 
будет и:меть три) ,  зато у Сомова и Бенуа взять по четыре. М ожно и по пяти 
взять у них. Своим порядком можно будет во второй половине года дать 
номер Сомова отдельно, :когда у него еще новое накопится. Теперь он пи
шет мне, что у него набралось бы 12-15 вещей. Их и можно бы сохранить. 
Чтобы не писать об одном и том же ему и Вам, я пишу одному Вам, тем бо
лее что Вы говорите, что благодаря соседству можете часто с ним видеться . 
Итак, прочтите ему зто письмо, ибо важно, чтобы Вы мне помогли составить 
этот первый номер. Выберите что-нибудь у себя.  Безусловио синий домик 
со снегом. Затем надеюсь, что кончите вид из окна Сюннерберга 3• Но,  впро
•1е:\1 , это Ваше дело .  Если будет что-нибудь интересное,  то можно бы и че
тыре вещи пустить . Затем пусть Сомов выберет у себя, что найдет нуп-;ным. 
hpollte того, оп,  наверное ,  знает адрес Анны Петровны [Остроумовой] ,  
н я попрошу его  иаписать ей или сообщить мне ее адрес. Лансере, свинья, 
мне не отвечает. Впрочем, я написал ему из деревни, одновременно отпра
вив письма 11 Сщюву п Бенуа во Францию. Они не получили их. Очень мо
л,;ет быть , что 11 Jlaнcepe не получил . Вещи ну;�.;но будет собрать у одного, 
;э;умаю, лучше всего у Сомова в мастерской, и попросить Ни:колаевского 
сфотографировать. 

I"\онечно, ну;�.;но будет по одной виньетке от ка;-r,;дого автора , а один 
из 1шх должен сде.'Iать и фронтиспис; этот последний, может быть, не Вы, 
т. 1> . Ваша облоп;ка. Может быть , Сомов, Бакст и;rи Лансере. Статью на
ппшу я. Кю< Н ам у.11ыбается такой номер? 

Второй будет галленовский, третий - «Союз» , четвертый «Другие 
выставки», пятый и �иестой хотелось бы мне сделать иллюстративными. 
Мне хочется взять новые, неизданные стихи 1 )  Балы1онта, 2) Брюсова , 
3) Соллогуба 4 ,  4) Вяч. Иванова,  5) Блока,  6) Л охвицкой 5, 7) Бунина ,  
8) Серг. :Маковского, 9) Минского 6 ,  10) Виленкиной 7 и короткую прозу 
1 )  :J. Андреева ,  2) Андр. Белого, 3) Горького, 5) Гиппиус, 6) Мережков
ского , 7) :Купр11на - и  предложить иллюстрировать, 1) Сомову,  2) Бенуа , 
3) Добу11>" 4) Jlaнcepe, 5) Баксту, 6) Остроумовой, 7) Билибину, 8) Голови
н у ,  9) Врубелю, 1 0) 3юшрайло,  1 1 )  Яремичу, 12) Мусатову, 13) Линдеман ,  
14) За.1ьцшшу; 1 5 )  Г;1,;ебину 8 ( ? ) ,  1 6) Пастерню•у, 1 7) Ап. Васнецову. 

Этот нш1ер будет на шершавой, толстой бумаге п будет продаваться 
п отдельной кншnкой по 3 рубля. 

Седьмой 11 восьмой номера - европейские выставки. 9-й мог бы быть 
Со�11ов, 10-й - северные архитекторы (Сааринен и др. ) ,  Н-й Серов и 12-й -
Б п.:шбш1с к11е церквп. 

Ес.'I п  бы Дягп:�ев согласился , я бы предпочел выпустить один номер 
(напр" пностр. выставки) и дать что-нибудь пикантное, частное, одного 
худоаш1ша ,  п.111  одну группу художников с портретной выставки, с его 
статьей. 

Ибо я вовсе не хочу псн:лючительно современного искусства , боже меня 
упаси.  

Одш1м слово�� , вот приблизительная програм:.1а этого года, которая 
моа.;ет, копечпо, еще модифицироваться . Как Вы ее· находите? 
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Бенуа сообщил мне название целого ряда статей. Он очень раскаивает
ся, что послал уже об Уистлере Тароватому. Б ольше не намерен, гово-
рит 9 .  

• 

R «Искусству» будет отношение очень отрицательное, ибо в сущности 
это хулиганство форменное и апофеоз невежества.  То же думает и Бенуа. 
С этим придется бороться не меньше, чем с другими видами пошлости. 

Итак, с первым номером нельзя откладывать. 
Ну, всего хорошего. Целую. Ваш Игорь Грабарь. 
Рериха к черту! 

Не знаю, куда В ам адресовать письмо. По варварской руссr;,ой привычке 
Вы не пишете адреса.  Я ведь не знаю, дорогой мой, когда Вы в Петербурге 
бываете и пр. Пишу в Министерию. 

1 Речь идет о задуманном И. Э. Грабарем и И. Rнебелем художественном журнале, 
которым предполагалось заполнить брешь, образовавшуюся после закрытия журнала 
«Мир искусства». Журнал не состоялся, но связанная с ним переписка, к которой от
носится и группа писем Грабаря М. В. Добужинскому за 1 905 г" представляет несом
ненный и,нтерес. Некоторые из этих писем Грабаря изданы и достаточно подробно про
комментированы выдержками из ответных писем Добужинс1юго Грабарю (в то�1 числе 
и связанных с публикуемыми ныне письмами Грабаря) в 1ш: Грабарь И. Письма. 
1891-1917,  с. 166 ,  174, 176-177; комм. 72 и 108, 1 905 г.- с. 381 -382, 384. Te�ra но
вого художественного журнала проходит также в опублю\ованных в той же книге 
письмах Грабаря А. Н. Бенуа, R. А. Сомову, R. А. Сюннерб<'ргу, П. Д. Эттингеру 
и С. П. Яремичу (с. 1 62-176; комм. 53-55, 70,73, 75,  80, 107, 113,  127 - с. 378, 380-
386). 

2 Подразумеваются: 1) Rаталог выставRи картин, эстампов и рисунRов 1\онстан
тина Сомова.- СПб" «Современное исRусство», 1 903. (ВыставRа Rартин Сомова была 
устроена в выставочном помещении «Современного исRусства», Б. МорсRая ул. , No 33) ; 
2) Вепуа А .  Н. R. А. Сомов.- Мир исRусства, 1899, т. I I ,  с. 127-202; 3) Возможно: 
Grabar J. Constantin Somoff: Zeitschrift fiir Ьildende Kunst. Leipzig, 1 903, Juli; 
4 )  Heilbut Е. Constantin Somow.- Kunst und Kiinstler, Jg. 2, 1 903/1904, S. 63-70. R зто
му списRу следует добавить альбом, упомянутый в прим. 1 R письму Грабаря Добу
жинсRому от 24 ноября 1 902 г. 

3 Имеются в виду: «Домик в Петербурге» (пастель, гуашь, Rарандаш; 1 905, ГТГ) 
и «Человек в очках» (бум. , аRв" уголь, мел, белила; 1 905- 1 906, ГТГ). 

4 Сологуб ( Тетерпиков) Федор Кузьмич (1863-1927) - писатель и поэт. 
5 Лохвичкая (Жабер) Мирра А лексапдравпа (1869-1905) - поэтесса. 
6 Мипский (Вилепкин) Николай Максимович (1855-1937) - писатель. После 

1917 г. жил за границей. 
7 Вилепкипа (псевдонимы - В илькипа, Минская) Людмила Николаевпа (1873-

1 920) - поэтесса. 
в Гржебип (Гжебин) Зиновий Исаевич (1869-1929) - рисовальщиR, редаRтор, 

издатель. После 1 920 г. жил Sза границей. 
9 А. Н. Бенуа писал об этом Грабарю 21/8 августа 1 905 г. (см.: Грабарь И. Пись

ма. 1891-1917,  с. 380). Речь mла о статье: Бенуа А .  ВыставRа Уистлера.- ИсRусство, 
1905, No 8, с. 48-54. Об издававшемся Н. Я .  Тароватым журнале «Искусство» 
см. письмо Грабаря А. Н. Бенуа, написанное осенью 1 904 г. и коим. 81 ,  1 904 г. в Rн.: 
Грабарь И. Указ. соч" с. 155 и 370. 

14. М. В. ДОБУЖИНСКОМУ 
Москва,  26 августа [ 1905 г . )  • 

Дорогой Мстислав В алерьянович,; 
Вместе с этим письмом отправляю Вам еще бандероль, в которую вло

жены два образца обложки. Цвет можете придумать какой-нибудь другой1 
т. е. дать его (составить).  Но в таком случае совершенно необходимо еде-
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лать это немедленно, т. е .  не позже как через день-два (т. е. дать цвет) . 
Хара:ктер бумаги остается тот же. Мне казалось бы, что яркий желтый 
неп.1ох .  Как Ны думаете? Темного мне бы не хотелось ни за что. Если ду
маете наiiти что-1шбудь пеожидаппое и тоньше, то не делайте темного очепь 
и не слIIшком уж яркого. Может быть,  посоветуетесь с Сомовым? Я до сих 
пор не получал [ответа] на длинное письмо,  которое адресовал Вам в Ми
нистерию. 

Этот лист, на котором я пишу, точный и окопчательпый размер журна
ла 2• Страница текста с клише - тоже верна по пропорциям. Что касается 
бу:кв , то они будут пеобходимы. Величина их вроде приложенной, мне ка
жется . Итак , рисуйте буквы: В, Н, R, М, П, Т, С. Лансере и Замирайло 
Totl\e попрошу написать по нескольку других и некоторых из этих же, 
ноторые больше в ходу (на случай, если встретятся в одном и то::\r же номе
ре). Спросите, не хочет ли Сомов сделать несколько? 

Название 11>урпала, как я Вам писал , окончательное - «Летопись 
искусства». Еслн найдете нужным, то жарьте в две краски. Но извольте 
родить гениальную вещь. Ответьте, пожалуйста, скорее и напишите , куда 
Вам писать теперь? 

Целую. Ваш И гарь Грабарь .  

1 В подлиннике первоначально стояла дата «25 августа 1 906 г.�> явно вместо «2& 
августа 1905 г.» - число Грабарь исправил, год, установленный нами по содержанпю 
письма, он изменит�;., по-видимому, забыл. 

2 Размер листа 23 Х 32 см .- схема страницы журнала с клише, нарисованная Гра
барем. Схема построена на материале номера, посвящавшегося Сомову (клише с «Ве
чера» Сомо11а и иачало статьи А. Н. Бенуа «Мои симпатии))) . Буквы, рисунок которых 
должен был выполнить Добужинский,- зто буквицы для начала заголовков и текстов 
статей. 

15. М. В. ДОБУЖИНСКОМУ 
Дугино, 4 сентября 1 905 г .  

Дорогой МстисJ1ав Валерьянович, 
Вашу обло11шу получил. Она мне очень нравится. Я пришлю Вам ее 

назад только в четверг или даже в пятницу, ибо нужно поразузнать кое
какие сведения по части техники печатания, о которых В ам,  вероятно, не 
приходило в голову. Я все-таки порядочно возился с этими вещами и могу 
Вам сообщить сл'едующее. Имейте при этом в виду, что ответ на это письмо 
я должен иметь в среду вечером или в четверг утром. Так что в случае чего 
попрошу Вас отправить письмо с кондуктором вечернего поезда в среду, 
с тем, чтобы он прямо доставил на мое имя к Rнебелю: Петровские линии, 
13,  книжн. магазин Rнебеля. Rажется, надо заплатить ему рубль , который 
я Вам перешлю. Итак , слушайте , ибо это важно все. 

1) Мне надо знать , хотели бы Вы шероховатую (как мои образчики) 
бумагу или более гладкую. Мне кажется, во всяком случае, синюю и имен
но этого тона, и мне думается лучше бы несколько глаже, ибо приятнее 
держать в руках и как-то уютнее, теплее, чем шероховатые. Может быть, 
не такую лоснящуюся,  но все-таки поглаже. Все это , конечно, если удастся 
ее изготовить. Ведь надо специально заказывать. 
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2) Печатание белой краской представляет одно отчаянное неудобство :  
Вы ведь сделали гуашью, а печатно можно только масляпой, которая вдвое 
и даже втрое темнее, притом жиже по необходимым условиям т. наз . ти
пографской приправки. Если брать гуще, то выходит пятнами. У Вас, 
наверное,  есть сомовский каталог, который мы с ним стряпали. Пос
мотрите, как там слепо. Но там это шло ,  ибо было на серой бумаге, а тут 
будет просвечивать синий тон. Серебро еще слепее, но я сделаю пробу. 
13 этом случае, однако ,  необходима шероховатая бумага, по гладnой се
ребро не  берет. Есть еще один типографский вывод. Мотно печатать на 
б�элой бумаге синей краской весь фон, т .  е .  поле, оставляя белые просветы. 
Это нехорошо , однако ,  по-моему, тем, что три страницы будут белыми и 
только одна напечатана. Как-то не аппетитно. Кроме того, не знаю, выйдет 
ли и вообще элегантно. Думаю, что нет. Таким образом, придется немед
ленно сделать пробы печати по этой бумаге белым и по какой-нибудь шер
шавой серебром (все равно, какого цвета бумагу можно взять, хотя бы жел
тую,  или у меня есть синяя, как на обложке каталога «Союза» за прошлый 
год) 1• 

В от для этого-то мне нужно пока задержать облт1шу. И изво:rьте не
медленно ответить, а если бы увидали случайно Сомова и посоветова.�rись, 
то еще бы лучше было. Все, все относительно самой техники. 

Теперь о самой обложке. Помните, Вам не хотелось, чтобы было много 
подписи. Я тоже этого не хотел, но этого хотелось Кнебелю. Теперь я его 
убедил , и вся нижняя подпись может быть выкинута . Вы очень удачно 
пышли из этого многословного затруднения, и все очень архитектурно за-
1{онченно, и этот изгиб превосходен. Но все же моя главная идея, в противо
положность аристократизму «Мира искусства», внести некоторый демокра
тический дух, большую простоту и как раз меньше той «царственности», 
о которой Вы пишете. У лавливаете мою мысль? Эта подпись внизу дает еще 
лишний красивый росчерк. Я пробовал закрыть ее и даже нижнюю (очень 
красивую) финтифлюшку,  и получается как будто тоже очень законченно, 
хотя и пусто слева,  справа и снизу .  Самое большее, что можно бы сделать, 
это вместо финтифлюшки поставить N, а над ней 1 906 или 1 906 год. Это 
важно вот еще почему. Может случиться (и даже наверное будут) двой
ной номер, тогда не уместить в строке 1906 .М 1 двойной цифры. Вам 
это не приходило в голову, но это важное соображение. Да и кроме того, 
эта сторона графически как будто самое слабое место: и год .не хорош, 
особенно О,  не похоже по характеру на цифру, а скорее на букву, да и 6 и 9 ,  
а главное N ,  похожий на римское IV. Характер верхней подписи отличен, 
но, может быть, хорошо было бы и его чуточку демократизировать, т. е .  
самую капельку что-то сделать в rь и в в .  Впрочем, может быть, это я глу
пость _говорю, это не важно. Мне только так показалось. Да,  наконец, Вы 
·�ами говорите, что это еще разработаете. Я думаю, что следует безусловпо 
избегать тонких линий и все хвостики не мешало бы утолщить: для печа
тания белым это необходимо,  иначе получаются выпуклые края. Итак, 
толще. Кругом ободка (у  самых краев) я бы ни за что не делал. Потом 
выдержал бы больше трафаретности, т .  е. не взял бы ни одной из букв на
верху и перебил бы каемку внутреннего рисунка * .  А вторую (внутрен-

* В этом месте сделан набросок рамки обложки [прим. сост.]. 
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нюю, тонкую, которую я нарисовал пунктиром) надо бы толще сделать 
(а то не выйдет в масляной белой краске) , и ,  должно быть, как-то иначе 
надо. ilообще, эту каемку кругом можно бы втрое жирнее пустить, а то 
середнш;а обложки жидка и эфирна уж очень (в три линии) . Но должен 
сказать, что не хочу Вас ни в чем стеснять, а говорю лишь поприятельно 
откровенно, что думаю. Делайте, конечно,  что найдете нужным и как хо
тите. 

Название пусть будет «Вестник искусства». Оно мне тоже не нравится, 
но все-таю�, действительно лучше летописи. Длинного не хочу ни под ка-
1шм впдом. «Худ. сокр.  России» не пример , - это название из самых неудач
ных и некрасивых. Итак, «Вестник». 

Нужна ��арка для писем и конвертов .  Скомбинируйте их надписи «Вест. 
иск .» ,  средней части (только жирнее) и адреса: Москва ,  Петровские линииJ 
13 .  Одну русскую, другую французскую. Пришлите проектики. «За гра
ницей» де:1айте маленькой штучкой. Вообще, все заставки,  за исключением 
фронтисписов и антетов , назначенных на целую страницу, мне хочется 
иметь маленькими. И Билибина прошу сделать «Хронику» не громоздкой. 

Отде.'I нелепостей и всююй всячины (гнусной) называю: кунсткамера. 
Не дурно? Хочу просить Сомова сделать что-нибудь, в чем была бы выра
жена странность, смехота и нелепость.  Напишу ему на днях письмо. 

Пока всего хорошего. Ради бога , отвечайте. Ваш И. Грабарь. 

1 Подразумевается каталог выставки «Союза русских художников», состоявшейся 
в Петербурге в конце 1 904 - начале 1 905 г. 

16.  М. В. ДОБ-УЖИНСКОМУ 
Дугино, 22 сентября 1 905 г. 

Наконец-то, дорогой, получил все пробы. Тянулось долго ,  но, как види
те, добросовестно.  Сделано дальше больше, чем нужно.  В озможно, что это 
письмо Вы получите днем раньше, чем бандероль с пробами, так что пока 
Вам не все будет ясно. Но это ничего: Вы только получите превосходный 
случай на другой день - увы, может быть даже на третий! - проштуди
ровать настоящее мое послание еще раз. Итак, слушайте. Изо всей массы 
проб, - есть очень глупые усердия собственной типографской инициативы 
и измышлений, напоминающие к онфетные обложки,- лучше всего,  по
моему, .№ 2 .  (На нескольких я поместил в правом углу внизу номерки. )  
.№ 1 - напечатано белилами два раза по  одному и тому же месту. Если пе
чатать три раза, то выйдет белее, зато совсем идиотски блестит. Можно 
добиться и матового белого совсем особой техникой, которую Вы найдете 
на .№ 4 (маленькая коричневая этикетка пошлого тона для Филипповской 
кондитерской) . Этот способ , по-моему, аляповат и, главное,- осыпается 
Rраска,  ибо она не масляная, отчего и не блестит. ·Как-то грубо и сусально .  
Но главное адски дорого, ибо это ручной (переплетный) способ. Вы пони
маете, что мне Sparsamkeit *- conditio sine qua non * * ,  как пишут в га-

* бережливость (нем.).  
* * непременное условие (лат.). 
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зетах. Итак, идеалом мне представляется No 2-й в смысле технюш , т. е .  
на белой, не очень шероховатой бумаге, но  несколько более тонкой,- эта 
уж очень картониста,- печатать синей краской (точнее тон, разумеется, 
подобрать) , а белое оставить просвеqивающим. Как Вы можете усмотреть 
из пробы, место , поRрытое краской,-уже не шероховато, а ужасно приятно 
под рукой, гладко, даже слегка шелковисто. Мне думается, что это идеал. 
Да и помимо всего , стиль Вашей обложки трафаретный (выдержите его 
только еще определеннее в окончательном оригинале) , и это ausparen * Rак 
нельзя больше сюда идет. No 1-й не плох тоже, но все же хуже. UбложRа 
No 3-го очень аппетитна по консистенции, но ,  по правде сказать, адски 
надоела эта серость. Уж если совсем откровенно говорить, то вообще цве
тистые обложки несколько приелись, и мне лично мерещится просто белая 
с простой, по красивой надписью, и самое большее с клеймом ("-�аркой),  
:которая и должна бы быть клеймом «Вестника искусства». Кстати , д:ш 
такого 1шейма как будто вазочка ничего не говорит. Впрочем, это мелочи , 
хотя и не могу не сказать то, что думаю. Что касается обложки, то опять 
повторяю. Нижняя надпись идеалън,а и ужасио вяжется со все.м . Но . . .  
мне мерещилось демократичнее. И потом, действительно эта огроJ1Iная 
фирмная подпись излишня, раз издатель сам согласился лишиться этой 
прерогативы. Что касается года и No-pa в одну строку, то поймите, какой 
вздор получится, когда придется напечатать не один No, а два:  ММ 7-8, 
или хотя бы даже No 7 -8. Вся архитектура рухнет, и это надо сразу иметь 
в виду. Кроме того, при дальнейших номерах каждый раз - ведь мы im 
heiligen Russland ** живем! - номера будут несколько выс:какивать и 
кривить в строке. Это невероятная гнусность получится. Ободок кругом 
(у самого края) совсем уничтожьте - ей богу, нехорошо будет, .тшшний! 
но ,  ради бога, не мельчите и не тончите, а то при печатании трафаретом 
выйдет ерунда . Об этом умоляют и в типографии. Итак , с богом! 

Сегодня же получил и сведения относительно перспективы иметь свой 
собственный шрифт. Если рисуиок Лемаиу 1 поиравится, то он ничего не 
возьмет за отливку. Это очень приятно .  Хочу просить Лансере сделать 
хоть несколько пробных букв на показ . Присылайте немедля ответ п бан
дероль с пробами и делайте обложку. 

От 3амирайлы ни слуху ни духу. Если я не получу ответ от него еще 
неделю - я послал ему несколько писем,- то придется написать ему,  
чтоб он не делал заставки. В едь эдак я могу влететь как кур во щи.  Хоть 
ответил бы! Что эта за манера. Не получаю ответа и от Дягилева по поводу 
Рослена. А мне он нужен до зареза, ибо пора действовать . Я не намерен 
выIIускать с опозданиями на манер «Мира искусства». Иначе вся хроника 
не имеет смысла .  Это то же,  что читать прошлогодние газеты. А чтобы пос
певать во время, я ·первую часть - т. е. руководящую часть журнала -
должен для целого ряда номеров - исключая выставочного - загото
вить раньше. Жду немедленного ответа, а также бумаги (т. е .  пробы) , ибо 
сейчас же будем ее заказывать. Что касается тона, то можете по желанию 
покрыть акварелью и найти оттенок точка в точку. По этому оригиналу 
и будем подбирать, имея, :конечно ,  все же в виду, что на обложке будет 

* оставлять пробел (пем.) 
•• Святая Русь (пем.). 
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масляная краСI{а.  ( . . .  ) Лансере ничего не работал, т .  е .  кро!\Iе заказов.  
Сообщпте , что думаете по поводу моих соображений на  счет рисунна и 
подш1с11 - Кнебель, Москва и пр. 

Всего хорошего .  В аш Игорь Грабарь.  

1 II�1cc1 cя n виду известная с:1оволитня Лемана - nетербургс1шя фирма, снаб
жавшая типоl'рафии шрифтами. 

1 7. М. В. ДОБУЖИНС:КОМУ 

Дугино" 25 сентября 1905 г .  

Нот что , дорогой, поразмыслив хорошенько ,  я решил , что Вы,  пожалуй, 
по шрифтовой части, несмотря на один В аш недостатон, дадите в о  многих 
другпх отношениях несколько очков вперед самому Лансере. Посему и ,  
как говорптся в департаментских бумагах, принимая во внимание В аш ве
ликоJ1епный талант, предлагаю Вам, а не Jiaнcepe сделать несколько проб. 
ДeJio в том, что Л ансере теперь в деревне и не может иметь под рукой тако
го материала , как Вы. Но тут же уж позвольте указать Bal\1 и на  недоста
ток ,  о �>отором я говорю. Между приятелями ведь это не только можно, 
но и дола.;но. А тут еще другой вопрос: мне, с позволения сказать, органи
затору ,:�.ела и редактору, хочется иметь кое-что довольно определенное. 
Единственное, что мне остается,- это выбрать человека,  который бы наи
l)олее бдизко к разрешению задачи, как она мне мерещится , подошел . На
деюсь, это скромное право жедать и ожидать Вы за мной оставите. Итак": 
недостаток этот - некоторый чрезмерный избыток того , что можно наз
вать же.,�апством, художественным жеманством, конечно.  Хорошее в меру, 
оно прп некотором, хотя бы минимальном перерасходе, переборщении под
нимает тоскливое желание бодрости. Ибо бодрость есть нечто, очень близко 
подходящее к тому, что жеманству прямо противоположно. И, например, 
я лично чувствовал излишек этого жантильничья особенно на последней 
выставке «Союза» 11 Каждая В аша отдельная вещь была превосходна,  но  
когда их много, то все  они вместе дают (совершенно неосновательное для 
каждой в отдельности вещи) впечатление некоторой нарочитой вялости. 
Одним словом, прибавь Вы ко всем Вашим вещам еще хоть пяток очень бод
рых, то и все остальные выиграют, ибо не будет этой «исключительности». 
Надеюсь, Вы меня понимаете. Мне кажется, что «снег» у Сюннерберга 2 у 
Вас значительно бодрее других вещей, а самая бодрая, пожалуй, все же 
черная стена со снегом, Rоторую Гиршман купил. Наименее расплывчатая, 
наиболее ясная и твердая ,  а главное - бодрая. Адски бодрый художник 
Сомов, п это несмотря на все явные и тайные сантименты. Теперь, так же 
как в живописи, в Вас сидят два художника: один превосходный, прямо 
молодец, здоровый и бодрый, а другой досадно жантильничающий,- так 
и в подписях: есть у Вас подписр , которых никто у нас не сделает - даже 
бодрейший Лансере, и есть другие, которые ужасно досадны своим жан
тильничанием. Вот это Т - прямо изумительно ,  как изумительны у В ас 
были многие и многие надписи. Так вот, если бы Вы взяли и сделали нес
Rолько букв,  хоть по пяти: 1 )  самых больших 2) больших , т. е. начальных . 
Эти , в сущности, те же,  что и первые, только меньше. Первые идут на  ти
тульные листы, а вторые в обыкновенные тексты. 3) Крупный шрифт для 
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руководящих статей. 4) Петит. 5) Мелкий петит. G) Курсив. Т.  е. , собствен
но говоря , это тот комплект, который должен быть отлит, но,  разумеетея , 
рисовать нужно только 1 )  большие, 2) корпус, т .  е .  обыкновенный шрифт, 
3) курсив. Остальное сделается уменьшением и пр. И вот тут-то и нужна 
бодрость, отчаянная бодрость шрифта и отсутствие жеманства,  ибо стро
гость - его первое условие. У Вас есть великолепный материал, особенно 
для курсивов, в котором могут и даа\е должны быть некоторые завитушки 
и архаистические красоты. Характер шрифта, т. е. его жирность, круп
ность и пр . ,  мне представляется близкой к английскому современному 
шрифту. Напр. , т. наз . «Специальные номера Studio» (не сами «Studio», 
очень безобразные, а именно эти номера:  напр . ,  «Домье и Гаварнш> иш1 
издания нынешнего года: «Старое общество акварелистом и пр.) .  Навер
ное, в Академии есть. И эти шрифты мне были бы нужны снорее самой об
ложки, ибо их надо заказывать загодя. Мы будем печатать не на шерохо
ватой бумаге , а потому если будет очень линовано математичес1ш ,  то, по
жалуй, будет хуже.  Вы заметьте, отчего на шероховатой бумаге выходит 
лучше? Ведь оттого ,  что ровность несколько рвется. Но, конечно: e�t modus 
in rebus *. Во  всем мера . Наши русские шрифты гнусны все одной гнуснос
тью: слеповатой и жижью. И еще их длинностью, вытянутостью в длину .  

Ей богу, стоит овчинна выделки. Шутка ли СI\азать: создать наконец
то художественный шрифт в России. Это одно было бы огромной засаугой 
и �Вестнина иск .» и Вашей, великолепный maestro. Но надо идти на риск; 
если Леману, подлецу, не понравится, то Ваших 15 букв пропадут даром 
(пробных).  Напишите также ,  сколько Вы считаете гонорар, за весь алфа
вит и цифры к ним (простые и курсивные).  Предупреждаю, что мне  удает
ся уламывать издателя только на предприятия, не кусающиеся . В особен
ности это важно на тот случай, если удастся уломать его заказать Jlеману 
даже в случае, если сему шрифт не qo душе придется. ( . . .  ) Итак . ll\ДY Ва
шего ответа. Но ,  пожалуйста ,- вообще об этом Вас прошу,- ншюгда не 
откладывайте ответов , а [то] сношения становятся невозможнымп.  Хоть 
несколько слов , но  отвечайте всегда. 

С богом, и простите за критику. Ваш И. Грабарь. 

1 Вторая выставка «Союза русских художников» в Москве открылась 13  февраля 
1 905 г. На ней демонстрировались городские пейзажи Петербурга и Вшrьны (В11льню
са) ,  виньетки для журнала «Мир искусства» и ряд других акварелеii, гуашей. офортов 
М. В .  Добужинского (:Каталог выставки картин «Союз русских художников». Москва, 
1 905 г. М . ,  ( 1905] , .№.№ 106-126). 

2 Речь идет о портрете R. А. Сюннерберга («Человек в очках», акв. ,  уголь, бели
ла, 1905 г. , ГТГ) и, по-видимому, о листе �двор» (пастель, гуашь, кар . ,  1 903 , ГТГ) . 

1 8. М. В. ДОБУЖИНСI:\ОМУ 
Дугино, 6 октября '1 905 г .  

Д орогой, . 
Что же это с Вами? Уж очень Вы ненадежны. Никак от Вас ответа пе 

дождешься! Получил открытку, но  от нее пе легче. Первое, что нужно ,  
это буквы. Вы можете, н е  пересылая и х  ко  мне (так я в Вас верю} , прямо 

• есть мера вещей (лат.) .  
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отправиться с ними в с.;�оволитню Ле.м,ан,а на Звенигородской ул . ,  наиско
сок от Голике 1 , ближе к Загородному. Ведите разговор от имени Кнебеля. 
Желательно, чтобы отлил даром и чтобы первый год пользова.;�ись только 
мы, а потом все могут печатать. Шрифт возьмет Кушперев 2 для печатания 
«Вестника». Лемап Вам скажет подробности, что нужно, т .  е . ,  напр. , 
скобки, тире, :кавычки, запятые, и пр. П отом уже, если выгорит. присы
лай'I.'е эти пробы (букв по 5-8) мне , и я немедленно их Вам выш:�ю обратно , 
чтобы уже деiать. };знайте , как скоро оп ?.rожет заготовить. Шрифт нужен 
уже в цолов1шс ноября. Но, Христа ра;:щ , торопитесь, иначе все пропа.;�о. 
Пос.1е шрпфта об.1ожка, потом ?.1ар1'а,  пото?.r «за границей», потом буквы 
за rла1шыР. Когда срок подачи ш:nольных картин? 

В аш И. Грабарь. 
Дягплсв , свпнья, 111? отвечает, вероятно, придется отказаться от Рослена . 

1 Пол11гр11фпчес1юе пре.:щрпятне «Товарпщества Р. Го.'IпRе п А. Вш1ьборга» по
меща:1ось нn Звенигоро;�.сно!i y:I. ,  .\о 1 1 .  

2 Им<'ется в внду тнпография «Товарпщества :Кушнерев п I1:0» ( в  нnстоящее время 
тппогр11фш1 « 1\расныii пролет а риii») . 

н1. м. в. доБ�1жинскому 
Дугино , 12 апреля 1 90G г. 

Душа моя, 
Инфлуэнца бы.:::�а у Вас ис:ключите.1Ьно д.1я подтверждения той истины, 

что справедливость на земле все же существует, что бы против этого воль
терьшщы 1ш говорп.1и. Ибо согласитесь , что не одному же мне две недели 
от.1еа\иваться ! Но приехать Вы должны во что бы то ни стало.  И уж , :ко
нечно, извольте меня известить. Но предупреждаю, что если Вы это с.де
лаете только накануне или даже только за два дня , то из этого ничего не 
выйдет, ибо я жпву в деревне, и почта получается не всегда даже два раза в 
неделю. Радп бога , заран,ее! Назначайте день и час, :когда будете на выс
та1ше 1, шш прпезil>аfiте прямо к Трояновскому, где буду я. О;�,нп:м сло
вом, 1\а 1> хотите . А прпехать необходюrо. По поводу иллюстрацпй 2 я слы
шал только в пос.1едний день на вьiставке от Переплетчикова.  Гиршмана 
в '!Jос.1едпее вре111я пе видел , ибо оп сделался счастливым отцо�1 сына , после 
того как у него было две девочкп. Он жаждал именно сына.  Не знаю, для 
СР,бя ли оп  хоте.1 поnупать и;;�п имеет :какую-либо ко;1.rбинацию. Во всяком 
случае 11111е надо ;;�пчпо  видеть и Гиршмана и Кнебеля, и ,  я думаю, что из 
этого выйдет то.1к. Отчего бы в самом деле не устроиться так , чтобы Гирш
ман взяд оригиналы, а Ннебель право репроду:кций. Хотя должен с:казать, 
что Кнебель вообще ноет: отчаянный застой. Публика окончательно на
плевала на художественные издания и ,  кроме аграрных и прочих брошюр , 
ничего знать не хочет. Всё по гривенни:ку да по пятиалтынному ведь. Так 
что наверняка пе !!югу обещать устроить. Но повторяю, что еделаю все 
возмоааюе. Рисую для «Адской почты» 3 •  Но гнусно, гнусно. Прпвет Елис. 
Осип . и друзья:м. 

Ваш И горъ Грабарь. 

1 Подразумевается Т ретья выставна Союза руссних художн иков, отнрытая с на
чала апреля 1 90G г. в :Моснве, в залах Строгановского училища . 
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2 Грабарь имеет в виду иллюстрации М .  В .  Добужинского к «Станционному смо
трителю» А. С. Пушкина, выполненные в 1 906 г. Иллюстрации были приобретены 
в. о. Гиршманом, НО изданы только в 1 934 г. c�r. таюне письмо Грабари Добужинс!Ю · 
му от 7 ман 1906 г. и 1юмм. 1 8 ,  1 906 г. в кн.: Грабарь И. Письма 1891-1917,  с. 180, 
387-388. 

3 Рисуюш Грабаря для журнала «Адская почта!>, издававшегося вместо занрыто го 
«Жупела», осуществлены не были. Подробнее о журналах 1 905 г. «Жупел» и «Адская 
почта» см. письма Грабаря В. Э. Грабарю от 1 8  марта, 6/1 9  и 27 шоля/9 августа 1 905 г . ,  
М .  В .  Добужинсному о т  22 февраля 1 90 6  г .  и комм. 27,  30,  4 2 ,  63, 1 905 г.;  7 ,  1 906 г .  
в к н . :  Грабарь И. Письма. 1891 - 1 9 1 7 ,  с .\ 1 60 ,  1 63-164,  1 7 7 - 1 7 8 ,  375-376, 379-380, 
386-387. 

- � 

20. М. В. ДОБУЖИНСRОМУ 
Дуrино1 25 апреля 1 906 г. 

Ну, в от что: я ,  черт В ас дери, остался, чтобы переговорить с Кнебелем. 
Переговорил. Он пойдет на днях на выставку и даст мне сюда ответ, а я 
Вам. Кажется, он не прочь, но  не больше 150 р .  Как ни как, вместе это -
350. И не кочевряжтесь! ! !  

А потом вот что. Я перепутал, имел в виду н е  В ашу «Хронику» в «Зол. 
руне» 1 - эта последняя еелиполепна, просто великолепна , сочна и бодра 
(не дрябла) ,  а я говорил об «Оглавлении». Оно никуда не годится, и точно 
Вы больны были, когда делали. Слабо ,  ей богу слабо. Уж Вы извините. А 
«Хроника»- один восторг .  1\'\еня это так угнетало ,  т .  е .  я вчера перепу
тал, :которая из них «Хроника», что принужден был сесть и написать Вам 
эту открытку. Всего хорошего. 

А Ваша вещь та:к и осталась у Трояновского . Глупо! 

1 Кроме титульного листа «Художественная хроника» и оглавления, М .  В .  Добу
жинский выполнил в 1 90 6  г. для журнала «Золотое Руно» надпись «Ожерелье», винь
етки, рамки, подписи, полосу между текстами (Го.л.rtербах Э .  Рисунки М. Добужинско
г о. М . ;  Пг. , 1 923, с. 8 1 -101).  

21. М. В. ДОБУЖИНСRОМУ 
Мюнхен, 27/14 ноября 1906. 

Дорогой, 
Получил В аше письмо сию минуту (из Дугина , куда Вы его направили). 

Сегодня же пишу Гиршману. Впрочем, это глупо. Написать Вы ему и сами 
могли. А вот что: я завтра еду в Берлин (устраивается же выставка 1, 1 -го 
открытие) ;  оттуда, может быть, напишу, так, между прочим. Он на  меня 
ужасно сердит, ибо я настоял на том, чтобы «Хризантемы» пошлп в Бер
лин, а он наотрез отказывался давать их 2• Н здесь уже дней 6; отдыхаю и 
вообще. Впрочем, массу пришлось писать (пером, для немцев;  большущая 
статья 3, или, вернее, краткая история искусства Российского с древ
нейших времен и по ныне; сенсационно! Ganz iiberraschende * точки зре
ния; ругается Добужинский, и вообще «Мир искусства» на все :корки. Ут
верждается, что все в заколдованном круге графики и ни тпру, ни ну, и 

* совсем неожиданные, поразительные (пем.) . 
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вообще много занимательного; напр. ,  Брюллов - величайший русск . 
худ-к - «Помпея» 4- великолепие; а Венецианов - бездарный дилетант . 
Передвижники были хорошие художники, лучше Кузнецова,  и пр.) .  Встре
тил Судковского; он женат, говорят, но мне не признался еще. Если из Бер
лина не напишу Гиршману, то передам лично в Москве, где буду около 
8-го декабря (нов . ст. ) .  

Напишите: Kнnstsalon Schнete,  Berlin , Unter den Linden bei Bгanden
bшg. Thores. 

1 Имеется n в1111у пзnестная, организованная С. П. Дягилевым Русская художест
венная nыстав1ш НЮ6 г. После демонстрации ее в парижском Осеннем салоне она была 
открыта с 1 де1шбрл n Берлине. О произведениях Грабаря, экспонировавшихся на 
этой выстаnке, см. :  Грабарь И. Письма. 1891 -1917,  с.  390 (комм. 58, 1906 г . ) .  

2 Об этом свидетельствуют ш1сы�а В .  О. Гиршмана И .  Э.  Грабарю о т  19 мая 
[ НЮ() г.]  («картины, до возвращения моего осенью из-за границы в ноябре с. г. , и то 
толыю в случае наступлРния полного спокойствия, вынимать из амбаров не намерен -
;1то сонряжено с большоii работоИ и я не знаю , что в каких ящиках JJ ежит») и от 10 
ноября того же года («Я все-такп не могу согласиться отправить "Хризантемы" за гра
ницу. Я еще в Па риже сказал Вам, что в последний раз даю вещи за границу») . ( Отдел 
рукописеii ГТГ, ф. 106) . «Х ризантемы». 1 905, ГТГ. 

3 Подразумевается ст. : Gгabar i .  Zwei J al1rhunderte russischer Kunst. - Zeit
sclнift fiir Ьildende Kunst, 1 906, Jg.  18, S. 58-78. 

4 Имеется в виду карпша К. П. Брюллова «Последний день П омпеи» (1830-1833, 
ГРМ). 

22. М. В. ДОБУЖИНСКОМУ 

[Дугино, 26 июля 1907 г . ]  1 

Дорогой, будьте обязательны, назначьте моему фотографу Кубещу 
(Инженерная , 4, Карл Карлович * ) ,  когда он может приехать и застать 
Вас, дабы вместе отправиться к очаровательной графине фотографировать 
четырех Махаевых и один силуэт на выбор 2 •  Увы, больше одного не могу, 
денег нет. Мт1>ет быть , Вы условитесь встретиться в Петербурге на вок
зале. Впрочем , это поздно будет, пока Вы приедете. Только,  пожалуйста, 
не откладывайте , сделайте поскорее, т. е. напишите ему открытку. 

Целую. Ваш Игорь Грабарь. 

1 Датируется на основании петербургского почтового штемпеля получения -
27 июля 1907 г. , с вычетом одного дня (московский штемпель отправления неразборчив) . 

2 В это время И. Э. Грабарь интенсивно работал над осуществлением замысла 
«Истории русского искусствм. Фотографии с рисунков М. И. Махаева, видимо, были 
нужны Грабарю именно для этого издания. В I I I  томе «Истории русского искусства» 
опубликованы рисунки Махаева из собрания кн. Долгорукова в Петербурге - виды 
Третьего Зимнего дворца в 1750 г . ,  Летнего дворца императрицы Елизаветы со стороны 
Итальянской улицы в 1753 г. (с. 183 и 187) , а также гравюра 1753 г. по рисунку Маха
ева «Аничков дворец» (с. 189; см. также комм. 58 , 1952 г . )  и два фрагмента ианорамы 
Петербурга (с. 1 90-191) .  . 

• Муаей Ал. 1 1 18 Опишите ему, как Вас найти в Ольгине [ прим. И. Э. Грабаря] . 
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23. М. В. ДОБУЖИНСН:ОМУ 
Москваs 1 января 1 9089 г .  

тьфу! 
Здравствуйте , душенька. 
Во-первых, я Вас целую, прямо страх ,  до чего целую. И совсем не пото

му, что сегодня Новый год, а так - вообще. Во-вторых , целую правую 
ручку Елисаветы Осиповны. Тоже так вообще. А затем ужасно мне хочется 
съездить хоть на несколько дней в Петербург, но боюсь , что это мне будет 
сейчас трудно. Спасибо за милую открытку из Италии. Мне прочли ее, 
должно быть, месяцем или двумя позже, чем Вы ее отправили, по это было 
уже тогда, когда я от всей души мог порадоваться Вашим, наверно , пьяным 
от красоты итальянским дням. А потом last [Ьнt] not least * :  я только что 
приехал из деревни и тут без меня фотографировали для I�аталога 1 ,  и не 
то, что надо. Так как Вы делаете обложку, то, вероятно,  сноситесь с кем
нибудь, стоящим во краю угла. С моих вещей отправлено фотографом в 
Питер три снимка: 1 )  «Неприбранный стол»2 (приобр[етен] в Третьяк. гал . ) .  
Эта вещь была в Петербурге, но первый раз в Москве сейчас. В Петербурге, 
следовательно , не будет, а еще следовательнее воспроизводить ее в ката
логе не след. 2) «Иней» 3• Это пе тот «Иней» , который надо было воспроиз
вести и который только вчера сфотографирован, моя последняя (декабрь
ская) и наиболее изо всего, что я сделал , меня удовлетворяющая картина . 
3) «Дельфиниум» 4 • Цветы в вазе на столе среди берез . Н хотел бы, 
чтобы была воспроизведена эта вещь и тот иней, который будет отправлен 
Гусевым 3-го января и который называется «Сказка инея и восходящего солн
ца 5» . Если сами Вы не можете распорядиться на этот счет, то, ради бога, 
поторопитесь, пока не поздно, передать это письмо тому, от :кого дело за
висит. Не В .  Н .  Курбатов ли? Мне очень важно исправить эту ошибку. 
Случайная вещь воспроизведена , а значительная - нет. Разумеется, я 
готов взять на себя два лишних негатива.  

Еще раз целую и жду ответа. В первом издании Каталога (маленького) 
у Вас шагал перед ареной Sattamelata ,  и только по моим настояниям со 
вчерашнего дня уже важно выступает Gatt amelata (2-е издание вышло) 6• 

Ваш Игорь Грабарь. 

Душенька , приезжайте в Москву и ко мне в Дугино . Приезжайте с 
Бенуа . 

1 Подразумевается каталог Шестой выставки Союза русских художников, которая 
демонстрировалась в Москве (25 декабря 1 908 - 27 января 1 909 г.) ,  затем в Петербур
ге. Список представленных на ней вещей Грабаря см.: Грабарь И. Письма, 1891-1917,  
о. 410 ( комм. 1 12, 1 908 г.) .  

2 «Неприбранный стол». 1 907, ГТГ. 
3 <�Иней». 1907-1908 , Киевский музей русского искусства. 
� «Дельфиниум». 1 908, ГРМ. 
5 «Сказка инея и восходящего солнца». 1908 . Посольство СССР в Беликобрптании, 

Лондон. 
6 Под «маленьким» каталогом Грабарь подразумевает кн. : Каталог VI выставки 

картин Союза русских художников. Москва, 1908-1909 г. (М. ,  1908) . Н: роме того су-

* последнее, но не как менее важное (англ.).  
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ществует издание Общины св. Евгении: Союз руссних художнинов. Иллюстрированный 
наталоr выставки нартин. 1 909. (СПб. , 1908) .  Среди поназанных па выставке вещей 
М. В. Добужинского (по наталогу - NoNo 87-91) была гуашь «Падуя. Гаттамелата• 
{1908). 

24. М. В. ДОБУЖИНСRОМУ 
Дугино (милое1 очаровательное, волшебное) , 27 марта 1909 г.  

Милые, очаровательные люди, здравствуйте! 
Я совсем пьян сегодня от воздуха, солнца, весны и деревни. Просто в 

угаре от красоты. И забыл все свои питерские огорчения. Точно рукой сня
ло.  Даже о недоброжелательстве Б енуа не помню, и кажется мне, что это 
было давным-давно, еще до Мюнхена и даже раньше, - черт его знает, ког
да. И все это так неважно, не нужно и попросту неинтересно, по сравнению 
со всем тем, что я сегодня переиспытал и перечувствовал, что даже смешно ,  
д о  глупости смешно. Е й  богу ж е ,  господа, чудаки В ы .  Милые и славные, 
а чудаки. Я не мог удержаться, чтобы не черкнуть Вам сегодня несколько 
слов,  потому что мне ужасно хорошо, а когда Тебе хорошо, то хочется, 
чтобы и другим было хорошо. Сердечное Вам спасибо за В аши добрые и 
�лавные ко мне чувства,  которые мне сильно подсластили горечь моих пе
тербургских злоключений. 

Ваш Игорь Грабарь.  
Деточек целую и Fr l .  Anna шлю поклон. 

25. М. В. ДОБУЖИНСRОМУ 
Дугино, 28 марта 1 909 г. 

Милый Мстислав, 
Во-первых, пользуюсь случаем, чтобы Вас еще раз расцеловать, а в о

Еторых, забьш сказать во  вчерашнем письме о забытом мною впопыхах 
костюме: оставьте его пока у себя, если это не слишком обременительно. 
Rогда приеду, заберу. Если бы я был -убежден, что действительно пробуду 
только два дня в Петербурге (думаю приехать между 10 и 15 апр . ) ,  то, :ко
нечно, остановился бы у Вас, но при моей на:клонности застревать считаю 
.это непорядочным, не говоря уже о том, что это нестерпимо вообще. Но,  
Rонечно, к Ва!\1 зайду, и не раз. 

Да, вот еще что .  В Москве ожидало меня письмо из Римской министерии 
народи. проев.  и искусств о приобретении у меня « I l  te della mattina» * (са
мовар на столе в саду) 1 для Национ. галереи в Риме. Самое непонятное 
то, что я назначил 2500, а мне дали 3000, при11ем получил от президента 
выставRи письмо, в Rотором он извиняется, что Комитет позволил себе без 
моего разрешения эту маленькую вольность, ибо находит. и пр. Чуда:ки. 

Целую Вас, ручRи Елис. Осиповны, а таRже деточек, по которым ужас
но сегодня утром уже скучал. 

И. Грабарь.  

1 Произведения И.  Э .  Грабаря экспонировались в 1909 r. па 79-й Международной 
выставке любителей и ревнителей искусств в Риме, среди них картина «Утренний чай» 
(1904, Национальная галерея современного искусства, Рим). 

• «Утренний чай� (ит.). 
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26. М. В.  ДОБУЖИНСКОМУ 

Моснва, 5 мая НЮ9 г .  
Вот  что, дорогой : очень скверно. Вы, конечно ,  уже заметили ,  что аппа� 

рат мною блистательно забыт, как и туалетные причиндалы, коп , впрочеы, 
совершенно не важны, ибо сегодня по дороге с воr;за.11а я бы.'I вынуа.;ден 
все забытое дублировать в первом же большом аптекарсl\ш1 �1агаз11не. 
Но вот аппарат! Вообще мои подданные стали забываться , н притом очень 
некстати. Ибо 1 2-го мая , во вторник , я еду в Грецию 1 • У;1\е зю\азаны би
леты, выправляется паспорт и т. д. Трояновсного сейчас проводил в Па
риж. Хотя это к делу и не относится. А дело вот накое: аппарат ::-.ше до за
резу нужен , и есть только одно средствие его получить мне вовремя. Г,:�,е
нибудь по дороге в Министерию непременно есть посыльный . Uтдайте е?.1у 
аппарат с тем, чтобы он снес его на Нинолаевс1шй вокзал и да:1 конду1пору 
для отправни мне в Москву в Скатертпый пер . ,  д.  Луниной, liв. Трояновсно
го . Там на вокзале есть такое специальное бюро кондукторское. Заплачено 
будет мною уже здесь, а если нельзя, то дайте посыльному целковый и 
пусть заплатит ( . . .  ) Чrо ж делать? Без аппарата не поедешь. 

Итак, Греция, кан видите, оназалась гораздо ближе ,  нежели Вы вчера 
еще предполагали. Так что 26-го не звоните ни к Мещериным, ни к Троя
новскому, а прямо позвоните в Акрополь .  

Очень мне Вас  жално.  
Привет Вам и Вашей почтеннейшей семье. Игорь Грабарь. 

Увидите Билибина ,  передайте ему,  чтобы не торопился с виньетной 2, 
ибо за два месяца все станет, но все же сделал бы и послал Кнебелю. 

1 Путешествие Грабаря продолжалось почти два с половиной иесяца - с 14 мая 
(а не 12,  как это предполагалось) по 24 июля 1 909 г. За это время Грабарь, помимо Гре
ции, побывал в Италии, Франции, Испании, Англии и Голландии (см. письма Грабаря 
за этот период в кн. : Грабарь И. Письма. 1891-1917,  с .  232-234; маршрут поездю1 -
там же, с. 412).  

2 По-видимому, Грабарь говорит о виньетке для переплета томов «Истор1о1и рус
ского искусства», художественная разработка которого принадлежала И. И .  Билиби
ну (см.: Грабарь И. Письма. 1891 -1917 ,  с. 418-419 ,  комм. 31 , 1910 г . ) .  

27. М. В. ДОБУЖИНСНОМУ 

Смирна, [6 июня /24 мая 1909] г.  

Не представлял себе ничего ,  что было бы так чарующе, нан Мраморное
море и архипелаг. Эпигоны Айвазовского так загадили все это, что оно 
всем опротивело ,  но  на самом деле это настоящее волшебство и такая бес
конечная смена красон, что я совсем ошалел. Словом, красивее инея и 
снега при солнце. Приеду непременно на год работать сюда . 

Целую. Ваш Игорь rp. 
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28. М. В. ДОБУЖИНСRОМУ 
Рим, 27 марта 1912  г .  

Дорогой мой, 
Мне до смерти хотелось - ибо нужно было - видеть Тебя в Москве 

перед моим отъездом 1•  Я разыскивал Тебя всюду и оказалось, что Ты уехал 
в Петербург. Однако из газет узнал, что был капустник 2 при Твоем благо
склонном участии. А мне надо было вот что :  что Ты думаешь о монографии 
«Le Dobouz inski�? Можно хорошо сделать. И не состряпал ли бы Сюннер
берг? 8 1 0-го апреля буду уже в Москве. Отвечай. 

Toutti complimenti alla Signora Mona Lisa Giuseppe. 1. Grabar 
Возмутительное свинство ,  что, заваленный работой, я совсем ни за 

чем не следил и прозевал тургеневский спектакль 4 ,  а Ты забыл про меня. 
П оздравляю с успехом. Боборыкин 5 ругается: когда же это при Щепкиных 
и Мочаловых бывало, чтобы аплодировали декорациям. 

1 1 5  марта 1912 г. Грабарь поехал в Италию с целью более глубокого изучения 
архитектуры итальяпского Возрождения, и прежде всего произведений Палладио, 
к которым у пего был особый интерес в связи с работой над проектом больницы в За
харьино. 

2 Подразумевается один из известных капустников Московского Х удожественного 
театра - открытых вечеров-кабаре с пародиями, шуточными сценками и т. д" устра
ивавшихся в дни великог" поста для широкой публики. 

3 Осуществлена не была. Первая книга о Добужинском была издана в годы Со
ветской властп: Голлербах 9 .  Ф. Рисунки М. ДобуJRИНского. М . ,  Пг" 1 923. 

4 Тю< называемый «второй» Тургеневский спектакль Московского Х удожествен
ного театра еостоял из трех комедий И .  С. Тургенева: «Где тонко, там и рвется», «Нах
лебнию> (1-й акт) , «Провинциалка». Премьера, в художественном оформлении М. В .  До
бужинского, состоялась 5 марта 1 912 г. 

5 Боборыкин, Петр Дмитриевич. (1836-1921) - писатель, драматург, театраль
ный критюс /Цепкип Михаил Сt;менович. ( 1788-1863) - актер Малого театра (с 1824 r.;  
на сцене - с 1805 г.).  Мочалов Павел Се.мепович. (1800-1848) - актер Малого театра 
(с 1824 г.; на сцене - с 1817 г.). 

29. К. В. RАНДАУРОВУ 
[ 1913]  1 

Ай - Ай - Ай! Константин В асильевич 2, 
Как же Вы туго отвечаете на письма! А мне ведь весьма не в шутку надо 
знать, куда Вы девали мою картину «Сказка инея и восходящего солнца», 
которую Вам выслал Рерих (или Миронович) в то время, когда Вы устраи
вали последнюю выставку «Мира искусства», вместе с другой моей карти
ною «Delphinium», отправленной Вами ее владельцу М. П .  Рябушинскому 3 • 
( . . .  ) Сегодня в 6 1/2-7 часов я буду у Павла Павл. Муратова (меблир. 
номнаты Гунста в Хрущевском переулке ,  телефон есть в книжке) . 

БоJ1ьптая просьба к Анне Владимировне пожурить Вас за письмовое раз
гильдяйство .  Если Вы начнете намекать на роковую пропажу письма, то, 
предупреждаю заранее, пе верю. Это сочиняют, будто письма пропадают. 
Если бы на Руси все так ладно действовало ,  как действует почта, то это 
была бы лучшая страна на свете. 

Но все-таки «Христос В оскресе!>) 
Игорь Грабарь. 

( . . . ) 
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1 Датируется по содержанию. 
2 Нандауров Нонстантин Васи.11ье1тч (1865-1930) - театраJiьпыii художник, 

секретарь посмертноi'I выставки произведенпii В .  А.  Серова (1914) ,  упо.1 нщюченный: 
11.Мира пскусства» и организатор выставок этого объедпнення в Москве в 1 Н 1 0-е годы. 
В данном письме речь идет о выставке 1915 г. 3 См. комм. 4 и 5 к письму Грабаря М. В. Добу�n11нско�1у от 1 янв11ря НЮ9 г. 

Миронович Петр Ниliандрович (1871-?) - член ТПХ В с 19U3 г. 

30. С. Н. НОНДАНОВУ 

:Москва , 15 ноября Н113 г.  
:\Iногоуватае111ый СРргей Никод11мовпч, 
У меня есть большой портрет, писанный с меня Мал яшшым 1, но он 

виспт за 1000 верст, у нас в деревне, п достать его сейчас �1удре110. Фото
графий никаких не и111ею , ибо ни.когда не сшшаюсь, а те, I\оторые 1ш огда -
совершенно без моего ведома - появ.'lя::шсь в соын11тельпых при.1оже11 11ях 
сомнительных газет, бог весть .ка.к н откуда туда попада.:ш ;  в 1 1Рn оторых 
случаях они попросту не меня пзобра;-1\алп, а либо президента Крюгера , 
либо очередного португальского :министра , только что убитого анархиста
ми. Но если Вы полагаете, что для спасения отечества это очень нужно.  то 
я готов надеть свой наименее потертый шщжа.к 11 смпрепно отправиться 
как-нибудь в воскресенье к фотографу 2• 

Прошу Вас передать мой прпвет Никодшrу Павловичу и верить 111ош1 
лучшим чувствам. 

Готовый к услугам Игорь Грабарь. 

1 Кон,даков Сергей Никодимович - историк; в 1910-х годах помощнпк де;:тппро
изводителя канцелярии министерства имп. двора. После 1917 г. жил за границей. 
Сын археолога, историка искусства Н. П. :Кондакова. 

2 В письме от 11 ноября 1913 г. , с просьбой о предоставлении фотографии, С. Н. R 011-
даков умолчал, по с уществу, о цели предполагаемого издания, преуменьшив npl'ПO�I 
свою роль в нем (<шринимая участие в издании, посвященном русским художникю1, 
и имея, в настоящее время, поручение собрать портреты современных русских худож-
1шt<ов». - Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . Между тем речь шла об известном справоч
ник<э: Кон,даков С. Н. Юбплейныi'I справочник императорской Академии художеств , 
1 764-19'14. СПб . ,  1914. Но вскоре после избрания И .  Э. Грабаря деiiствительню1 чле
ном Академии художеств С. Н. Нондаков, напо�шная Грабарю о его обещании прис.;уать 
фотографию, писал более определенно: «Думаю, что Вы не захотите на первых порах 
gашего пребывания в Академии поставить себя в столь обособленное положение и тем 
нарушить целостность ее предположенного юбилеi'Iного изданию> (письмо И .  Э .  Гра
барю от 16 января 1914 г .- Отдел рукоппсеii ГТГ, ф. 106. )  

31. В. П. НРЫЛОВУ 
Дугино, 21 июня 1 910 г.  

Многоуважаемый Батюшка 1 , 
В виду того что Островскому храму 2 я уделяю в своей «Историп рус

ского искусства» одно из самых видных мест, мне придется еще раз :i-: Вам 
приехать, притом я хотел бы приехать завтра, во вторник , чтобы сде;�ать 
еще несколько снимков 3 • Возможн6, что :мы приедем с Николаем IЗасиль
евичем вдвоем. Но дело в том, что мне особенно важно сфотографпровать 
круглое окно северного придела,  а оно освещается солнцем то;�ьно часов 
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·около 6 утра. Следовательно, нам придется выехать часа в 4 утра,  чтобы R 
половине шестого у;ке быть в Острове. Это бы еще не беда , и из-за этого 
нечего б1:.1ло бы Вас тревожить, но вот наное затруднение. Сделать хоро
ш пii , технически годный для воспроизведения снимон можно тольно на 
уровне самого окна или хотя бы приблизительно на уровне, если несколь
ко н ниже. Для этого нужна стремянка, а еще бы лучше две ,  чтобы на од
ной устано1 нпь аппарат, а с другой снимать, иначе аппарат будет тря
стись. Вот п �прашивается, н:аким образом сделать, чтобы в такую рань 
достать эти стремянкп .  Одна есть в церкви ,- я с нее внутри снимал. 
В I>райнем случае можно бы ограничиться и ею одной. Не будете ли Вы 
дюбезны попросить церковного сторожа приготовить ее заранее, чтобы R 
5 1/2 часаы она была уже перед круглым окном северного придела.  Само со
бою разумеется, что он в накладе не останется и я его хорошо отблагода
рю,  если он умудрится достать еще одну. Кроме того, позже, т. е. часам к 8,  
я бы хотел пробраться еще по лесенке из северного придела на кровлю,  
если это возможно. 

Будьте ;1юбезны ответить через посланного, в какой мере Вы считаете 
осуществимым проект насчет стремянки и прочего. 

Искренно Вас уважающий и готовый к услугам Игорь Грабарь. 
Хотел со мною к Вам отец Афанасий собраться, да раненько для него. 

1 Крылов Василий Петрович- священник Преображенской церкви в селе Остров 
под Москвой. 2 Преображенская церковь в селе Остров (ныне Ленинскоrо района ·Московской 
области) построена во второй половине XVI в. 

3 Фотографии Грабаря были опубликованы в rлаве Ф. Ф. Горностаева «Шатровые 
храмы� (История русскоrо искусства. М . ,  [ 1 910-1911),  т. 2, с. 61-68). 

32. В. Я. RУРБАТОВУ 
СПб. ,  1 9  июня 1 907 г. 

Ну, само собою разумеется, я все еще здесь! Rак же бы я уехал, не пови
давшись с Вами 1• Я раза трп звоюш к Вам в Университет, безрезультат
но , а занят я так отчаянно с утра до позднего вечера, что не рисковал идти 
к Вам на авось, а хотелось усдовиться. Хотите" приходите завтра ,  20-го, 
в среду, ко мне часов в 8 веч. :Может быть, захватите фотографии, к оторые 
мы намети.'Iи (т. е. кроме тех еще, которые я сегодня получил от Вас). 
Кстати, посмотрите J\IOII новые снимки. 

Жму Вашу руку. Ваш И. Грабарь.  
Вы знаете, что Бенуа уже неделю нак здесь. 
Мы отобрали с Вами фотографий 20-30 (предварительно).  

1 Тема встречи И .  Э .  Грабаря с В .  Я .  Курбатовым не выяснена. П о  ряду косвен
ных данных можно предполагать, что она была связана либо с «Историей русскоrо ис
кусства», на,:� которой в это время уже шла пнтенсивная работа, либо с одним из вы
пусков за,:хуманной Грабарем серии моноrрафий о rородах, скорее всеrо, посвящен
ном Павловску (см. письма Грабаря 1 906-1907 rr. в кн. : Грабарь И. Письма. 
1891-1917) .  Однако совместная работа ученых не состоялась. Впоследствии в жур
нале <· Зодчий>> (СПб. ,  1911-1912) публиковалась серия отзывов В .  Я .  Курбатова об 
« Ilстор11и русского искусства», 11ноrда довольно резких. В 1912 г. вышла книга I\урба
това «Павловск. Художественно-псторичесюrй очерк и путеводителы, на которую 
Граi)арь, в свою очередь, откликнулся развернутоii рецензией, в целом, положитель
ной (Старые rоды, 1912, апрель, с. 48-52). 
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33. Е. R. ЛУI\Ш-МАI\ОВСI\Ой 
МосRва" 13/26 февраля НЮ5 г.  

Многоуважаемая Елена Константиновна , 
Случилась совершенно невыносимая вещь с В ашей картиной. Вы, ве

роятно, не знаете в качестве счастливой венки, что в России существует 
выставочная цензура . Несмотря на все наши усилия, нам не удалось от
стоять В ашу отличную Rартину от ипокритских * рук цензора: ее не раз
решил он повесить 1• Но теперь необходимо сделать первую попытку 
протеста против этой нелепейшей формы гнета,  тяготеющего па нас , ху
дожниках.  Я убежден, что Вы согласитесь поднять дело. П одпишите прн
лагаемую доверенность на ведение дела против цензора. Вам надо бы оце
нить Вашу картину в хорошую цифру, напр. в 5000 р. Картина 1110г.-:�а бы 
быть продана, если бы была выставлена, и Вы, может быть, 1110гш1 бы по
лучить заказы и т. д. Всего этого нет из-за запрета цеизора. С своей 
стороны, «Союз» потерял 35 руб. за провоз, да 200 р. процентов (5 % с 
продажи) , да допустили,  что картина наделала бы шума и публика повалпда 
бы валом и т. д. Vous у etes? * * Мы можем, следовательно, тоже парал
лельно взыскивать с цензора. Этих подлецов надо бить по самому больному 
месту: пусть расплачиваются и знают, что это и:м не бесконечно будет про
ходить даром. Но для этого нужно вот что. Надо как бы то ш1 было выста
вить картину в Петербурге и постараться ее там провести на выставке (в 
Москве нельзя - тут только один цензор) . Не согласитесь ли выставить 
ее в «Новом обществе художников» 2? Оно после выставки «Союза» самое 
свежее .  Скажем, нечто вроде Hagebund 'a  3• Там президентом Кардовс:кий. 
Обжаловать решение цензора можно тольБо в течение трех месяцев (про
изошло это третьего дня -11-го февраля , русского) , поэтому нельзя те
рять ни одного дня. Хорошо,  если бы Вы могли до Вашего ответного пись
ма мне телеграфировать: einverstanden * * * .  А доверенность пришлнте за
Rазным письмом мне же. А. Ф. Сталь 4- один из лучших адвоБатов Рос
сии, и главное - адвокатов политического оттенка (он защищал армян в 
их процессе, нашумевшем на всю Европу) , и притом очень заинтересовался 
делом, как принципиальным. Выставка �Нового общества» будет, вероятно, 
уже недели через две, если не через одну. Если в Петербурге картпна прой
дет, то наша взяла и мы их проучили. Пришлю Ва:и как-нибудь каталог 
нашей выставки, изданный не нами, почему мы в его художественной внеш
ности не причинны (его издала на свой страх одна :издательская фирма) . 
На обложке все же рисунок Врубеля 0• Попали вещи (как во 11се каталоги) 
и не важные, и в ообще не лучшие вещи представленных художников. Так 
что не будьте строги. 

Итак , жду ответа . Адрес: Москва , Пятницкая, Овчинников пер" кон
тора Мещериных. 

Жму В ашу руку. Уважающий Вас Игорь Грабарь. 

* hypocrite - лицемерный (фр.). 
* *  Вы уrадали (фр.) . 

** * согласна (нем.) . 
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Ваша В ещь мне нравится, хотя я убежден, что это для В ас уже ein iiber
v;underer Standpuнkt * и Вы уже имеете вещи лучше. 

Только, ради бога , не пишите никому в России ни звука об этом плане. 
Тут тоже пока знают три человека только. Иначе успеют провалить и в 
П11тере цензора. А пока они не подозревают ничего. 

1 Осенью 1 904 г. Грабарь предложил на собрании Союза русских художников из
б рать Е . 1\. Лукш-Маковскую в экспоненты объединения. Жена австрийского скуль
птора Рихарда Лукша, она тогда жила в Вене. В письме подразумевается выставка 
Союза ,  которая открылась в феврале 1 905 г. в Москве. О какой картине Лукш-Маков
с�-;ой идет речь, установить не удалось. 

2 Грабарь, вероятно, имел в виду Вторую выставку Нового общества художников, 
которая в феврале 1905 г. открылась в Петербурге, а затем демонстрировалась в Мос
кве (в апреле-ыае) в том же помещении, что и выставка Союза русских художников -
в доме страхового общества «Якорь» на углу Столешникова переулка и Петровки 
(Стерпип Г. Ю. Х удожественная жизнь России начала Х Х  века. М . ,  1 976, с. 204) . 

3 На рубеже X IX-XX вв. в немецком городе Хагене (Вестфалия) К .-Э. Остхауз 
основал колонию художников, архитекторов, мастеров прикладного искусства ,  учре
дил школу и музей «Фолькванг�. Это своеобразное объединение в литературе имену
ется «Hagenbund� или «Osthausbund». 

4 Стааль А .сексей Федорович (1872-1949) - присяжный поверенный, отличав
шийся ш1беральными взглядами. 

5 l{аталоги выставки Союза русских художников выходили в издании Фишера. 
Об.1ожка каталога сделана по рисунку М. А. Врубеля и повторяла афишу выставок 
<:оюза. 

34. О. О. MAPROBY 
Москва, 25 октября/7 ноября 1910 r. 

Многоуважаемый Оспп Осипович 1 ,  
Не ответил Вам на письмо, полученное мною вместе с присланной В ами 

обратно корректурой, по той причине, что Вы сообщили, будто куда-то 
едете . Так как никакой надобности в спешном ответе Вам не было, то я и 
отдался всецело своей очередной работе, которая, как Вы вероятно успели 
уже убедиться из присланных Вам первых 5 выпусков моего бесконечного 
труда , яв.1яется поистине гигантской, отнимающей у меня 20 часов почти 
в сутки. Могу пока лишь сообщить , что ввести новые клише - :Крехов
скую церковь - я уже не успел: это придется сделать разве только во  
втором издании, если бы таковое появилось. В тексте, конечно, я упо
мянул о ней и именно там, где у меня шла речь о несколько особом типе 
церквей, как Малновская, Дрогобычская 2 и др. Теперь я их выделил в 
ноиую группу церквей центральной и северной Галиции, для чего оказалось 
достаточным переделать всего лишь одну небольшую фразу. Если Вы при
пюшпте, то у меня они и без того были в сущности выделены, теперь же я 
это:-.1у выделенпю прида.1 только большую чеканку. С кое-какими Ваши
ми пю1еп;:амп я вполне согласен и сделал соответствующие изменения . 

Теперь мне остается только еще раз высказать Вам мою признатель
ность за Ваше драгоценное содействие в этом деле и кстати уж высказать 

* пройденный этап (букв.: устаревшая точка зрения, позиция; н,ем.).  
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пожелание, чтобы Вы помогли столь же осязательно в деле U1>ononucu на 
Галичине (а быть может и по  другим славянским странам?) .  

Крепко жму Вашу руку и остаюсь искренне Вам преданный и уважаю
щий И го рь Грабарь. 

1 Марков Осип Осипович - львовскIIЙ корреспондент И .  Э.  Грабаря. В главе 
�Деревянное церковное зодчество Прикарпатской Руси» (см.: История русского ис
кусства. М . ,  [ 1910-1911 ] ,  т. 2, с. 361-376) использованы материалы Маркова и выпо:r
ненные им фотографии церквей, за что Грабарь приносит «глубокую признательносты 
сыну «славного галицко-русского деятеля, покойного О .  А. Маркова» - О. О. Маркову 
(Указ. соч. ,  с. 363). 

· 
2 Церковь Параскевы (1658) в Крехове, как и церковь в Малнове близ Перемышлл 

(1676), Грабарь относил к типу трехкупольных храмов с куполами округлой формы; 
в церкви св. Юры в Д рогобыче (1600) ученый видел большее приближение формы 
куполов к украинским «баням» (Грабарь И. Укаа. соч. ,  с .  373-374) . 

35. О. О. MAPROBY 

Дугино1 3/16 октября 1911 г .  
Многоуважаемый Осип Осипович, 
Спасибо за привет. Что касается «Истории р. искусства», то я Вам уст

рою еще 2 выпуска, чтобы у В ас было 8,- вся первая половина «Архитек
туры». Что касается остальных , то если бы это от меня зависело, я бы конеч
но ни минуты не задумался послать Вам до конца , но мой издатель очень 
стонет от убытков, которые действительно огромны до непристойностп ,  
почему у меня нет сил его уговаривать давать бесплатные энземш1яры . . .  

Относительно икон я еще не  принялся з а  них окончательно , т .  к .  занят 
пока всецело архитектурой, но с рождества уже займусь и буду нуп.;даться 
в фотографиях , обещанных мне И .  С. Свенцицким. Он хотел заказать за 
мой счет отпечатки с негативов,  которые у него уже готовы. 

Мещерины благодарят за привет и шлют Вам его в свою очередь юш н я 
Ваш Игорь Грабарь. 

36. НЕУСТАНОВЛЕННОМУ ЛИЦУ 
Москва,  7 мая 1914 г. 

Глубокоуважаемая Мария Самойдовна 1 ,  
простите , н о  я боюсь, что Вы затеваете выставну ,  :которая по самому своему 
с уществу обречена на неуспех: ну как же можно единым духом произно
сить такие разнородные имена,  как Van Dongen и Amanjean? Вообще, 
Aman-Jean , Menard , Cottet, Simon 2 1шко�1у в Москве сейчас не нужны 
JJ: не интересны. Из русских я, кро:11е Тархова - которого очень ценю,
никого не знаю, почему не могу здесь Вам прийти на помощь: ни одного 
и:� приводимых Вами имен никогда не слыхал. Думаю, во всяком случае, 
что , прежде чем предпринять выставку, надо весьма все обсудить до по
следних деталей. Очень в этои Вюr мог бы помочь Як. Александр. Тугенд
хольд, который едет скоро в Париж на месяц. БаБст будет знать его адрес . 
Не дай бог промахнуться,- иначе все дело можно испортить. И вообще, 

332 



«се дiло треба разжувати». Я ему всемерно сочувствую,• но совершенно 
непригоден для Вас по-анафемскому отсутствию свободной минуты. 

Душевно Ваш И горъ Грабарь .  

l В качестве некоторого очень осторожного предположения о б  адресате данного 
письма Грабаря можно назвать Марию Самойловну Цетл,ин (1882-?) ,  портрет которой 
в ноябре 1910 г. писал в Биаррице В. А. Серов. Известно, что в П ариже в доме Цетли
ных бывали литераторы и художники, такие, как Эренбург, Волошин, Гончарова, 
Ларионов, Верхарн, Рильке, Пикассо, Брак и многие другие. М. С. Цетлин при этом 
не была просто светской дамой, хозяйкой салона. Доктор философии и в прошлом член 
партии эсеров, подвергавшаяся в 1 905 г. аресту и отсидевшая некоторое время в цар
ской тюрьме, она была, по-видимому, человеком чрезвычайно активным. На протяже
нии всей своей жизни она вместе с мужем, М. О .  Цетлиным, занималась пздательской: 
деятельностью, принимала участие в издании ряда книг и журналов (подробнее см. 
R кн.: Валентин Серов в воспо.минаниях, дневниках и переписке современников/ [Ред.
сост., авт. вступ. ст. ,  очерков о мемуаристах и комм. И .  С. Зильберштейн, В. А. Сам
ков] . Л . ,  1 971 , т. 2, с. 353).  Не располагая никакими, даже косвенными, данными (кроме 
совпадения имени и отчества) , свидетельствующими о намерении М. С. Цетлин ор
rанизовать в Москве выставку современных французских и постоянно проживающих 
в Париже русских художников, нельзя утверждать, что адресатом Грабаря была 
именно эта Мария Самойловна. Однако такая возможность не исключается. 

2 Ван Донген Кес (1877-1942) - французский художник, по происхождению 
голландец. А ман-Жан Эдмопд (1860-1936), Менар Эмид,ь Рене ( 862- 1930), Котте 
Шарль (1863-1925), Симон Люсьен. (1861-1945) - французские живописцы. 

37. И. Е. РЕПИНУ 
Москва,  15 сентября 1913 г. 

Многоуважаемый и дорогой Илья Ефимович, 
В течение всего августа мы со дня на день поджидали Вашего приезда , 

таБ как в свое время Вы собирались приехать в Москву именно в августе 
для того , чтобы сделать - если понадобится - несколько последних 
ретушей на Вашем «Грозном» 1• По Вашему желанию картина эта встав
лена уже в железную раму с зерБальным стеклом, п, в свою очередь, эта 
рама вставлена в прежнюю раму картины. :Кстати, она уже повешена в том 
большом - само)I бо.11ьшом и светлом - зале галереи, Боторый я нашел 
необходимым, после дикой 11 до сих пор еще д:ш меня не с овсем ясной вы
Х':>дки Балашова отвести исключительно одним Вашим произведениям. 
Теперь можно быть уверенным, что ничего подобного этой выходке бо.лее 
пе произойдет: в заде нет ни одной иа тех з.11ополучных перегородок и «пи
рамидою> ,  которые заслоняют все картины, пряча их от глаз сторожей и в 
то же время мешая зрителю иметь правильное представление о Бартивах . 
В .  И .  Суриков, бывший уже нескольБо pas в галерее, с тех пор как я 
предпринял в ней перевеску 2, говорит, что он вообще в первый раз 
увидал Вас во  весь )югучий рост, и прибавляет, что Вы п сами себя еще 
никогда не видали. Приезжайте и поглядите. И главное ,  поддержите меня, 
человека, убившего такую пропасть энергии, труда, времени JI любви на 
дело, из-за которого на тебя :каждый день с легким сердцем льют только 
uомои. 

Жду Вас вместе с Наталией Борисовной 3• Дайте только телеграмму 
по адресу 4, стоящему вверху настоящего бланRа.  Павел Михайлович мно
гое собирался перевесить , каR о том говорят близко его анавшпе, но за 
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смертью не успел. Об этом говорит и В .  И.  Суриков и В .  М .  Васнецов. 
Говорят, он и Вам предлагал другой зал , а не эти темные, ii\алкие, недос
тойные Вас закутки. 

Искренно Вас уважающий и любящий Игорь Грабарь.  

1 Речь пдет о реставрации картины И .  Е .  Репnна «Иван Грозный и сын его Иван» 
(1885), которую в припадке нервного расстройства изрезал иконописец А .  А .  Бмашов 
13 января 1913 г. 

2 В 1913 г. И. Э. Грабарь был избран попечителем Третьяковской галереи. Летом 
'l'Oro же года он усердно занимался перевеской картин, организацnей новой экспозиции. 
Подробнее см. : Грабарь И. Моя жизнь. Автомонография; Он же. Письма. 1891-1917. 

3 Норд.чан-Северова Натадия Борисовна (1863-1 914) - вторая жена И .  Е. Ре
пина ,  писатедьница. 

4 Москва, Большой Овчпнников пер. ,  No 26. 

38. И. Е. РЕПИН�� 
Дугино.1. 2 октября 1913 г. 

Ваше чудесное письмо, дорогой Илья Ефимович, было для меня таким 
празднш�ом, каких мне судьба давно уже не посылала.  Великое спасибо .  
Да я и знад, что художник, подобный Вам,  не будет какие-то формальнос
ти - кстати сказать, тоже не нарушае�rые - ставить выше живого дела. 
Но мне бы так хотелось показать В ам то, что я сделал , и посоветоваться, 
услыхать какое-нибудь ценное замечание. Я немало слышал их от Виктора 
Васнецова,  Сурикова, Нестерова и - спасибо им - внес кое-какие очень 
удачные поправки. Страсть до чего бы хотелось хотя бы по поводу Вашего 
зала посовещаться: может быть, у Вас найдутся какие-нибудь пожелания, 
может быть , чего-нибудь я недосмотрел, недодумал или недочувствовал. 
Неужели не удастся Вам раньше декабря приехать? 

Спасибо ,  спасибо ,  спасибо,, бесценный. В аш Игорь Грабарь. 

39. И. Е. РЕПИНУ 
Москва , 22 декабря 1913 г .  

Дорогой Илья Ефимович, 
Сейчас получил В аше письмо.  Я просто в отчаянии, что сильный жар 

не позволил мне сегодня выехать из дома. Просидев весь день дома, я рис
кую сегодня выехать в Петербург, нес:.ютря на свои 38°. Вернусь 25-го и 
тогда непременно приду на выставку 1• Меня очень интригует Шемякин 2 ,  
о котором Вы пишете и которого я считаю чрезвычайно даровитым худож
ником 3• Но еще больше интригует Ваш автопортрет 4, о котором я слышал 
сегодня от кн. Щербатова и А. П .  Лангового таRие восторженные отзывы, 
что усерднейше прошу Вас, дорогой, помочь нам перекупить его . Левен
фельд fi, конечно, согласится уступить его в гадерею, если бы Вы обещали 
ему :какую-либо компенсацию, а :.rы готовы зап.:rатить хоть втрое.  Тогда 
атот портрет повесим в Ваш зал , а тог, который Вы еще для нас·напише
те,- на .:rестницу. Н горю от нетерпения поскорее доащаться обоих этих 
автопортретов 6 •  

До скорого свидания. 
Глубоко В ас чтущий II сердечно любящий Игорь Грабарь .  
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1 Подразумевается 42-я выставка Т П Х В  в Москве (1913). 
2 Шемякин, Михаил Федорович (1875-1 944) - живописец, член ТПХВ с 1 908 г . ;  

преподавал в МГХИ в конце 1 930 - начале 1 940-х годов. См.  также его воспоминания: 
Шемякин, М. Ф. Некоторые эпизоды из моих встреч с Репиным. Приложение - письма 
R нему Репина 1 913-1914 гг.- Художественное наследство .  Репин, т. 2, с. 257-260. 3 Репин на 42-ll: выставке ТПХВ в Москве мог видеть две работы Шемяюша:  этюд 
к портрету артистки П ражского театра m-lle N и некий портрет. 

4 В Москве на 42-й: выставке ТПХВ экспонировалось несколько произведений: 
Репина. Средп них «Автопортрет в куртке. Неаполы ( 1894; был в коллекцпи О. Д. Jlе
венфельда - ныне в Музее Л .  Н. Т олстого) . 

0 Левен,фе.ttьд О. Д.- коллекционер. 
6 1914 г. датируются два автопортрета Репина, о которых Грабарь затем писал: 

«1-й автопортрет, 1 914. Взят стоя в рост, с палитрой в руке перед холстом. Был зака-· 
зан мною для Третьяковской: галереи в бытность мою попечителем и председате.11ем 
Совета галереи. l\райне неудачен по композиции и дрябл по живописи, хотя похож. 
Был на X L I I I  Передвижной 1 91 5  г.  2-й автопортрет, 1914.  Взят в сидячей позе, также 
с палитрой. Писан Репиным после выяснившейся для него самого неудачп первого, 
но второй оказался также неудачным» (Грабарь И. Илья Ефимович Репин. М. ,  1937, 
т.  I I ,  с .  256). 

40. II. Е. РЕПИНУ 
Москва ,  1 2  августа 1916 г .  

Дорогой Илья Ефимович, на  этих днях я был у В .  Н .  Де�пе 1 ,  видел 
несколько Ваших старых и несколько новых вещей, и мне нестерпимо за
хотелось пожать Вам руку. Удивительно свежо и живописно трактован 
Вами чудесный холст, на котором :изображен юноша 1830-х годов, на фоне 
книжных полок , рисующий статуэтку 2 •  Какой Вы сами чудесный юно
ша, как я Вас бесконечно за это .;rюблю и какие мы все в сравненпи с Вами 
старики, даром что годами иные вдвое моложе Вас. 

В последнее время я очень занят планами будущего зданпя Третьяков
ской галереи, которое имеет быть перестроено из нынешнего , - разуме
ется , в ЛаврушенсRом переулке , а не на Девичьем поле . Приходится уже 
теперь распределять весь имеющийся материал , т .  е. все картины в той же 
хронологической последовательности, но, конечно,  с больши��, чем сей
час, простором и R выгоде для каждого автора . Вот моя мечта, отдельный 
зал ЛевицRого, отдельный Б оровиRовс.кого, зал Н .  Брюллова , зал Тро
пинина, комната Нипренс:кого, затем Венецианов,  за ним «Венецпановцы» ,  
далее Федотов ,  а там «Федотовцы», потом «протопередвижники» , т .  е .  жан
ристы между Федотовым и Перовым, затеи Перову 2 зала, отдельный зал 
Прянишникову, по за.т�у Вл. Маковскому, Крамскому, два зала,  а то и три 
другим передвижникам и два зала Репину. 

Я много думал об устройстве В ашего отдела и нахожу, что Вы безус
ловно правы, считая желательным отделить «Грозного» от другпх картин. 
Нужен один большой зал, затем другой небольшой, не столь.ко зал, с.коль
ко комната для «Грозного», в которой либо ничего более не должно быть , 
либо может быть повешено разве лишь на двух боковых стенах с таким рас
четом. чтобы не мешать «Грозному», - что-либо спокойное, «нейтра.т�ьное».  
Мне даже хотелось бы до перестройки предпринять что-нибудь для выде
ления и обособления «Грозного». Что Вы с.казали бы, например, по поводу 
такой мысли: на том месте, где висит он сейчас, пробивается стена (она 
выходит на двор) и пристраивается небольшая номната шириною прибли
зительно вдвое большей, чем ширина картины, .которая туда и впишется? 
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Затем от;�;ельные залы должны получить, конечно ,  Суриков, Шишкин, 
Куинджи, Ге, Поленов , Виктор Васнецов даже два зала - одпн зал для 
религиозных композиций, другой д:IЯ эпоса, Серов , Jlевитан п т. д.  

К Ново.'\1у году я думаю выпустить под своей редакцией .монографию, 
посвященную Вам (текст Бор. Петр . Лопатина) 3• Так Бак кое-какие nопро
сы ддя меня неясны, то я очень надеюсь, что Вы ответите мне в двух словах 
на 1хаждый из них, чтобы в книгу не вкрадся заведо.'\IЫЙ вздор в смысле 
дат и т. п .  Прилагаю эти вопросы на отдельном листочке. А затем прошу 
не гневаться за причиняемые хдопоты. И еще: не найдется ди у Вас фото
графий с венецианской «Дуэли» и «Явленной 1шоны» в прежнем виде? 4 
Если да , то могу ди я прислать фотографа, чтобы пх переснять? 

Сердечно Вас любящий и преданный Игорь Грабарь. 

1 )  В Акадеьши художеств , в музее, есть Ваш эскиз : «Апге:1 смерти изби
вает перворожденных египтян>> .  В архиве Академии значится, что Вы полу
чили за него в 1865 году 2-ю серебр.  медаль , .'\1ежду тем на эскпзе необъяс
нимая надпись: 1869 г . - и в каталоге музея значится, что в этом году за 
этот эскиз Вы получили 100 руб . награды. Вы, конечно , скажете, что все 
это пустякп, о которых говорить не стоит,- я же возра;.nу Ва.'\1 ,  что врать 
в книге не с.�:едует и по поводу пустяков.  Не можете ли Вы объяснить сию 
загадку? Может быть, Вы дважды, в 1865 и в 1869 году, писали эскизы на 
ту же тему? Или позже дата была выставлена кем-нибудь по памяти? 5 
2) П .  М .  Третьяков купил у Вас этюд академического сторожа Ефима (си
дит, нагнувшись, поколенный) ,- первая вещь, куштенная им у Вас. Не
сколько позже он купил еще один этюд - «Продавца академической лавоч
кю> (в ш.�:япе) .  Когда написаны оба эти этюда? В 1868-1869 годах? После 
Хлебощина пли раньше? (Хлебощин писан в 1868 году).  
3) Когда написана картина «Воздушный поцелуй»? 
4) Какой эскиз «Бурлаков» был выставлен до картины (кажется,  в 1872 го
ду?) в Обществе поощрения? Не тот ли,  который принадлежал Д. В .  Стасо
ву и теперь находится в Третьяковской галерее? А другой, маленький 
::1скиз га;тереи, близкий к картине, писан раньше 1ш11 позiI>е этого стасов
ского эскпза? 
5) Какой: мамонтовский портрет бьш на VI Передвижной выставке 
1878-79 г. Не Елизаветы ли Григорьевны? 
6) В 1884 г .  (одновременно с «Не ждали») был выстав:тен портрет П. М. Тре
тьякова . Какой это? Не тот ли, с скрещенными рука:шr, на стуле, который 
находится в Обществе любителей в Москве? Когда он писан, а если 
в Обществе ,�:юбителей другой портрет, то :когда шrсан этот последний? 
7)/)дновременно с Третьяковьш на выставке бы.11 портрет Тургенева. Когда 
писан? С натуры? 
8) М .  В. Веревкина (с подвязанной рукой) писана о,:�;новременно с «Опе
рационной» Третьяковской га:iереи и.т1и поз;ке? 
9) Кн. Е .  К. Четвертинская писана о;:щн раз (в 1897 г. ?) под зонтиком 
или дваж.:J;ы (еще раньше, в 1884 г . ) ? 
10) Портрет Вашей матери Т. С .  Реппной писан в 1867 г . ?  У Вас он? Если 
да , можно ли его сфотографировать? 
1 1 )  Писа.�:и .�:и Вы и ког,:�;а: О. С. А.11ександрову, Бек.�:юшшева (этюд «Хрис
та» у J1евенфельда , я знаю, с него; тхстати, пзвестно :ш Ba�r ,  что Левепфельд 1 
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умер? ) ,  Б:1арамберга-Ардова,  Е .  Д .  Боткину, П .  А.  Б рюллова ,  А. Г .  Бе
лепольского , Мендель, Паршина, С. И. Репину, С. В .  Тарновскую, 
А.  К .  Толстого,  Т .  Г .  IIIевченко? 
12) Когда написаны портреты Натальи Борисовны в голубой кофточке,  
в коричневой с Вами, одна голова,  и немного ниже колен (все у Вас)? 

Ну вот, кажется, все. Если Вам скучно и некогда возиться с ответами, 
плюньте. Уж очень тошнит о т  всякого вранья, поэтому и хотелось б ы  точ
ных сведений. 

1 Дmте (Депти) В. Н.- комиссионер по покупке картин, его имя -упоминается 
также и в связи с собранием шведского коллекционера Мартина Монсона. 

2 Подразумевается этюд с Алеши Репина, внучатого племянника художника :  
«Эпоха Пушкина» (1916).  О б  этом этюде см. : Ко.�tашка А .  М. Т ри года с Репиным.
В кн.: Художественное наследство. Репин. М. ;  Л . ,  1 949, т. I I ,  с .  295. 

3 Книга не была издана, а материалы, собранные Б .  П. Лопатиным, погибли. 
Об это�r см.: Грабарь И. Илья Ефимович Репин, т. I I ,  с. 257-258. 

4 ««Дуэлм - 1-й главный вариант: 3дравнёво, конец лета 1 896 r. Выставка опытов 
художественного творчества. 1896-1897 гг. З ате�r картина, которую Репин считал 
только эскизом, была отправлена в начале 1897 г. в Венецию на выставку под названи
ем «Простите» . . .  » (Грабарь И. Илья Ефимович Репин, т.  I I ,  с. 286, ил. 99). Ныне -
в ГТГ. «Явленная икона (Крестный ход в дубовом лесу)» .- Первые эскизы датируются 
1877-1878 rr. , картина закончена в 1888-1889 гг. В 1 915-1916 гг. Репин ее переписал 
заново. Находится в городской галерее в Градец-I-\ралове (ЧССР) . 

• Эти вопросы, равно как и другие, которые Грабарь задавал Репину в последую
щих ппсьыах,- свидетельство серьезного отношения ученого к его работе. Среди писем 
Репина Грабарю сеть одно, которое датируется 1913 г. (Отдел рукописей ГТГ, ф. 106 ,  
д. 1021). l{онтакты с художником, членами его семьи стали лишь одним (хотя и важным) 
источником для Грабаря. Он тщательно изучал музейные собрания, а впоследствии 
и архивные материалы, переписывался со мнопнш лпцамп (I{ .  И .  Чуковским, С. А. Бе
лицем, В. П. Леви, И. А. Бродским и др. ) ,  был благодарен за самые различные сведения 
и замечания, особенно тем, кто лично знал И .  Е .  Репина (В.  Д .  Стасова , Н. Ф. Ч ап
лыгин и др. ) .  См. : Грабарь И. Письма. 1 917-1941 .  Итогом этой долголетней работы ' 

стал капитальныii труд: Грабарь И. Илья Ефимович Репин: Монография: в 2-х т. 
l\f. ,  1 937, т. 1.  От первых шагов до эпохи расцвета; т.  2.  От первых портретов эпохи рас
цвета до последних лет творчества. Приложение ко второму тому составили анноти
рованныii перечень портретов (с . 219-256) и список пропзведенпй (с. 257-301), где 
Грабарь использовал материал, который он собирал почти двадцать лет. 

41.  И. Е. РЕПИНУ 
Москва,  18 августа 1916  г .  

Дорогой Илья Ефимович, 
Сердечное спасибо за Ваши ответы, разъясняющие все спорные вопро

сы. То:�ы.;о с портретом Павла Михайловича неясно: он значптся в катало
ге Передвпжной выставки 1884 года! Старые служащие ТретьяRовской 
галереп по.мнят, это он был выставлен однажды, но Павел Михайлович 
велел его снять . :Может быть, поэтому он попал в каталог? Но разве тот 
портрет, I>оторый принадлежит Обществу любителей, написан таЕ давно? 
В 1883-4 году? 

Разрешите сфотографировать оба портрета Вашей матери (1867 п 1876 го
дов . кан;ется) ,  которые у Вас, а также портрет Вашего отца п рисунки Чу
гуевс�>ого ;�.ома и двора: без них как-то книга неполна. Вам все это, конечно, 
кажется ненужным и неважным, я это знаю, но уж будьте милостивы. 
Еще я хотел просить у Вас разрешения сфотографировать портрет кн. Тар-
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ханова у кн. Е .  П .  Тархановой и следующие вещи у Веры Алексеевны� 
1 )  В. А. Репина в кресле. Париж. 1875 (? ) ,  2) В .  И. Репина. Акварель. 
1873 г .  3) В. И. Репина.  Масло 1875 г .  4) На дерновой скамье. 5) В. А. Ре
пина с книгой. Москва. 1878. 6) В .  И. Репина и Н .  И .  Репина с н:уклами. 
1878. 7) Ю. И .  Репин на ковре. 1882. 8) Автопортрет. Флоренция. 1887 . 
9) Эскиз семейного портрета. 1 905. 

И кроме того, в какой день фотограф меньше всего стеснит Вас в Пена
тах и Веру Алексеевну на Карповке? 

А насчет «Грозного» придется, значит, еще поломать голову. Дело в. 
том, что , вернувши все Ваши вещи на старое место ,  я должен вытащить 
оттуда все, что теперь размещено на их месте. Куда же их деть? Получится 
ужасающая каша. Ужасно досадую, что с самого начала не съездил к Вам 
переговорить о всех деталях развески:Уверен, что удалось бы все_устроить. 

Искренно преданный и желающий всего лучшего Игорь Грабарь. 

42. О. Ф. СЕРОВОИ 
Дугино, 12 января 1913 г .  

Многоуважаемая Ольга Федоровна, 
Спасибо за все Ваши сведения. Самый главный камень преткновения 

это все же 1884-5 год. Я задержал печатание только из-за этого невыяснен
ного пункта. Вы, конечно, понимаете, как важно установить вполне точно: 
1) в 1884 или в 1885 г. он ездил в Мюнхен с Валентиной Семеновной и оттуда 
сам в Голландию и 2) в 1884 осенью или в 1885 г. он был у Кузнецова. От 
последнего я только что получил из Одессы письмо. Он, к крайнему своему 
огорчению, никак не может точно вспомнить эту заколдованную дату и со
вершенно не помнит, какие заказные портреты тогда писал Валентин Алек
сандрович в Одессе? В ообще, оказывается, никто ничего не помнит. Больше 
всех и вернее всех помнил он сам, конечно, и то, что я записал под его дик . 
товку, ближе всего к истине, но  само собою разумеется, что здесь могут и 
может быть есть ошибки. П оэтому я и буду ждать с нетерпением разъясне
ния недоразумения с 1884-85 годами. Неужели у Вас нет ни одного письма 
от него из-за границы или по приезде из Абрамцева? Если к тому времени, 
когда это письмо попадет Вам в руки, Вы еще не ответите мне, узнавши от 
Вал. Семеновны точную дату поездки в Мюнхен, то будьте добры дать мне, 
по возможности скорее, этот ответ, если можно - даже телеграммой,
Амстердам 84 или 85. Но теперь еще вот какой вопрос. Представьте, что по 
документальной справке онажется, что В. А. был в Амстердаме в 1884 г . ,  
будет л и  это значить, что этой ж е  осенью о н  был у Вас в Одессе и у Кузне
цова писал волов , или это последнее могло быть годом позже? Вы не моFКете 
вспомнить, не говорил ли он при свидании с Вами о своих заграничных 
впечатлениях, о Мюнхене и Амстердаме? Остроухов уверяет, что В .  А. был 
прав , дав мне дату 1884. Он долго занимался различными сопоставления
ми, которые привели его в конце концов именно к этому заключению. Но,  
конечно, документа, удостоверяющего это окончательно, у него нет под 
руками. Завтра я еду в Москву и постараюсь увидеться с кем-либо из Ва
ших детей и посмотреть еще альбомы. 
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Вот насчет эскиза с верблюдами не ошибаетесь ли Вы,  датируя его 1897 
годом? Ведь он писан для Народной исторической выставки, затеянной 
Еленой Поленовой в 1894 г. Не тогда ли он и сделан? Еще раз великое спа
�ибо.  Хочется сделать хорошую книгу о Валентине Александровиче, а не 
плохонькую, потому-то и цепляюсь так за всякие сведения, чтобы не было 
грубых хотя бы ошибок. 

Жму Вашу руку. И гарь Грабарь. 

43. О.  Ф. СЕРОВОй 
Дугино, 18 января 1913  г .  

Многоуважаемая Ольга Федоровна. 
Сейчас мне привезли в деревню Ваше второе письмо. Большое спасибо .  

Итак , Валентин Александрович был у Вас в Одессе в 1885 г .  , следователь
но,  и в Голландии тоже в 1885 г. , и подпись на акварели Амстердама 1885 
верна.  Придется все переделывать, по это, конечно, лучше, чем оставить 
ошибку, повлекшую за собою целый ряд других ошибок. 

Оттпск с клише я послал Вам черновой, только для того, чтобы Вы мог
ли судпть, о каком портрете Валентины Семеновны я говорю; он никуда 
не годится , и в издании будет сделан совсем иначе,- клише вышло отлич
но. Теперь я уже знаю, какого это года: это из альбома 1880 г .  , из того 
самого, где и Потехин, и Бларамберг, и другие. Я пересмотрел на этих 
днях все альбомы у Георгия Валентиновича 1• Когда буду в Петербурге, 
обязательно повидаюсь с Вами. Это будет в феврале, я сообщу заранее об 
этом Анне Григорьевне. Пока же до свидания. Будьте здоровы. 

Преданный Вам Игорь Грабарь.  

1 Серов Георгий Валентинович, (1894-1929) - сын В. А.  Серова, артист, умер в 
Париже. 

44. О. Ф. СЕРОВОЙ 
Москва, 22 января 1913 г .  

Многоуважаемая Ольга Федоровна. 
Вы меня спрашиваете в последнем письме, каким образом в моих запи

�ях, пашrсапных под диктовку Валентина Александровича и дающих мне 
возможность воссоздать почти его автобиографию, нет целого ряда сведе
ний, а некоторые из последних даже прямо неверны? Я могу объяснить 
Вам, какпм образом это случилось. Когда Вы жили в Голофтеевском доме 1 , 
мы засели за это дело очень усердно,  и если Вы помните, я одно время 
приходил ежедневно,  не пропуская ни одного вечера , если у В .  А. не было 
дежурства или еще чего-нибудь . Мы перерыли тогда все его старые сундуки 
и ящики, вытащив из них все рисунки и этюды. И вот, по мере вытаскива
ния этих старых работ, он и рассказывал все, что ему вспоминалось по по
воду этих работ: он точно переживал старое и вспоминал множество зна
чительных и пустячных происшествий, связанных с тем или другим порт
ретом или наброском. Все это было не слишком систематично, - {)ДИН день 
мы забегали вперед, потом снова возвращались назад, а там опять приходи
ли к вчерашнему, и конечно, в записях и я кое-что при этом уже теперь 
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путаю, неясно разбираясь в скорописи. А кроме того, и сам он кое-чт<> 
передвигал то вперед, то назад. У него была прекрасная память , но этот 
аппарат все же не слишком совершенен и далеко не всегда надеlf>еп. 

И в от у меня совершенно определенно,  притом в несколышх местах 
записано: в Голландии был в 1884 г . ,  Академию окончил после Аыстердама 
осенью, т. е. тоже в 1884 г. Он вернулся в Петербург осенью, но, пробыв 
там только месяц, в октябре уехал в Одессу.  Теперь я все это переделываю, 
конечно,  на основании Вашего теперь уже несомненного утверждения, что 
все это относится к 1885-му, а не 84-му году. Кузнецов совершенно не 
помнит, даже приблизительно, как не помнит и кого В. А. писад в Одессе. 
У меня же записано буквально следующее: «Осенью опять в Акаде:-.ши ме
сяц, потом уехал в Одессу для свидания с невестой и наппсал у 1-\узнецова 
«Волов» Остроуховских поздней осенью (84 г . ) .  Работал, кроме того, за
казной портрет (первый - рисовал жену) . Там был Врубель, приехавший 
из Киева. Тот уже возился с «Демоном» и работал его . . .  » и  т. д. 

Вы понимаете: он быстро рассказывал , а я вот в таком роде еле поспе
вал набрасывать в свою книжку подхватываемые на лету мысли и воспоми
нания. Помню, когда я спросил его: «А что это был за портрет?»- он ска
зал с обычной гримасой: «Так , дрянь ужасная , совсем не интересный» . Вы 
ведь знаете, как он презрительно отзывался о некоторых своих работах . 
В от так же точно он отказался назвать, что это были за портреты в Ярос
лавле и Костроме: «Ужасная мерзость!»- и все тут! П о  поводу некоторых 
других портретов просто не пришло в голову спросить в то время, т. к. он 
вообще забыл о них , и я узнал о них уже позже. Оттого-то их дат у меня и 
нет в записях . А затем Вы не должны забывать , какая большая разница в 
оценке и отношении к работам при жизни человека и теперь, когда его нет. 
В едь у меня в записной Rншкке за 1911  г.  до сих пор цела помеп>а I>аран
дашом: «24 ноября быть у Серова для окончательной проверки всех спор
ных мест, дат и прочтения окончания рукописи». Первую часть я е�1у читал 
уже раньше. Вы видите, сколько усилий нам с Вами стоило установить 
только одну пустячную дату 1885 г . ,  а я вожусь теперь со всей его жизнью 
таким же образом. Так не мудрено ,  что он кое в чем напутал п что ему 
слегка изменила память. 

А зате::.1 вот еще что. Вы меня очень обрадовали сообщением о его ппсь
мах. Есди они сохранились,  то это в высшей степени драгоценный матери
ал 2 , и я считаю, что нельзя выпустить такую серьезную монографию, :как 
задуманная мною, без того, чтобы привести в соответствующих местах вы
держки из писем. Напр. ,  он расоказывал мне,- и я это записа;� ,- :какой 
восторг он испытывал в Венеции весной 1887 г . ,  когда они ездшш туда с 
Остроуховым и Мих. Анат. Мамонтовым. Как было бы кстати наiiтп нес
колько писем к Вам от этого года из Вены, Венеции, Милана! Или от 1885 г �  
из  Голландии и Мюнхена . Или из  Академии художеств к Вам, потом из 
Абрамцева летом 1887 г . ,  когда он писал Верушу Мамонтову, илп от 1885 г. 

, из Москвы,  когда писал Вас ,  3андт, д'Андрадэ и начал М. Ф. Я:кунчико
ву.  Я думаю, Ольга Федоровна, что мы окажем его памятп добрую ус.'!угу, 
если Вы сами выберете наиболее интересные листы из Вашей переппс1..:п и 
либо сами их перепишете, либо,  если это много, отдадите кому-нибудь пе
реписать (я охотно, конечно, уплачу переписчику или переписчице) и при
шлете переписанное мне. Я уже вставлю все, что нужно, в соответственные 
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места моего расс1щза.  Письма художника - да еще такие интересные1 как 
Ны говорите ,- это целый клад. Воображаю, как в них много значитель
ного. Итак , я буду с нетерпением ждать этих выдержек . Но только ,  ради 
бога, не откJ1адывайте. 

На�инец, еще одна просьба. Я пересмотрел все альбомы в Москве,  какие 
только остались после В. А. Но Остроухов мне сказал, что басни он отдал 
всо В .  В .  Матэ . А дело в том, что у меня сняты были басни первой серии: 
медыlИI\ , oceJI в капусте и летящие воробьи, и норовистая лошадь в упряжи, 
задирающая вверх голову. Я снял их еще при Яшзни В .  А.  А в 1 910 г .  он по� 
казывал мне у Вас на даче новую серию басен, сделанную совершенно иначе,, 
гораздо более энергичными контурами, с сильным удрощением. Он был 
ими доволен. Вот из этой-то серии мне бы необходимо было снять рисунка 
3-4. ьудьте добры выбрать вместе.с В .  В .  и велеть моему фотографу Алек
сандру llладимировичу Jlядову (Малоохтенский, 60, можно написать 
оп>рытку) пойти к В .  В .  Матэ и снять их. 

А затем есть еще один вопрос. Мне бы очень хотелось , чтобы наконец 
хоть один из русских музеев сделал то, что В. А. действительно заслужил,
прпобрел целую серию его рисунков и устроил из  них специальную «вер
тушку», вроде того, как в Третьяковке есть вертушки с рисунками Вере
щагина иди Федора Толстого ,  а в Румянцевском музее с эскизами Алек
сандра Иванова . Румянцеве.кий музей теперь переживает настоящее воз
роа.;дение и его ожидают счастливые дни. Вот мне бы и хотелось, чтобы 
хоть здесь появидась такая вертушка. Будьте добры сообщить, можно ли  
рассчитывать приобрести из  числа находящихся у Вас  рисунков - около 
:!0-50 - для такой коллекции. Я считаю, что как Третьяковка, так 
п Музей AJI . I I I  в Петербурге слишком малым ограничились. 

llортрот д'Андрадэ я ,  каа>ется , найду. Его В .  А .  мне очень ругал. 
l\'lазипи нщу. 

Спасибо за все Ваши сведения и ценную помощь. 
Уважающий Вас Игорь Грабарь. 
Привет Вам от Ивана Ивановича и Анны Петровны [Трояновских). 

1 Имеется в виду дом Н.  R .  Голофтеева у храма Спасителя, где Серовы жили в 
1906-1 908 rг. (Волхонна, No 9, нв. 31 ) .  

2 Персписна В .  А. Серова была опубликована в конце 1 930-х годов. См.: В .  А. Серов, 
Переписка. 1884-1911/ [Вступ. ст. и прим. Наталии Соколовой]. Л.; М" 1 937. 

45. О. Ф. СЕРОВОй 
Дугино� 12 марта 1913 г .  

:Многоуважаемая и дорогая Ольга Федоровна. 
Как я Вам обещал при последнем свидании, я непременно либо сам 

прочту Вам все, что приготовлю к печати, либо перешлю Вам до того,; 
как будет напечатано .  Вы сами сможете еще выкинуть то, что Вам пока
жется излишним. Что касается писем, то я даю Вам слово соблюдать самую 
невероятную скупость и дать только несколько небольших выдержек в 
самых нужных местах. Но и то Вы :можете их выкинуть, если найдете это 
неудобным. Я думаю только,  что Валентину Александровичу, если бы. он 
сейчас был шив , была бы вообще не совсем приятна вся эта книга_,, так как 
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он ведь, как Ны это хорошо знаете, относился к себе ужасно строго .  Н о  
ведь одно дело п р и  жизни и другое -после кончины. Я помню, как о н  часто 
говорил мне по поводу многих фраз монографии, которые я ему уже прочед: 
«Ну нельзя же ведь эдак-то при жизни расхваливать; другое дело после 
смерти!»  А вспомните, как он не выносил портрета своего отца, а' Остро
ухову все-таки сказал: «lloкa я жив, ни за что не продам этой гадости ни 
Третьяковке, ни Музею. П осле смерти - другое дело!»  Так вот как он сам 
раздедял эти две вещи: при жизни и после смерти. Теперь наш долг делать 
как :.\Юit\HO лучше, и, конечно,  не так, как мы делали бы это при его жизни. 

Н пересмотрел решительно все, что хранится в Третьяковской галерее 
в ящиках. Как много еще там удивительного и прекрасного! Выставку 
сдедаеи непременно. На эту тему я постоянно беседую с Остроуховым, и 
мы во всем с ним сходимся. Н только хотел бы, чтобы выставка была и в Пе
тербурге и в Москве. Она будет иметь колоссальный успех , и Музей Ал . I I I  
Сl\ютет еще устроить новый большой зал из  произведений, которых Нера
довский еще не видел ,- такое их множество!  

А вот, кстати, несколько вопросов . 1 )  Когда писана неоконченная кар
тина «Дон 1-1\уаю>? Б ольшой холст, фигура на фоне вечернего неба у дере
ва.  Я не помещаю, конечно, этой картины,- она очень слаба,  но в списке 
упо:.\1януть необходимо. 2) Когда он делал аr>варель «Доп Кнхот?» Их много 
вариантов .  А затем прилагаю несколько оттисков с КJiише;  мне бы хоте
лось установить, если Вы вспомните, даты этих вещей, т.  е. 3) акnарели 
Рожdество христово (не около ли 1891 г . ,  н:огда он иллюстрировать много 
собирался? ) ,  4) акварельный портрет отца (не тогда .тrи, когда и масляный, 
т.  е. не ерь ли это один из первоначальных [портретов] 1888 г . ? ) ,  5) Бал
:кон в Домотканове? (Если не вспомните, то будьте добры переслать этот 
отпечаток Вл.  Дм. фон Дервизу) . G) Сокольничпй пли что-то в этом роде. 
(Не есть ли это один из проектов для Царских охот?) .  

Могу Вам сообщить , что я уже снял и Д 'Андрадэ н Мазишr, и Jlамано
ву и Башrну. Портрет Чехова оказался у Марии Навловны Чеховой. Не 
:могу достать Алафузовой, нет еще гр. С. А. Толстого ,  Юсупова (отца , 
их, катется , два портрета) , Красильщиковой и Андриевс1<0й, урожденной 
Олив .  Остальные все у;.1,е есть. 

· 

От вреиени до временн я буду сообщать Ва.м о ходе своей работы. Пись
ма мне [нЕt] хочется посы.тrать почтой, и я предпочел Gы послать их с верным 
человеком (пакетом). 

Крепко жму Вашу руку и желаю скорее поправиться и избавиться от 
докучных болезней. 

Ваш Игорь Грабарь. 

4G. О. Ф. СЕРОВОЙ 
:Москва" 30 марта 1913 г. 

Дорогая Ольга Федоровна" 
Третьего дня я виделся с В .  В .  :Матэ , после беседы с которым я отпра

вился к Остроухову для того, чтобы окончательно выяснить вопрос о выс
тавке 1 •  С Остроуховы:м я уже не раз вел беседы на эту тему и так как 
к приезду :Матэ дело продвинулось уже настолько вперед, что можно было 
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приступать к окончательной установке плана работы, то я и воспользо
вался его приездом для того, чтобы поставить все точки на i . Окончатель
но де.;ю стоит тан . Остроухов совершенно согласился теперь со мной, что 
выставку лучше деJrать в Академии художеств, чем в Музее Ал. I I I ,  а во
вторых - и это самое главное, - что ее необходимо делать и в Петербурге 
и в Москве. Начать можно в Петербурге, для чего мы с Остроуховым про
сим Матэ заявить Академии о нашем желании получить ее залы на срок от 
20 декабря 1913 г. по 1 5 февраля 1 914 г. В Москве можно ее сделать с 1 мар
та по 15 апреля. Как видите, дело налаживается. 

Теперь отвечаю на Ваши вопросы и недоумения в двух Ваших послед
них письмах. К крайнему сожалению, приехать сейчас в Петербург, даже 
на один день только, не могу: срочные и абсолютно неотложные дела этому 
мешают. Что касается монографии, то должен Вам сказать, что был бы Вам 
весьма благодарен, если бы Вы дарили мне несколько больше до.верия, чем 
это Вы делали до сих пор. Скажите, неужели Вы не успели еще убедиться 
в том, что я друг Валентина Александровича , а не враг? И неужели Вы ду
маете, что я так неопытен или даже пустоват в де.1ах ,  касающихся книг, 
изданий и вообще искусства, чтобы не разбираться в том, что нужно поме
щать и что нет. Ради бога , не беспокойтесь: лучше, чем я это сделаю, не сде
лает никто, и Вы можете быть совершенно спокойны за эту книгу. Н о  сноро 
выйти в свет она не может: после того что я пересмотрел все ящики ,  сдан
ные в Третьяновскую галерею, и снял там еще множество рисунков чрез
вычайно значительных, пришлось отсрочить выпуск книги. Когда я у Вас 
был в Петербурге, Вы, если помните, дали мне много ценных указаний от
носительно различных портретов ,  о которых я не имел никакого представ
ления. Напр. , о Балиной, о Касьяновских, о Красильщиковой и т. д .  
Надо же было па это потратить целые недели,- Вы, верно, и не представ
ляете себе, что это [за] хлопоты. Ведь я это делаю один,- ни один человек 
мне не помог.  Но некоторых вещей я так и не добился еще и теперь. Напр . ,  
Нарышкина 2 больна и д о  выздоровления безусловно не желает 11 разгова
ривать. А ведь у нее не какие-нибудь пустяки, а такие важнейшие уже с 
точки зрения истории культуры вещи, как портрет Победоносцева .  А пор
треты Юсупова-отца! Их чуть ли не три или четыре ,  а я ни одного не видал 
никогда. Нет, уж прошу меня извинить, а я книгу не выпущу, пока мне со
весть не скажет, что я сделал все для того, чтобы сооружаемый мною 
«памятник Серову» был его достоин. П оэтому предпочитаю не торопиться 
и вьшустить книгу в течение лета или даже к началу осени. 

Наконец, Вы спрашиваете, уверен ли я ,  что выставка будет иметь ус
пех? Да, совершенно в этом убежден. Она будет иметь огромный успех и ,  
кроме того, на ней - в Москве и Петербурге - может быть продано 
быть мт�;ет на 50, 70 , если не на все 100 ООО рублей. 

А зате::-.r вот еще что. Известно ли Вам, что меня дума выбирает попечи
телем Третьяковской галереи вместо Остроухова, безоговорочно ушедшего 
и очень убеждающего меня не отказываться от баллотировки. На днях в 
думе происходила предварительная подача записок. За меня подано 31 , 
за Н.  И .  Гучкова 3- который, кстати, очень хочет идти в попечители -
27, и за Вишнякова 1 .  Гласные, уговорившие меня баллотироваться, ру
чаются , что во вторник, 2-го апреля, когда будет происходить окончатель
ная баллотировка ,  мое избрание безусловно обеспечено .  ( . . .  ) Говорю Вам 
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об ЭТО.\! потоиу, что тогда придется нам немедленно заняться баснями и ри
сункюш, которые я очень хотел бы видеть в Третьякою,е. Конечно , не все 
варианты басен, т. 1с некоторые рисунки повторяются по 5, 6 п даже 1 0  раз , 
но все лучшие. Остроухов этому тоже сочувствует. 

Увидите Анну Григорьевну - поклонитесь. Еслi1 бы я ее сейчас виде:r, 
то мог бы ей сообщить нечто чрезвычайно любопытное н нео;юцанное. 

Всего лучшего. Крепко жму Вашу руку и жeJraro пос1.;орее выздоро
веть. Пас.  Вас. [Матэ] говорил нам - он был у Троянонскпх ,- что Вы 
страшно попраюшись, чему и они и я несказанно обрадовалпсь. Кстати, 
все они Ваи усплеппо просят передать прпвет и .1учшие поiI.;елания. 

Ваш Игорь Грабарь. 

1 Об устройстве посмертной выставки В .  А. Серова С)!. пос.1едующие письма 
И .  Э. Грабаря к О. Ф. Серовой. 

2 Нарышкина (урожденная Чичерина) А лександра Пиколаевпа (1839-1918) -
княгиня, по ее просьбе Серов исполнил портреты ее братьев Б. и В .  Чичериных. См.: 
Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках п переписке современников / [Рец.�сост. ,  
авт. вступ. ст. , очерков о мемуаристах п КО)IМ. И .  С .  Зпльбсрштсiiп, В .  А .  Самков] .  
л . ,  1971 ,  т. 1 ,  с .  552. 

3 Гучков Николай Ивапович (1865-1935) - гороµ,с1иii голова l\Iосквы (1905-1913) . 
Вишняков Н · ---:- гласпыii :Московский городской дУ)IЫ. 

47. О. Ф. СЕРОВОЙ 
Дугппо, 8 апре.1я 1 913 г. 

Дорогая Ольга Федоровна, 
Благодарю Вас за Ваше сердечное приветствие по СJi учи.ю моего пзбра

ния попечителем Галереи. Остроухов был одшш пз гдаВLrых лпц, убеждав
ших меня идти в попечители, несмотря на то чти я 1шача:rе упорно отказы
вался. У меня не было ни охоты, пи  времени, 11 я очень удруqен теы, что в 
конце концов меня уговорили и я име;т малодушне идти 1 • Но пошел только 
потому, что, не согласись я поставпть свою капдпдатуру, прошел бы бог 
3нает кто , и дорогая нам Всем Третьяковская гадерея :1югла попасть в по-
3орные руки и превратиться в подобие университетов под управJiением 
Кассо.  Погубпть дело можно в 4 года 11еисправю10, 111о;кно так испортить, 
что потом и в 20 уже не исправить. Мы с Остроуховы:.1 постоянно видимся, 
и я очень рад, что он помогает мне своими советюrи. Недь его «галерейный 
опыт)> тан: велик , что советы его во всех мелочах ад:.rшшстративпоii: ;ю1зни 
этого учре;кденпя прямо неоцененны. 

И вот теперь мне прпдется в первую го.'Iову заняться вопросом о бас
нях и рисунках , которых мне бы хотелось пр110брестп ка�' :.ю�юю больше. 
Я бы хотел сделать коллекцию рисунков для Третьяношш 11 I\о:ше1щшо для 
Румянцевского музея. Тю� так много вариантов басен, что с:.1ело м о; юrо 
будет поделить н даже хватит и на Музей Александра I I I  в l lетербурге. 
Слово:.r, это предоста'вьте нам с Остроуховым устроить. Н хоте.'r бы то:1 ы;о 
поставить непременным условием, чтобы лучшпе из этих би.сеп 111оглп, во
первых , появиться на наших выставках посмертных, а во-вторых , чтобы 
нпкто не имел права их в оспроизводить впредь до особого разрешеппя, 
т .  е. , другими словами, впредь до выяснения вопроса об пздюшн Gасеп. 
:Эти условпя я считаю необходи:мым поставить музеям и частньш лицам при 
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покупке дальнейших произведений. Если бы оказалось, что музеи не могут 
из своих стен выпускать приобретенных ими произведений - а дело стоит 
действительно так,- то тогда мы могли бы не выставлять до выставки этих 
вещей, и не платить за них Вам денег до окончания выставки, а ,  так ска
зать, просить Вас запродать их условно.  Но все это подробности, о кото
рых мы легко столкуемся. 

А теперь я отвечаю на все Ваши последние письма, на которые за про
пастью дел не мог ответить вполне обстоятельно. Вы меня о многом спра
шивали, я же ответил только на самые неотложные вопросы. Так вот слу
шайте. 

В .  В. Матэ непременно должен быть в комитете. Я считал бы просто 
неприличным, чтобы человек, столь преданный В. А-у и столь близкий 
друг последнего не был в числе членов комитета . А так как дело выставки 
теперь как-то само собою находится больше в моих руках , чем в чьих-либо 
иных, то это так и будет. Можете быть покойны. 

У меня есть надежда устроить так , чтобы по Высочайшему повелению 
на время выставки картины - по крайней мере самые важные - из :Музея 
Ал . I I I  были перенесены в Академию художеств. В о  всяком случае, мы 
сделаем все, что можно. 

Очень важно будет достать денег на устройство выставки и страховку, 
которая стоит ужасно дорого. Я надеюсь, однако, достать и эти деньги. 

Вы спрашиваете, сняты ли портреты Турчанинова, Юсупова молодого 
с собачкой и Чехова? Первые сняты и с них уже изготовлены и клише. Пор
трет -рисунок Чехова М. П. Чехова 2, у которой он находится, теперь не 
соглашается дать для воспроизведения , рассчитывая поместить его в своей 
книге о брате, а может быть в последний том чеховских писем. Сперва она 
согласилась дать его, а затем, когда я прислал фотографа, не знаю уж поче
му, неожиданно отказалась. Впрочем, она просила меня к ней зайти для 
переговоров , и только за недосугом этих последних дней мне [не] удалось 
еще побывать у нее, но завтра или послезавтра думаю непременно к ней 
сходить и постараюсь уладить дело. Портрет, впрочем, не очень похож, как 
говорят все, хорошо знавшие Чехова,  но,  конечно, он все же важен уже 
потому, что это Чехов . 

«Дон Жуан» - действительно гадость, и не может быть и речи о его 
воспроизведении в монографии, но в списке работ он обязательно должен 
быть, и я поступил бы крайне небрежно, произвольно и даже просто недо
бросовестно, если бы умолчал о нем. Это не пустой рисуночек , а вещь, над 
которой он много думал и мучился. Словом, я Вас еще раз прошу поверить 
мне, что лучше Вашего знаю, что можно и что нельзя делать в монографии 
В .  А-а .  Честное слово, Вы напрасно беспокоитесь: упрекать меня в чем
нибудь с этой стороны Вам не придется. 

Снимков, которые я Вам послал, возвращать мне не надо. 
Дервиз мне ничего не написал по поводу балкона ДомоткановсRого, сни

мок с :которого я Вам послал . А мне бы все же хотелось знать хоть прибли
зительную дату этой вещи. 

На Дягилева абсолютно нельзя полагаться, и Нувель Вам напрасно 
обещал просить Дягилева, чтобы он ра-зыскал карикатуры «Мира искус
ства». Дело в том, что все они находятся у его лакея Василия, Rоторый 
сейчас в Лондоне, где пробудет еще года два , (карикатуры где-то у него в 
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сундуке в Петербурге и достать их мудрено. Я уж приставал с этим без 
конца , но потерял всякую наде;.нду на возможность их добыть. Дягилеву 
сейчас не до того, и, по-видимому, ему на все это в высокой степени напле
вать. 

В Петербург сейчас не могу никак приехать. Приеду, вероятно, в конце 
апреля, когда Вы" к сожалению, уже там не будете, судя по Вашим пись
мам . Но,  впрочем, читать мне Вам нечего, т. к. у меня все время уходит 
на собирани:е сведений о разных портретах и рисушшх В .  А-а , а затем на 
их ,:�.обьшание 8 •  Ведь это же чистейшее шерлокхолмство , - вся эта возня 
с рnзыскиваниями. Нужно иметь анафемское упорство ,  чтобы пе потерять 
терпения и пе повеситься с отчаяния на первом телефонном столбе.  Ведь 
ВИRТО ничего не помнит, да еще все врут, одни вольно, а другие невольно -
часто из кокетства ,  чтобы казаться моложе ,- и все это до такой степени 
запутыв-ает деЛо, что впору иной раз прийти в поJшое отчаяние. Где же тут 
еще писать. Как теперь выяснилось, книга моя выйдет только к осени. Но 
зато могу поручиться, что она будет - первый сорт. :Между прочим, д' Ан
драдэ я нашел в Петербурге, а Мазини в Москве .  

Спасибо за присланные открытки портретов Але1,сандра I I I  и Мих. Ни
.колаевича . Я их знаю, но считаю одними из самых неудачных. Хороший 
портрет последнего, фигура сидя, по пояс, я воспроизвожу, а этот считаю 
как раз таким именно лишним и обременяющим книгу, каких Вы боитесь. 
То же и Ал. I I I .  Он писал его в Академии при мпе и говорил , что ужасно 
презирает себя за то, что делает эту мерзость за деньги. Но это, впрочем, 
относилось больше к портрету нынешнего государя, напоминающему этот 
портрет, и писанному им одновременно в той же академической мастерской. 

Аргутинского я видел в Москве. Он сказал мне, что Нарышкина больна 
и очень 1<апризничает, почему с фотографированием портрета Победонос
цева и других надо подождать. IОсуповские портреты он также обещал мне 
устроить, но он ужасно забывчив , и ему вечно надо напоминать. Все это 
отнимает бездну времени, и ей богу, надо иметь мое терпение, мои нервы и 
мою любовь к В .  А-у и его искусству, чтобы не махнуть на все рукой? Вот 
и издавай тут книгу. Кое-как, спустя рукава, конечно, давным-давно мог 
бы издать, да ведь не хочется так-то ! 

Снимки с Павла Александровича с лошадью, с Боткиной в желтом пла
тье, бывшей в Париже, у меня есть. Гирmмановская натурщица - тоже 
есть, голова натурщицы, бывшая в Риме (Д . И. Толстого) тоже есть, так 
же как и акварель с девочки (дочери Д .  И .  Толстого) . 

Трояновские очень благодарят за память и шлют Вам, с своей стороны, 
сердечный привет и пожелание всего лучшего,  к чему присоединяюсь и я .  

Видите, какое вышло длиннейшее письмо. Но ,  по крайней мере, ответил 
на все Ваши вопросы и недоуменuя. Только насчет издания басен я хотел 
переговорить ripи встрече с Вами, т. к. в письме это чрезвычайно трудно.  
Яinолагаю, что издать их трудно ,  т .  1с в них В .  А.  далеко еще не наше.11 
того,  что хотел , но,  бы:ть может, все-таки так или иначе можно было ,  хоть 
частью, набрать материал для тех 12 басеп, о которых он, по-видимому, 
особенно упорно думал. Но об этом при свидании. Вот если бы Вы задер
жались почему-либо до конца апреля, мы свиделись бы в Петербурге. 

Ответив на все Ваши вопросы, я приобретаю этим некоторое право и Вам 
предложить их несколько. 
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:Когда написана акварель-темпера, - охота Петровского времени, со 
скачущим через канаву всадником на белой лошади и бегущими вдали бор
зыми и мужиком с телегой, попавшим в канаву (слева ·на втором ш:�ане) . 
Я узнал , что она была куплена неки:и Паравичини, секретарем швейцар
ского посольства в Петербурге, переведенным теперь в Jlондон, и напuсал 
ему. Он прислы1 мне фотографию, т. е. заказал по моему поручению снять 
картину. Это очень удачная вещь. Она , как кажется, написана совее:11 не 
тогда, когда все царские охоты, т.  е. не в 1901-903 годах , а много поз;т;е , 
что-нибудь около 1909-1910 г .  Не ошибаюсь ли я? 

Затем, не помните ли,  когда В. А. писал портрет Дягилева (неокончен
ный) . Все говорят по-разному, и точно никто не помнит. Не говорил ди он 
Вам чего-нибудь в евое время. Портрет хороший. 

Наконец, необходимо снять портреты Нобеля и Раппопорт (кажется ,  у 
последних два портрета) .  Их у меня нет совсем.  Ну,  всего лучшего. Поб
лагодарите Анну Григорьевну за прпветственную телеграмму. 

Ваш Игорь Грабарь. 

1 См. также писыю И .  Э. Грабаря О. А. Грабарь.- В :кн. :  Грабарь И. Ппсьма. 
1891-1917 ,  с. 286. 

2 Чехова Мария Павловна (1863-1 957) - сестра А. П. Чехова. 
8 См. таюне письма И. Э. Грабаря Д. В. Философову, публикуемые в настоящем 

томе (с. 352-354). 

48. О. Ф. СЕРОВОЙ 

Дорогая Ольга Федоровна , 
Дугино, .20 апре.11я 19 13 г. 

Ну вот извольте Вы иметь дело с такп:ми милыми, добрыми п во всех от
ношениях очаровательньвш людыш, как Василий Васильевич [:Матэ ] !  
Нет уж, лучше бы он был противный, злой и во всех отношениях отврати
тельный, только бы не был такой балдой ( . . .  ) ДеJю устройства выставки 
находится сейчас всецело в моих руках ,  т. к. Остроухов во всем со мною 
согласился и в конце концов очень рад, что с него эта неприятная обуза 
так удачно снята ( . . .  ) :Матэ мне прямо сказал : дайте мне полномочпе по
дать в Академию, т. е .  в бJ1и;т;айшпй Совет Академии, заянление об уступ
ке для выставкп зал Акаде1111ш на 1 1/2-2 :\1есяца , от 20 дек . 1913 г. до 
15 февр. 1914 года . Я ему и сказал , после перегоnоров с Остроуховым, чтобы 
ou подал такое заявлеппе п действовал . Он ведь такой же Член Но:мптета , 
как и я II Остроухов,  и я совершенно не понимаю, почему его заявление 
менее официально ,  чем мое пли остроуховское. Но вот, о:казывается , yn\e 
состоялось последнее заседание совета в этом году, и он никакого заяв.;:�ения 
не сдела.1 .  Теперь, следовательно ,  надо ждать до осени , а позтому и все пе
реговоры с владельцами прпдется отложить до осени же. Все это так сквер
но,  что я теперь ни за что не поручусь: во-первых , и А1<адемия может не 
дать помещенпя , а это крышка значит, а во-вторых , за два месяца можно 
не успеть все это хорошо организовать. Ведь картины и портреты разбро
саны по всей России. 

Ну и оказал же этот приятель медвежью услугу Вам и все:\1 нам. Уж 
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.лучше бы вовсе не путался, раз у него в голове такая труха. Ну, посудите 
·сами, что мне толку в том, что он хороший человек! 

30-го апреля я буду в Петербурге, а 7-го мая уеду оттуда обратно. Креп
RО жму Вашу руку. 

Ваш Игорь Грабарь. 

49. О. Ф. СЕРОВОИ 
Дугшю, 19 мая 1913 г .  

Дорогая Ольга Федоровна, 
Да, я действительно женился,- как это ни звучит странно и дико! И 

·благодарю Вас за сердечные пожелания. И ,  конечно, Вы правы, что именно 
это обстоятельство нарушило временно мою а:ккуратность в перепис:ке и 
некоторых иных делах. Но это нисколько не помешало мне в Петербурге 
ходить и хлопотать по обыкновению по разным делам, сопряженным с ис
кусством. Но увы, я принужден был испытать несколько огорчений: Лобой
ков как раз уехал , когда я приехал в Петербург, в отпуск за границу; а он 
мне был нужнее всего для выяснения вопроса о выставочном помещении. 
Теперь залы Академии на Рождество и январь - за Романовской выстав
кой 1• Но возможно , что опа не состоится. Однако если даже так, то от 
этого нам не легче: ведь мы должны наверняка уже теперь знать, будем ли 
мы располагать академическими залами или нет! Иначе нечего и думать о 
том, чтобы начать собирать у собственников . Возможно , что придется ис
:кать другого помещения,- может быть , :ка:кого-нибудь дворца? 

Мне придется приехать снова в Петербург, но только в июле, - в сере
дине или в конце. Тогда перетолкуем. 

А пока до свидания . 
Искренно Вам преданный Игорь Грабарь.  

1 12 мая 1 913 г .  в Совет Академии художеств было направлено письмо от  имени 
друзей и почитателей В .  А. Серова с просьбой устроить его посмертную выставку. 
1 7  мая конференц-секретарь Академии художеств В. П. Лобойков сообщил, что залы 
уже «предоставлены для Романовской юбилейной выставки» (Валентин Серов в вос
поминаниях, дневниках и переписке современников, т. 2, с. 562; см. также письмо 
И .  Э. Грабаря А. Н. Бенуа от 1 апреля 1 91 3  г.- В кн.: Грабар ь И. Письма. 1891 -1917,  

.с. 284-285). 

50. О. Ф. СЕРОВОЙ 
Москва , 19 июля 1913 г. 

Дорогая Ольга Федоровна_, 
По-видимому, все идет :как нельзя лучше. Я часто видаюсь с Остроу

ховым, и мы во всем совершенно согласны. Буду поджидать Вашего сына 
для разборки ящиков . Просить здание корпуса надо бы на январь и фев
раль. Но вот в Москве плохо с помещением: здание «Делового двора» почти 
все сдано , остались неважные помещения. Впрочем, важно, чтобы выстав
ка вообще состоялась , а будет ли она в Петербурге или в Москве ,- это уже 
подробность. Остроухов очень против устройства двух выставок. Это един
ственный пункт, в котором мы с ним расходимся, но я слиш:ком настаивать, 
Rонечно, не стану. ( . . . ) 
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Об это:.r в следующем письме подробнее. Я очень тороплюсь: еду сейчас 
в :Ка.'Iязин на Волге исследовать фрески :Калязинского монастыря для од
ного 11з ближайших выпусков моей «Истории р. искусства» х .  Спешу на 
поезд. Спасибо за оба письма . Отвечу подробно через несколько дней. 

Привет Анне Григорьевне. 
Преданный В ам Игорь Грабарь. 

1 с�1 . :  Грабарь И. Стенные росписи в храмах XVII века.- В кн. :  История рус
<Скоrо иск�·сства. М. , [ 1914], т.  6 , вып. 22, с .  483-488. 

51. О. Ф. СЕРОВОЙ 
Москва, 7 августа 1913 r .  

Дорогая Ольга Федоровна1 
сейчас только вернулся из одной поездки, связанной с изданием моей 

«Истории», и нашел Ваше письмо. Среди спешки и передотъездной лихо
радки я, быть может, нескладно как-нибудь написал Вам, и Вы меня пло
хо поняли. 

В о-первых , я вовсе не переменил мнения о Московской выставке и про
должаю считать, что ее следовало бы тоже устроить. Остроухов думает, 
что пе пужпо, но,  по его словам, мешать не будет. Я только думаю, что если 
бы встретились какие-нибудь непреодолимые препятствия , - которых, 
впрочем, пе предвижу,- то наш дух мог бы быть спокоен, ибо посмертную 
выставку мы сделали? Завтра же напишу письмо Нерадовскому,- сегодня 
не могу: невозможно устал, а надо обсудить и обдумать все как следует. 

Во-вторых, о «Деловом дворе», где была выставка икон 1 •  Это помеще-
ние все еще свободно, но владелец наотрез отказался сдать его сейчас на 
два месяца через полгода: я, говорит, не с ума сошел , - а вдруг завтра при
дет кто-нибудь и снимет у меня на 15 лет! Конечно, он прав . Сделка , о ко
торой я Вам писал, состоялась, но ,  как оказывается, дело идет о других по
мещениях, а не о том, где были иконы. Во всяком случае, если помещение 
будет свободно, мы его сможем еще получить, но что нам делать , если оно 
уже будет занято? Этот случай нам надо было бы, быть может, заранее иметь 
в виду, и пе лучше ли искать что-нибудь другое, чтобы пе висеть в воздухе. 
Может быть , взять Училище живописи на март? Раньше все занято. Rак 
Вы думаете? 

С;1едующее письмо напишу Вам, когда спишусь с Нерадовским. h. со
жалению, он имеет скверную привычку ужасно долго не отвечать на пись
ма. 

Всего лучшего. 
Искренно Вам преданный Игорь Грабарь. 

1 Выставка древнерусского искусства была организована в Москве в 1913  г .  

52. О. Ф. СЕРОВОЙ 
Д угино, 8 августа 1913 г .  

Дорогая Ольга Федоровна, 
Сейчас привезли сразу два новых Ваших письма с известием, что Нера

довский не считает этот вопрос окончательно решенным. Это , по-моему, 
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только известная манера выражаться, но,  разумеется, нам никто не меша
ет действовать. Дворец Алексея Александровича слишком отдален, и луч
ше дом Юсуповых, в котором уже однажды была выставка, но луч
ше всего бы взять попросту залы «Общества поощрению> ,  если бы оказа
лось, что они свободны в январе. Только в этом я сомневаюсь. Рерих сейчас. 
в Павловске, но ему можно писать по городскому адресу - Мойка, 83. 

Пока же я воздержусь от переписки с Нерадовским, т. к. надо действо
вать нам сообща. Что касается комитета, то при таких условиях , т. е. без. 
официальных лиц, нам попросту пока никакого комитета не путпо :  по-
верьте, сделаем больше и скорее. 

Уважающий Вас Игорь Грабарь. 

53. О. Ф. СЕРОВОй 
Дугино,  25 сентября 1913 г . .  

Дорогая Ольга Федоровна, 
Приехал на  три дня в Москву Бенуа и сегодня был у меня. Он говорит, 

что Д обычина на него тоже произвела очень неприятное впечатление ( . . .  ) 
Помещение это для выставки, по его мнению, нежелательно. А вот 1.;акую 
утешительную весть зато он привез: ему под страшным секретом (не для 
Вас и меня, конечно) сообщи.Ли, что Романовской выставки окончательно 
решено не делать! Значит, Академия свободна! Но вся беда в том, что ни 
Великой княгини 1, ни Лобойкова в Петербурге нет. Лобойков то;1.;е за 
границей . .Когда приедет - не знаю . Желательно было бы это узнать , хотя 
бы через Матэ . Я думаю, дело у нас может выгореть, но ужасно бы важно 
разузнать адрес Лобойкова и с ним списаться 2• В понедельник вечером у 
Гиршмана я просил устроить первое собрание комитета. Надо позвать всех 
членов комитета, не знаю только собрать ли их: кто за границей, кто в де
ревне еще. Все равно мы все, кто в Москве ,  будем. Надо действовать. 

Пока всего лучшего. В понедельник , если что нужно ,  позвоните утро�r 
llfнe в Галерею. 

Сердечно Вам преданный Игорь Грабарь. 

1 Мария Павловна, великая княгиня (1854-1923) - президент Академии хуn:о
жеств. 

2 28 октября 1913  г. собрание Академии художеств согласилось на устроiiство в ее 
стенах посмертноii выставки произведениii Серова (Валентин Серов в воспоминаниях, 
дневниках и переписке современников, т. 2, с. 562) . Выставка была развернута «в ан
тичных залах Академии художеств» (Речь, 1 914, 4 янв.)  с 4 января по 2 февраля 1 914 г. 
I'\аталог выставки был издан в Петербурге (изд. 1 -4) и Москве (пзд. 1 ,  2 ) .  

54. И. И. ТРОЯНОВСI\ОМУ 
Дугино,  3 августа 1908 г .  

Дорогой Иван Иванович 1, 
Не можете ли Вы мне сообщить, в Москве ли все еще Серов, илп ужо уехал. 
Я не знаю, куда ему писать, на старую ли, или на новую БвартИ:ру , илп в 
Финляндию, а если в последнюю , то куда именно, ибо пе помню точного 
адреса. Будьте добры, если Вы не знаете точно,  позвоните по телефону хо
зяину его новой квартиры; от него узнаете, в Москве ли он.  Если в Москве, 
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то повидайте его, пожалуйста , или вызовите к телефону и скажите ему, что 
мне очень нужна теперь уже 1 )  новая фотография с портрета ме Гиршман, 
которую он хотел доставить мне. 2) Нужно бы, иметь фотографию с его трех 
охот, особенпо с Петровской и Екатерининской вместе с разрешением от 
Кутепова 2 ,  ибо не дать ни одной из этих значительных вещей в монографии 
-было бы непростительно. 3) Нет .чи у него фотографии с юсуповского пор
трета (сына, с собакой) . Затем 4) пропало клише с коровинского портрета 
его. Где оп 11 нет ли у Фишера 3 с него фотографии. А если нет, то не будет 
ли он любезен устропть у l{оровина его фотографирование (за счет Кнебеля, 
конечно) ; для этого ему надо только сообщить по телефону от моего имени 
Шерер и Набгольцу, когда фотограф может к Коровину прийти, 
а еще .тrучше прислать за ним, чтобы снять в мастерской (вдвое лучше всег
да выходит) . 5) Где рисунок Репина с маленького Серова 4 • Клише, быв
шее в «Мире искусства», тоже пропало,  а я во что бы то ни стало хотел бы 
его поместить. 6) Где портрет Трубецкого, и нет ли также у Фишера фото
графии (�шише также утеряно) . 

Затем, если у него есть: а) литографии с Нурока, в) Глазунова ,  с) офор
ты «Лисицы» и Матэ е) оригинал его левитановского портрета (посмертно
го) и фотографии f) , g), h) ,  i)- с М. И. Морозова ,  царя в тужурке, царя в 
mотландск. форме, и одного из Александров I I I  - то пусть он оставит все 
это у Вас , а я в конце этой недели приеду в Москву и все это воспроизведу. 
Если оп полагает, что у Кутепова испрашивать разрешения не надо, то не 
оставит Jrи он того тома охоты, в :котором воспроизведены его акварели: 
,если нет фотографий, то я постараюсь воспроизвести прямо с издания. 
Наконец, если он еще всю эту неделю будет в Москве,  то я мог бы ему в кон
це ее прочесть то, что написал о нем и кое о чем еще переговорить, что край
не необходимо . 

Ес.тrи бы его уже не было в Москве, то перешлите это письмо ему в Рай
волу (кажется, туда надо адресовать), чтобы он мне ответил. 

Со всем этим необходимо торопиться, иначе будет поздно. 
Целую Вас .  

Ваш Игорь Грабарь. 

1 Н v сн яn:сс ш�сн•о Гrабаrя И. И. Т�;ояновсRому связано, RaR и его письма 
М .  Г. Грюнберг и О .  Ф. Серовой, со сбором материалов R монографии, посвященной 
В. А. Серову. 

2 Нужда в разрешении на фотографирование известных Rомпозиций В. А. Серова
, была вызвана тем, что они выполнялись по заRазу Н .  И .  I\утепова,  заведующего хо

<1яйством императорской охоты (для альбома: «ЦарсRая и императорсRая охота на Руси». 
-СПб. ,  1902, т. 3) .  

з См. комм. 5 к письму Грабаря Е. 1\ .  Лукш-МаRовской от 13/26 февраля 1 905 r. 4 В 1879 г. , тогда В.  А.  Серову было 1 4  лет, И .  Е. Репин рисовал ero дважды. 
Местонахождение рисунRов неизвестно; один из них р анее был в собрании М .  R. Те
·нишевой. 

55. И. И. ТРОЯНОВСКОМУ 
Петербург, 31 июля 1910 г. 

Дорогой Иван Иванович1 
У езжая в Петербург, я совершенно не рассчитал , что мне нельзя будет 

работать здесь по целым дням, и поэтому думал пробыть только неделю, 
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но дело вышло иначе. Летом все здесь функционирует на одну треть, и н 
имею в своем распоряжении только каких-нибудь несчастных 2 часа,  т .  к .  
рукописное отделение Публичной библиотеки, Государств. архив и пр� 
учреждения открыты от 12- [до]З, а с переездами: из одного места в дру
гое и звонками за У4 часа до окrтчани:я дай бог набрать и 2 часа.  Да тут еще
табельные дни, да воскресения! Просто взвоешь! Вчера в табельный день 
воспользовался случаем и поехал к Серову. Он вернулся пз ПарюЕа таким 
счастлпвым, как никогда, и говоритf что написал две самых лучшпх вещи 
за всю rы1знь . Одна - вообразите! - портрет какой-то феноыепальпо ,  
чисто по-ассирийски сложенной танцовщицы Рубинштейн, ( . . .  ) совер
шенно голой 1• Она ему позировала очень долго в Париже, и оп, видимо, 
обалдел окончательно от нее . Лежит на чем-то сапфировоы. Н не видел, 
ибо это еще не прибыло пз Парижа. 

Ольга Федоровна просила ужасно Вам кланяться. Оба они очень обра
довались, узнав , что вы· так поправились. 

Я думаю быть 7-·10  в Москве (на несколько часов) ,  причем везу с собой 
Фомина 2 ,  с которыы п «проследую» в Дугино. Потерял здесь дней 5 благо
даря отчаянной возне с переплетом. Он вышел никуда не годным, и поэтому 
я по телеграфу выписал из Риги Кнебеля и из Валдайки Билибина, отка
зался от преа-;пего наотрез п сочинил сам идею нового, который будет (ко
нечно ,  Вы в этом не сомневаетесь) гениально красив и благороден 3• А пока 
посы.riаю Вам в впде утешения вырезку из первой страницы Вашего экзем
пляра ( . . . ) .  

Ппшите Гост. Париж, улица Гоголя. 
Целую Вас п Анну Петровну крепко. 

1 Портрет И.  Л. Рубинштейн с 1911  г .  в ГРМ. 

Ваш Игорь Грабарь. 

2 Подразумевается архптектор Иван Александрович, Фомин . В это время, помим<>· 
давних дружеских отношенпil, наладился и деловой контакт с ним у Грабаря - на 
почве совместной работы над текстш1 III тома «Истории русского искусства», в котором 
Фо�шну принадлежали главы, посвященные архитектуре первой трети X I X  в. (М.,  
[ 1912] ,  с .  479-578). 

3 В окончательном впде переп:1ет к томам «Истории русского пскусства�, рассы
лавшиlrсл подписчикам допо:шптельно к выпускам в бумажноl1 обложке, работы 
Е. Е. Л ансере, был выполнен по рисункам И. Я .  Билибина и М. В. Добужинского. 

56. Д. В. ФИЛОСОФОВУ 

Москва" 17 января 1913 г ... 
Дорогой Дмитрий Владимирович, 1 
Шура [А. Н.  Бенуа ] сейчас сказал мне, что знаменитый «Св. Себастьян

Яре��ич» находится у Вас, и я направил к Вам своего фотографа Лядова. 
Это ведь один из лучших юмористических листов Серова 2• Я делаю особую 
главу в его монографпи «Серов-юморпст» 3• Каная обида , что самых заме
чательных вещей нет: Дягилев искал их и не нашел . Экая обида. Все, что 
можно,  я снимаю, но нет ведь Во:шонс:кого, «Александра Бенуа-обезьяны>)
и Сl\ОЛЬКО других . 

Ж�1у руку. Ваш Игорь Грабарь.  
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1 Произведения В. А. Серова стали темой публикуемых писем Грабаря к Д .  В .  Фи
лософову. Непосредственной причиной первых двух послужило письмо А. Н. Бенуа 
к Грабарю от 31 декабря 1912 г. (см . :  Грабарь И. Письма. 1891-1917,  с.  433, комм. 85) 
и, как явствует из публинуемого нами письма к Философову, разговор с Бенуа («Шурой»), 
уточнивший некоторые недоум1шия Грабаря. В свою очередь, письмо Бенуа - это от
вет па вопросы Грабаря, есть ли у Бенуа вещи Серова, недоумения относительно нес
кольких автолитографиii, «нет ли еще у кого-нибудь серовских мелочей - этюдов, 
рисунков и пр.» (письмо И. Э. Грабари от 18 декабря 1912 г.- Там же, с. 278) .  

2 Шарж па С.  П .  Я ремича (бум. ,  1\арапд. ,  акв. 1 903) находился вначале у С. П .  Я ре
мича (ныне - собр.  В. Д. Головчинер,  Ленинград). Лядов А лександр Вдади;r,�ирович, -
фотограф. 

3 Главы «Серов-юморист» в монографии И. Э. Грабаря «Валентин Александрович 
. Серов. Жизuь и творчество» (М. ,  1 914)  нет. Несколько шаржей включепы в иллюстра
ции последнего небольшого раздела «Ч ерты жизни и творчества». Среди них шарж на 
И. :Э. Грабаря (буы. ,  карав. , 1904, ГРМ) .  Из названных в письме шаржей Серова Гра
барь опубликовал только шарж на Ярсмича в виде св. Себастьяна (с. 274). 

37. Д. В. ФИЛОСОФОВУ 
Дугино, 29 января 1913 г. 

Дорогой Дмитрий Владпмирович,; 
:КариRатуру на Анну :Карловну я помпю и полагаю , что двух мнений 

здесь быть не может: ее никоим образом пубшшовать нельзя. Я не решил
ся воспроизвести даже гораздо менее обидную RариRатуру на Любовь Пав
ловну 1 ,  ибо хорошо знаю, что причинил бы ей этим глубоRую рапу. Да к 
тому [же] я считаю, что деликатность обязывает меня безусловно испраши
вать в Rаждом подобном случае разрешения объеRта шаржа, особенно в 
«В дамских случаях». 

Я хорошо помню, Rак мучительно Серов скрывал эту кариRатуру от 
Шуры. Но какая обида , что приходится отказаться от «Александра 
Бенуа-обезьяны» и других в этом роде карикатур, висевших па Фонтан
ке 1 1 .  

Спасибо за сведения, сообщенные Вами Шуре и переданные и:м мне 2 • 
Но загадкой остается непоявившееся приложение «В деревне». Это не «Баба 
с лошадью» и не «Баба в телеге» и, наконец, не «Мальчики и лошадтт п о  
атаве» - все эти вещи были опубликованы в «Мире искусства» в автоти
пиях , и непонятно,  для чего было их повторять еще в приложении. 

Жму руку. Ваш Игорь Грабарь. 

1 Изnсстно несколько шаржей на Любоnь Павловну Бакст начала 1 900-х годов. 
См.: Грабарь И. Валентин Александрович Серов: Жизнь п творчество. 1865-191 1 .  
м . ,  1965, с .  359. 

2 А. Н. Бенуа писал Грабарю 31 декабря 1912 г.: «Мой список дополнен Филосо
фовьп1» (цит. по кн.:  Грабарь И. Письма. 1891-1917,  с. 433 ) .  Среди «дополнений» 
Философова - карикатуры, названные в публикуемых письмах Грабаря. Грабарь 
спрашивал у Бенуа: « . . •  что �а офорт «В деревне», сделанныfr Серовым по заказу «Мира 
искусстщ1»?1 Не та ли заставка с вороной на заборе, которой открывается посвященный 
ему номер? Но это не похоже на офорт?» (там же, с. 278) .  Вероятно, все же речь идет 
об офорте, опубликовапноы в журнале «Мир искусства» (1900, .J\Ъ 1/2) . 
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58. Д. В. ФИЛОСОФОВУ 
Москва, 22 ноября 1913 г. 

Дорогой Дмитрий Владимирович, 
Пишу Бам по делам серовской выставки. Эти дни я собрал все имеющие

ся у меня фотографии - около 400 штук - с различных вещей Серова, 
сделанных для моей монографии о нем, и мы вместе с Остроуховым уста
новили в общих чертах, что следует и чего не следует выставлять. Затеи 
Остроухов настаивает на безотложной необходимости созвать как можно 
скорее наш выставочный комитет, который в конце концов я сочиюш само
званно,  ибо надо же было его выдумать, но с составом коего Остроухов 
безусловно согласен. Так как главная часть членов в Москве и Ольга Фе
доровна qейчас тоже в Москве, да в Москве еще Бенуа и А. II . Б откина, 
то ясно, что собирать комитет надо именно в Москве . Мысль о делении ко
митета на Петербургский и Московский Остроухов решительно отвергает, 
:как могущую внести множество осложнений и помех делу. В сююм деле, 
мы здесь что-нибудь решим, и Бы успеете за зто вреия уже другое, прямо 
противоположное решить. Явная чепуха. Та:к вот, повидайтесь со все:.\IИ 
или проще - стелефоньтесь - passez-moi le mot *- и: приезжайте сами, 
убедив приехать еще хоть Rого-нибудь. Желательно зто сделать до 2-го де
кабря или хотя бы не позже 2-го-3-го .  Мы распределим между собою ра
б оту. Список членов прилагаю. 

Мос�ша 
И. С. Остроухов 
И. И. Трояновский 
М. Ф. Якунчикова 
И. А. Морозов 
В. О. Гиршман 

Генр. Леон. Гиршман 
Мар. Rир. Морозова 
М. П .  Рябушинский 
В .  В .  фон МекR 

кн. С. А. Щербатов 
И. Э. Грабарь 
А. П .  Б отRина 
А. Н. Бенуа 

Жму pyRy. Ваш Игорь Грабарь. 

Петербург 
Д. В. Философов 
С. П. Дягилев 

гр. Д. И. Толстой 
П .  И .  Нерадовский 

Rн. В .  Н. Аргут. Долгоруков 
В. В. Матз 

бар. Н. Н. Врангель 
П .  П .  Вейнер 

гр. Варв. Вас. Мусина-Пушкина 
С. R. Маковский 

Нерадовский и Дягилев часто ездят в Москву, Вейнер и Врангель, на
верно, приедут, да и МаRовсRийlтоже,- ну и дело в шляпе. 

• извините за выражение (фр. ) .  
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Волков А. в. 5 5 ,  2 3 9 ,  240 
Волков \ С .  А.* 283 
BO.'Il<OB Ф. И . *  1 7 2 ,  1 7 3 ,  1 87, 

1 94 .  1 96 ,  288, 297 
Волконский 3 5 2  
Во.:�одарский в. JII. 7 ,  247 
Волошин IКириенко-Воло-

шин) М. А. 305, 333 
Вольтер А. А.** 55 
Вороних1m А .  Н.* 145, 1 94 ,  

2 1 2 -21 4 ,  243, 2Н, 2 7 8 ,  287 , 
300 

Воронихина А. Н. 273,  293 
Воронцов l\I . .!. 266 
Врангс.:�ь Н. Н . *  298,  306, 354 
Врубель М. А . *  2о, 5!1,  7 3 ,  8 0 ,  

8 5 ,  1 7 7 ,  1 7 8 ,  2 8 9 ,  290, 3 1 3 ,  
330,  3 3 1 ,  3 4 0  

Всево.шдсю1й-Гернгросс В .  Н. 
6 

Вышинский А. Я. 5 8 ,  59, 240 
Вяземский А. А. 281 
Вяземс�;ий П. А. 1 1 9,  268 

Гаварни Поль 320 
Гагарин Г. Г. ** 1 0 1 ,  259 
Галлен-:Каллсла Аксель 3 1 3  
Галушкина А. С.** 2 1 8  
Гамрекели И .  224, 2 3 0  . 
Гамсахурдия Н. С. 22, 224 
Гамсахурдия М. 22, 26, 30, 226, 

239 
Гаргонич И. Г. 182 
Гасан-заде Г. 17, 222 
Гасилов С. Г. 86, 1 37 ,  251 
Гаук А. в. 222 
Ге Н. Н . *  336 
Гевирц Я:. Г. 9 3 ,  255 
Гельман М. И. 237 
Гельфрейх В. Г. 1 1 ,  1 2, 219, 221, 

239 
Георгадзе Х .  И. 230 
Георгиевский В. Т. 306, 308, 309 
Герард И .  263 
Герасимов А. М. ** 1 2 ,  25, 29,  

51., !J8, 105,  1 1 0 ,  2 1 6 ,  2 1 9 ,  225, 
228, 230 , 234, 239, 2 4 1 ,  263, 
290 

Герасимов Л. С.  54,  5 5 ,  234, 240 
Герасимов М. М. 4 9 ,  235 
Герасимсч С .  В.** 1 2, 23, 35, 

4 7 ,  4R,  5 0 ,  54, 55, 219, 231,  
234, 235, 236-239 

Гербель Н. Ф. (Николай-Фрид
рих) 1 5 1 ,  278, 281 

Германик Цезарь (Германик 
Юлий Цс3арь) 248 

Геруа 69 
Герцен А. И. 252, 291 
Гессен А. 259 
Гиндус А. Г. * 347, 34 9 
Гиппиус 3. Н. 3 1 3  
Гиршман В. О.* 3 1 9 ,  321 , 323, 

346, 354 
Гиршман Г. Л. 3 3 1 ,  35 
Глазуноn А. :К. 351 
Глебов 2 1 9  
Глиэр Р. М. 227 
Гнесины 222 
Гог Винцент ван* 79 
Гоген Поль * 79 
Гоголь Н. В. 238 , 290, 352 
Гозснпуд Н. С. 90, 252 
Голике Р. Р.* 3 1 9 ,  321 
Голлербах Э. Ф. ** 322, 327 
Голицын И. И. 53, 237 
Голицын 3 1 0  
Голицына П .  И .  275, 276 
Головачевсний (Гловачевский) н. и. 69,  245 
Головин А. Я. 304, 3 1 3  
Головин Ф. А. 1 1 3 ,  266 
Головнин Г .  И. 1 50 ,  281 
Головкина Е. 8 6 ,  87 
Головчинер В .  Д. 353 
Голофтеев Н. Н .  309, 338, 341 
Голынец Г. В .  244 
Голынец С. В .  244 
Гольденвсйзер А. Б. 9 ,  10 1 3 ,  

1 8 ,  28, 3 9 ,  45,  216, 2 2 0 ,  222, 
223 

Гольдштейн С. Н. 245 
Гольбейн Ганс младший * *  302, 

303 
Гомичко В. П. 1 7 1 ,  1 7 9, 180 
Гондуен 294 
Гонзаго (Гонзага) Пьетро ди 

Готтардо (П. Ф.) 1 94, 293 
Гордеев Ф. Г. 274, 283 
Горихвостов 250 
Горлов Н. Н. 5 1 , 52, 5 4 ,  55,  

236,  238 
Горностаев Ф. Ф . *  30 1 ,  329,  ЗН 
Городцов В .  А. 298 
Горощенко Г. т. 50,  219, 235, 237 



Горсю1ii !\. Н. 3 5 ,  39, 232 
Горький 1\f. 222, 244, 274, 3 1 3  
Готлиб А. С .  82, 83, 249 
Грабарь В. Е. 1 7 9  
Грабарь В. М. 5 6 ,  60,  1 0 5 ,  165,  

1 82,  1 9 2 ,  1 97 .  1 9 \1 ,  206, 219 
Грабарь В. Э. * *  9-18, 2 1 ,  22,  

25-29, 31,  33,  35-50, 1 00 ,  
122, 1 8 0 ,  1 92,  2 1 6 ,  2 1 9-22 1 ,  
224, 226, 227, 231-233, 236, 
237, 27 1 ,  290, 322 

Грабарь М. И. 1 3 ,  22, 32, 33, 43, 
47, 56, 5 9 ,  178, 224, 239, 290 

Грабарь О.А.* 175,  1 78 ,  1 8 0 ,  
289, 290, 347 

Грабарь-Мсщерина М. М .  1 3 , 
1 7 ,  2 5 ,  33, 47,  5 6 ,  58, 60,  78, 
1 0 5 ,  160, 165, 1 76-178, 1 8 1 ,  
1 8 2 ,  1 92,  1 98 ,  2 0 6 ,  219,  290 

Грабарь-Пассек М. Е.** 10, 18, 
22, 26, 3 0 .  U.9,  218,  225 

Гращенкоn В. Н. 1 74, 288 
Гращеююв Н. И. 288 
Греков Д. 259 
Греков М. Б .  218,  236 
Гржебип (Гн<ебин) ::J. И.* 3 1 3 ,  

314 
Гривцов 287 
Григоров С. П. ** 53, 82, 83, 87,  

207, 298 
Григорьев А. А. 1 30 ,  1 3 6 ,  273 
Григорьев А. Г. 294 
Григорьев С. Г. * *  53,  58, 237 
Гридин В. И. 228 
Гримм Г. Г. 6 2 ,  85, 86, 89, 92-

95, 1 02, 1 03 ,  128, 1 38 ,  142-
1 4 4, 1 54 ,  155, 1 58, 161 1 62 ,  
1 65-168,  1 73-175, 187, 1 92, 
195, 196, 204, 209, 210,  2 1 3 ,  
2 1 3 ,  242, 243, 2 5 1 ,  254-256, 
260, 271 278, 282, 285-288, 
290, 293-296, 298, 299 

Гринюк И . А. 51;,  55, 238 
Гриценко М. Н. 233 
Грозмани М. В. см. Иоган-

сен М. в. 
Грузенберги 313 
Грюнберг М. Г. 309, 311,  351 
Грюнберг Ю. О . *  3 1 0 ,  3 1 1  
Гузиков Е .  М .  1 8 ,  222 
Гунькип Г. И:. 122, 1 68 ,  1 96 ,  

2 0 7 .  256, 283, 2 8 6 ,  2 9 3  
Гусев А. И .  7 8 ,  246 
Гусев 324 
Гуч1юв Н. И. 343, 344 

Давид Л. А. 1 0 1 , 146,  260 
Давыдов Вас. д. :!78 
Давыдов Вл. д. 278 
Давыдов Е. В. 278 
Давыдов И. 221 
Давыдов r. 233 
Давыдова М. В. 285 
Дадиани m. н. 21, 224 
Дальтон 3 1 0  i. Андрадэ 3 1 0 ,  340-342, 346 

анилин Н. М. 34, 231 
анилин Ю. И. 219 

Даниил Черный 250, 29:>, 297, 
298 

Данилов В. В. 31, 229 
Данилова И. Е. 243 
Дега Эдгар * 79 
Дейнека А. А . * *  2 1 9 ,  222, 236 
Делла-Вос-l\ардовская О .  Л.* 

227 
Демидов Н. А. 1 7 0 ,  1 8 3, 186.  

272,  290 
Демина Н. А. 243 

Демут-Малиновский В. И.* 274, 
291 

Дени (Денисов) В. Н. 51, 236 
Денисов Л. И. * *  7 ,  17, 44, 53, 

56, 2 0 1 ,  221, 236 
Денисов Н .  В. 5 0 ,  236 
Денисов Ю. М. 1 54, 282, 283, 

300 
Денте 335, 337 
Джанапша С. Н. 241 
Джапаридзе М. В. 30 , 239 
Джапаридзе У. М. 27, 227, 230, 

232 
Джеладзе В. П .  2 1 8  
Дживелегов А .  l\. 6 
Дитрихштейн И. 283 
Диффинэ Е .  В. 52, 237 
Дмитриев Г. д. 1 35 ,  1 37 ,  163,  

267, 2 7 5 ,  276 
Дмитриев О. А. 2 1 0  
Дмитриев Ю. Н .  63,  7 1 ,  9 1 ,  243 
Дмитрий Донской 278 
Доброклонский М. В. 6 0 ,  7 0 ,  

188, 245, 2 6 4 ,  2 9 1  
Добрянский А .  И . *  1 75,  182, 

289 
Добужинсная Е .  О.* 3 1 1 ,  3 1 2, 

32 1 ,  324, 325 
Добужинсний М. В.* 205, 257, 

3 1 1-315,  317, 3 1 9-328, 352 
Добычин д. П. 252 
Добычина Н. Е . *  90, 252 
Довженно А. П. 227 
Долгов Л. И. 1 98 ,  2 9 5  
Долговы А .  Л. и М .  Л. см. Ба-

женова А. Л. и Назаро-
ва М. Л. 

Долгорунов 323 
Доливо (Доливо-Сабатинсний) 

А. Л.** 1 0 ,  1 8 ,  220, 222, 223, 
228 

Доливо Э. Я. 14, 220, 239 
Домогацний д. 236 
Домшлан М. И. 295 
Домье Оноре * 320 
Дорлиак Н. Л. 222 
Дрампян Р. Г. 25, 26, 29, 225 
Дружинин Н. М. 1 33,  1 39,  274 
Дубяго Т. Б. 1 9 0 ,  292 
ДудниR С. И. 46, 52-55, 237, 

238 
Дульсний П. М.* 60, 70, 7 1 ,  76, 

77,  83, 84, 87, 9 11 1 0 1 ,  1 02,  1 0 4 ,  
1 23, 1 2 6 ,  1 47 ,  1 56, 242, 246, 
247, 253, 260, 262, 269, 27 1 ,  
2 8 0 ,  283 

Дуннер Иоганн (Яган) Франц 
1 03, 261 

Дурылин с. Н. 1 33, 234, 274 
Дьянова Л. 236 
Дягилев С. П.* 1 44 ,  257, 304, 

313, 317, 3 2 1 ,  323, 345, 346, 
352, 354 

Евлашев А. П. 153, 282 
Евсина Н. А. 5 ,  256, 2 8 3  
Егоров П. Е. 271 
Егоров Ю. А. 298 
Едзиев Г. С.  53, 237 
Енатерина 1 1 3 1 ,  275 
Енатерина 11 86, 87, 1 37, 1 64 ,  

199,  2 0 4 ,  2 1 8 ,  2 8 5 ,  2 9 5 ,  296 
Елев R. Н. 237 
Елизавета Петровна, имп. 62, 

8 9 ,  151,  1 99 ,  265, 275, 276, 323 
Елпатьевс1шй В. С.  3 0 1 ,  302 
Елпатьевский С. Я.* 302 
Епифанова О .  И.** 8 ,  13, 1 22, 

239, 269, 290 
Ерменев_.И. А. 144, 279 

Ермолов А. П. 2 1 9  
Еропнин П .  М .  1 1 1 ,  1 1 2,  1 1 4, 

1 22,  1 3 1 .  1�2. 1 4 1 ,  255, 265-
267, 273, 275, 276 

Ефанов В. П. 51, 236, 237 
Ефим 336 
Ефимов А. В. 227 

Жданов А. А. 212, 255, 276, 283 
Жебелев С. А. 58, 76,  240 
Жиднов Г. В . * *  1 34, 234, 235, 

239, 275, 279, 285 
ЖИднова Е. 290 
Жилле Нинола-Франсуа 88, 252 
Жилярци Доменино * 1 43, 1 9 1 ,  

1 94, 2 0 9 ,  2 1 3 ,  2 9 4  
Жилярци Джованни Баттисто 

(И. Д.) 209 
Жирар Франсуа-Нинола 261,  

263 
Жолтовсний И. В . * 59, 9 0 ,  253 
Жунов Б. 235 
Жуков И. 28 1 
Жуковсний с. ю. 6 8  
Журавлев В. 234 

3агурский Б. И. 264 
Зайцев А. Д. 57, 60, 240 
Зальцман 3 1 3  
Замирайло * В., д. 3 1 3 ,  3 1 5 ,  3 1 7  
Замнов А .  А .  3 3 ,  234 
Замнов С. А. 33, 234 
Замошкин А. И.** 63, 233, 257 
Зандт 340 
Зарипов Х. 235 
Зарудный И. П.** 1 1 3 ,  1 1 5,  1 1 6 ,  

1 3 0 , 1 5 0 ,  1 6 2, 1 6 6 ,  1 98 ,  1 99,  
266,  267, 272,  281 ,  292, 295 

Засыпнин Б. Н. 31, 1 96 ,  1 99,  
229, 235 

Захаров А. д . *  1 1 5 ,  1 45 ,  1 72,  
1 7 3 ,  1 87 .  1 94 ,  1 9 6 ,  212,  213,  
2 1 4 ,  2 5 1 ,  267, 279, 28 8 ,  300 

Звиттен С. ван 273 
Земцов М. г. 92, 93,  99,  1 1 1 ,  

1 1 2,  1 1 4, 1 1 8 ,  122, 1 3 1 ,  1 37, 
1 4 1 ,  1 50 ,  160, 1 63,  187, 255, 
258, 259, 265-267, 273, 274, 
276-278, 285, 288 

Земцов С. М. 95,  256 
Зильберmтейн И. С. 60, 6 1 ,  

104,  241 , 244, 246, 2z.7, 249, 
262, 263, 333, 344 

Зимин М. И. 242, 275 
Знаменсная Н. Г. 1 7 1 ,  ИЗ, 1 8 0 ,  

1 8 1 ,  287 
Зограф Н. Ю. 287 
Зомбе С. А. 297, 299 
Зубов А. 273 

Иванов Александр А.* 7 3 ,  761 
80,  143, 238, 253, 341 

Иванов А. И. 99, 259 
Иванов Алексей А. 86, 251 
Иванов Вл. Н. 210, 299 
Иванов Вяч. И.* 3 1 3  
Иванов д.  1 34, 272, 275 
Иванов И. А. 251 
Иванов М. М .  253 
Иванов с. В . *  45 
Игумнов Н. Н. 9 ,  10, 18, 20, 25, 

39, 216, 222, 223 
hльии М. А. 6 9 ,  1 39 ,  213, 245, 

272, 298, 3 0 0  
. 

Ио1•ансен (Грозмани) М. В. 8 ,  
1 54, 1 5 7 ,  1 8 6 ,  277. 283, 285 

Иогансон Б. В.** 57,  60, 1 60 ,  
236, 284 

357 



Иодко Р. Р.** 2 5 , 225 
Иордане Якоб 1 88,  291 
Иофан Б .  И.** 1 2, 2 1 9  
Исаков С. К .  8 3 ,  232, 249 
Истомин К .  Н. * *  39, 22;;, 233 
Ишмаров И. 236 

Кагансная Ж. Э. 235 
Каганович А. Л .  278 
Каждан Т .  П .  5 ,  260, 299, 308 
Казаков М. Ф. * 69, 1 1 2 , 1 1 5 ,  1 28 ,  

1 45 ,  1 54 ,  1 87 ,  1 9 1 ,  1 94-196,  
229,  266,  267,  272,  282,  294 

Казаков Р. Р. 271 
Казанская Е .  259 
Калинин М .  И. 2 1 8, 239 
Калязина Н. В. 273 
Камерон Чарльз * 2 6 1 ,  289, 296, 

3 0 1  
Rампонари В .  Н .  2 8 6  
Кандауров К .  В .  3 2 7 ,  328 
Кандаурова К. В. 327 
Канде.1аки Н. П. 20,  223, 239 
:Капица П. JI. 234 
:Капицы 4 4  
:Капустина Т .  :Н. 78, 248 
Капшай А. М. 
Каргер М .  К .  93, 255 
Кардовсная Е .  д. 1 92,  200 
Кардовсние 28, 44, 227 
Кардовский Д. Н.* 43, 76, 192,  

227.  304, 331  
:Наржавин Ф. В. 256 
Карл Xll 266 
Кармен Р. 225 
:Нарпинсний А. П. 256 
:Нарпинсний И. М. 245, 256  
:Карпова А .  С .  208,  21  О ,  298 
Кары-Ниязов Т. 235 
:Насатнин П. А. 221, 
:Нассо л. А . *  344 
Rасьяновсние 343 
Rауфман Н. Г. 246 
Кафтанов С .  В. 28, 227 
:Качалов В .  И.** 10, 1 3 ,  Н ,  1 8 ,  

3 3 ,  3 7 ,  222, 228, 230 
Каштелян А .  М. 8 
:Кваренги Джаномо * 94,  9 6 ,  

1 98 ,  1 98, 2 0 0 ,  204,  2 5 8 ,  266,  
282,  295, 296 

Квасов А. в .  203 
Квасов А н .  В. 1 04 ,  1 0 6 ,  1 1 2 ,  1 22,  

1 35 ,  1 40,  203, 267,  273, 2 6 1 ,  
262, 276,  290, 296 

Ке;:�ринс1;ий А .  259 
Кемснов в. С. 234, 283 
Кепинов Г. И. 25, 226 
:Керн А .  П. 268 
Киавери l"а"тано 69, 278 
Rикип А .  В. 1 24,  1 26 ,  1 30,  1 48 ,  

1 55 ,  1 56 ,  J 51! ,  2 7 0 ,  2 7 1 ,  280 
Киладзе Г. 222 
:h1шарисова А. А. 254 
Rипл1ш Д .  И. 76,  247 
Кипренский О. А . *  73,  80, 142-

1 44,  218,  259, 278, 335 
Киринов В. О. 6 4 ,  1 76, 2 4 3  
Кириллина Е .  В .  24'> ,  256 
:Нириченю;) Е .  И. 300 
Киров С .  М. 248, 276,  292 
Кирсанов 274 
:hисельпиков М. 2 7 1  
Китайна К. д. 236 
Клеяюшн А .  В .  263 
Кшшов М .  М. 18, 33, 36,  222, 

228, 230 
Кнебель И. Н. 1 2 8 ,  254,  258 , 

287, 292, 308, 3 1 4-3 1 6 ,  3 1 9 ,  
32 1 ,  322, 326, 352 

358 

Книппер-Чехова О. JI . * *  1 0 ,  
1 8, 3 3 ,  228 

Ннажнин Я. Б. 268 
Князев А. Н .  1 0 5 ,  1 0!'1, 262, 2 6 4  
l\оваленсная Н. Н. 2 5 8 ,  284, 

292 
l\оган Н. Р. 2 1 9  
l\ожин П. А .  1 :J З ,  256, 274 
Козловсний М. II.* 1 58 ,  253, 

283, 284 
l\окоринов А. Ф.* 8 6 .  87 ,  1 2fl , 

1 6 3 ,  1 6 6 - 1 68, 170 ,  173-175,  
1 8 3 ,  1 8 6 ,  1 93 ,  20 1 - 203, 2Ы , 
252, 271 , 28 1 ,  285, 289-292, 
295 

Коле Луиза 2 1 9  
Номашна А .  М .  237, 337 
Нондаков Н. П. ** 58, 240, 309, 

328 

I\узнецова С .  А .  263 
Rузьмина В. д. 1 33.  274 
Rузьмина М. Т. 7,  244, 
Куинднш А. И . *  336 
Нунрынинсы 1 25,  234 
К уприн А .  В. 236 
Нуприн А. И. 3 1 3  
Нурбатов А. А. 272 
Rурбатов Ал. А .  1 30,  273 
Курбатов Вл. Н.* 327, 329 
Куссниц�шi\ С .  А .  36,  232 
Нутателадзе А. К. 1 5, 230 
Нутспов Н. И . *  351 
Кут11.1ова В .  Н. 9 1 , 254 
Н утуJов М. И. 1 32,  274 
Куфтин Б. А. 28, 227 
Н ухарноn Н. П. 53, 238 

Конда�;ов С. Н. 328 Лазнрсв В. Н. * *  5,  5!'1, 60, 1 38.  
nонеююв с. т. 208, 298 1 :н1,  1 41. ,  11.5, 1 �� .  1 5 4 ,  1 72-
Ноненкоnа М. И .  208 , 298 1 1 1, ,  1 76 ,  192, 2 '1 :J ,  277,  278, 
!\они А. Ф. 1 2 8  283, 2 8 5 ,  2Н7, 308 
nоновалов В .  А .  5 0 ,  2.Зб Лазареn 2 1 9  
Конрад (Нондрат, Нондорат) Лнзарсвсний П .  П .  * *  8 1  Нн (Гав ) Христофор 1 1 7 , 12!'1 ,  .тта мановн 342 

1 30, 2u7, 272 Лнвrnвой л. II.* 2 7 Н ,  334 
Кондрат Ян 2fi7 Ланс!'ре !С. Е . *  5 :, _  1 ·" 76 , 234, 
Ноноплrва М .  С. й3,  255 238, 23f\, 247, 3 1 3 , 3 1 5 ,  3 1 7-
Нонстантинов И. Ф. 1 7 ,  222 :J 1 \1, :!52 
Rончаловсная Е .  П. 287 Ла11с1ше 36, 232 
Кончаповсний д. П. 48 Лашш 1,3 
Нонча:товсюrй М. П. 4 8 ,  23!, Ларионов М. Ф. * 333 
Нончаловсний П. П. 287 :Т!'iiсд!'в .-\ . Л .  224 
!\опалин И. П. 224 .'Jcficд!'в А .  П. 2:3 \  
nорин П. Д.  Н6, 2 3 1 ,  234, 280 nt>r1c,'\CD 13 .  Н .  23;, 
Кормон Фернан * :303� зо1, ЛсGедсn Г. Е. ** 1; з ,  \>�, 158,  1 59, 
Корнейчун А. Е .  40, 232 ,  233 211 3 , 25Н,  2811 
Корнилов П. Е. 63,  70,  1 6 2,  243, Лсfiедсва Ю. Л. 2 4 3  

26",  28.'i Jiеfiсдннсщщ А. П. 1 ;,з, 1 3 \ ,  1 6 3 ,  
Rоробов и. Н .  9 9 ,  1 1 2,  1 1 5, 1 1 6 ,  1 Н '1 ,  273, zн:, 

1 22, 1 3 1 ,  255 , 258, 26 1 ,  265- ЛefiPдi:н1c1шii 2 : "  1, :_: 
267,  288 .'JeG.•oн Жа11-!3ат11ст Ален-

Rоровин к. А . *  1 9 ,  59 ,  GS, 1 савдр й\1, 1 06 ,  1 1 7 ,  1 30,  251, 
223 , 35 1 1 2о3, 2Но 

l{орольноn А .  2 5 4  .'Т!'ве11 во.'J1,де 89, 2�2 
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Рянгина С. В. 55, 237, 238 

Сааринен Элиэл * 3 1 3  
Савинов А. Н. 9 1 ,  1 01 ,  1 38. 

143, 1 58,  1 62, 253, 259, 264, 
278, 284, 285 

Савицний !\. А. 105, 234, 263, 
261, 

Савич Илья 242 
Савнов В. 259 
Салтыков И. 272 
Сальвини ТО}!Мазо 2 1 ,  224 
Самков В. А. 263, 333, 344  
Самосуд С. А. 227 
Сарабьянов д. в. 190, 292 
Сараджев R. 222 
Сарафанова 2 1 9  
Сарьян М. С. 26, 29, :!26 
Сатин А. см. Статин А. 
Сварог В. с. 21, 26, 29, 38, 39, 

44, 45, 51 -53, 223, 224, 
228-23 1 ,  234, 237 

Сварог Л. С. 21, 38, 39, 44, 51,  
224, 239 

Свенцицная В. и. 8 
Свенцицние 1 7 9  
Свенцицний И. С.  1 6 6 ,  175,' 178, 

287, 332 
Свиньин В. Ф. 291 
Сегал А. И .  43, 53, 55,  61 , 238 
Селиверстов Н. д. 42, 234 



,Селиверстова Е. В. 239 
Селищев А. М. 14, 48, 49, 220, 

234 
Семенов В. Н. 1 0 ,  218 
Семенова М. Т. 39, 232 
Сент-Илер Пьер де 85, 86, 187,  

1 9 6 ,  250 
Сергеев Н. 236 
Сергеев В.  С. 227 
СереGртюва 3. К.**  78, 248, 

257 
Серов А. Н. 263 
Серов В. А.* 7 ,  13,  20,  25, 28, 

29, 54,  59, 73,  80,  85, 1 05, 1 10 ,  
1 57,  2 1 1 ,  2 2 1 ,  226, 249, 258, 
2о3, 283, 286, 299, 305, 309, 
3 1 1 ,  313, 328, 337-3 4 1 ,  343, 
345, 346, 350-353 

Серов Вл. А. 242 
Серова В .  с. 13, 1 05, 263, 

309-31 j .  338, 339 
Серов г. в .  339 
Серова О .  Ф.* 309-3 1 1 ,  338-

342, 3:.4, 347 - 349, 352, 
3 5 3  

Серовы ;14 1  
Сибор (Лившиц) В .  О .  1 8 ,  222, 

223, 224 
Сидоров А. А. 6 
Симон Лю�ьен 332, 333 
Си>юнов К. М. 233 
Сильчеюю Т. Н. 165, 286 
Сказкин С. д. 227 
Скворцов А. М. 247 
Скопин Г. А. 248, 271 
Скотников Е. О.  1 04, 262 
Скрябина Е .  А. 299 
Смирнов А. В. 261 
Смирнов А. П. 146 ,  2 1 0 ,  260, 

280 
Смирнов JI. А.  2 1 8  
Смирнова Э. С. 243, 254 
Снегирев В. 273 
Сова П. П. 1 7 1 ,  1 74, 1 80, 1 8 1 ,  

288 
Соколог, JI. А. 250, 276 
Соколов NI. Н. 169,  287 
Соколов П. П.  291 
Соколова Н. И. 240 
Соколов-Скаля п. П. 234, 288 
Соловьев В. Р. 233 
Сологуб (Тетерников) Ф. К. 

3 1 3, 314 
Солодовни�юв А. В. 25, 38-40, 

54, 225, 234 
Сомина Р. А. 1 1 2, 265 
Сомов А. и. 262 
Сомов R. А.* 257, 31 1-317, 3 1 9  
Соморов В .  А .  1 8 8  
Спарро П. И. 289 
Сперанский П. Т. 7 1 ,  246 
Стааль А. Ф. 330, 331 
Сталин И. В. 26, 41, 223, 227, 

228, 232, 236, 269, 278, 
Старцев д. М. 266 
Старцев О. д. 1 1 3, 1 1 6,  1 29 ,  1 34,  

1 4 1 ,  266, 273 
Старчепко Ф. 1 49,  1 50, 281 
Старов И. Е.* 96, 1 1 5 ,  145,  1 72, 

1 87, J �R. 191,  1 94-196 ,  203, 
204, � u 7 ,  269, 276, 285, 288, 
294, �96. 297 

Стасевич А. Л. 222, 223 
Стасов В. В. 337 
Стасов В. П.* 1 1 5, 1 43 ,  1 9 1 ,  

194, 261, 267, 291,  293, 294, 
297, 300 

Стасов д. В, 336 

Стернин Г. Ю .  8,  331 Трояновский И. И.* 2 1 1 ,  3 1 0 ,  
Стоковский Леопольд 36, 232 321 , 322, 326, 350, 3 5 1 ,  3 5 4  
Столпянский п. Н .  263 Трубецкой П. П. * 351 
Столяров А. 91,  253 Тугендхольд Я. А.** 332 
Стуруа Р. И. 17, 221 Тургенев И. С. 48, 85,  250, 327, 
Суворов А. В. 253 336 
Судаков И. Я. 33, 230, 232 Туржанский Л. В.* 36, 39 
Судковский М. С. 3 1 2 ,  323 Турчанинов 345 
Сумароков-Эльстон Н. Ф. 98, Турчанинова А. И. 264 

258 Туския И. 224 
Суриков В. И. 39, 46, 54, 59,  1 Тырса Н. А. 26,  76,  226 

73, 80,  8 1 ,  1 10,  1 89,  219,  223, Тютчев Н. И. 262 
231 , 237-239, 275, 305, 333, 
334, 336 

Сурков А. А. 225 Уваров А. С. 298 
Сухов д. п. 35, 231, 266 1 Уварова П. С. 298 
Сысоев П. М. 234 Угрюмов Г. И. 160,  284 

Сытин И. д. 1 53, 226 Удаленков А. П. 31 
Сытин п. в. 282 Уистлер Джемс Эббот Мак 
Сытина т. В. 8, 297 Нейл * 3 1 4  
Сюнненберг К .  А.* 312-314, Улугбек 49,  235 

3 1 9, 320 327 Ульянов Н. П. 29, 36, 228, 231 • Ульяновы 38 

Тар11сог.а А. !\. ** 1 0 ,  1 3  
Тарле Е. В. 227 
ТарновсRая С.  В. 337 
Тароватый Н. Я.* 3 1 4  
Тарханов М. М. 1 0, 21 7 
Тархановы 338 
Тархов Н. А.* 332 
Татищев М. Ю. 267 
ТвельRмейер В. Ф. 246 
Тегин д. К. 54, 55,  238 
Темирканов 19, 2 1 9  
Теребеневы А .  И .  и И .  И. 1 43, 

278 
Тимур (Тамерлан) 1 5, 38, 49,  220, 235,  259,  260 
Тирион Эжен Ромен * 304 
Тихомирова М. А. 1 42, 278 
Тициан Вечелио* 79 
Тоидзе А. М. 28, 30, 228, 239 
Тоидзе И. М. 26, 226 
Тоидзе М. И. 26, 3 1 ,  226, 228 
Толкунов Н. П. 54, 55,  238, 240 
Толстой А. К. 337 
Толстой А. Н. 302 
Толстой д. И.* 346, 354 
Толстой л. Н. 220, 267, 335 
Толстая С. А. 342 
Толстой Ф. П.* 341 
Томашевский Б. в. 1 1 8 ,  268 
Томон Тома де 194, 213, 2 1 4 ,  

293, 294, 298, 3 0 0  
ТОМСRИЙ Н. В .  97,  257 
Тон К .  А.* 62 
Торвальдсен Бертель 303 
Торопов С.  А.* 1 3 1  
Тосканини Артуро 36, 232 
Траверс Жан Балтазар де ла 

1 97,  290, 295 
Травин Н. П. 228 
Трайнин И. П. 44, 234 
Тревер К. В. 60, 241 
Трезини Доменико Андреа 1 13, 

1 37,  1 52, 255, 261,  264, 274-
277, 281 ,  283, 291 

Трезини Дшузеппе 255, 261, 283 
Трезини Пьетро Антонио 104,  

1 5 3 ,  255 
Трезини, семья 95, 255 
Третьяков П. М. * 6 7 ,  284,  333, 

336, 337 
Троицкий Н. В. 256 
Тройницкий С. Н.** 56, 1 28 

Урвич С. М. 248 
Ус�

6
'?· н. 1 1 1 ,  1 12 .  1 14 ,  265-

Устинов Г. И. 1 4 1 ,  278, 281 
Устинов И. Г. 1 41 ,  267, 2 7 8  
Ухтомский д. В.* 1 12, 1 14,  1 17,  

1 30,  1 62, 1 6 4 ,  267, 2 8 1 ,  282, 
286 

ФаворСRИЙ в. А.** 6 1 ,  231 
Фадеев А. А. 120, 261 
Фальк Р. Р.** 61 
Федоров Вл. И. 1 46,  280 
Федоров И. в. 264 
Федоров-Давыдов А. А. 264, 

285 
Федотов П. А.* 143, 335 
Фейнберг Л. Е .  26, 223, 226, 231 
Фейнберг С.  Е. 10,  1 8 ,  217,  222 
Фельтен Ю .  М. 1 7 1 ,  1 96, 203, 

258, 27 1 ,  272, 283, 296 
Филиппов Б. М .  2 1 9  
Филиппов д .  И. 3 1 7  
Филиппов Н. В. 232 
Филипповы 39 
Философов д. В.* 347, 352-354 
Фирсов И. 76, 247 
Фишер 351 
Флобер Гюстав 12, 219 
Фолет 258 
Фомин И. А.* 352 
Фонвизин д. И. 268 
Фонтанна Джованни-Марио 92, 

254, 278 
Фонтен П. 263, 294 
Френц Р. Р.  26, 226 
Фуфаев А. с. 228 

Хагелунд 245 
Хазанова В. Э. 2 1 9  
Хаимов Я .  М .  5 4 ,  238 
Хальс Франс 79, 8 0  
Хальстрём Б.-Х. 300 
Харитоненко П. И. 236 
Хвостов в .  М .  227 
Хижняк И. Л.  234 
Хлебощины 336 
Хоббема Мейндерт 59 
ХомутецRий Н. Ф. 157,  283 
Хорава А. А. 21 , 224 
ХрабровицRий А. В. 78, 97, 

105,  1 09, 248 

-Статин �Сатин, Статиньш) 
144, 218 

Стемасов П. В. 233, 239 

А. Трояновская А. И. 59, 2 1 1 ,  299 
Трояновские А. И. и И. И. 341 , 

1 ТР•>ПИНИН В. А.* 1 43, 335 
ХрапченRо М .  Б.** 9,  12,  21,  

23, 25,  26, 28, 30, 31,  33-
39, 47,  53,  54,  57,  58, 77,  216, 
224, 246 

346, 352 . Хучуа П. 222 
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цапенко М. П. 159,  1 6 6 ,  1 7 2 ,  
173,  1 7 5 ,  1 7 6 ,  2 3 1 ,  284, 286, 
287 

Церетели 18 
Цетлин М. О. 333 
Цигаль В. Е. 49, 50, 235 
Циркунов В. ю. 1 45, 279 
Цицишвили Т. И. 27, 30, 226, 

239 
Цыплаков В. Т. 54, 55, 238, 

240 
ЦявловскаЯ Т. Г. 268 

Чайковский П. И. 28 
Чапаев В. И. 54, 238 
Чащарин А. С.  12, 2 1 9  
Чевакинский С. и.* 96,  1 03, 

1 04, 1 0 6 ,  1 1 2, 1 1 5,  1 1 7 ,  1 20 ,  
122, 1 24, 1 3 1 ,  1 3 7 ,  1 4 0 ,  1 5 1 , 
1 53, 162,  168,  1 8 7 ,  257, 258, 
261-263, 267, 270, 273-275, 
277, 278, 281 

Ченмазов И. И.** 25, 225, 231 
Челищев 278 
Челноков И. Я. 64,  243 
Челноков 274 
Черкасов Н. R. 217 
Чернасс.1шй В. М. 129, 272 
Чернов Е. Г. 266 
Черногубов Н. Н. 247 
Чернышев И. Г. 201-203, 296, 

299 
Чернышев Н. м. 1 7 ,  1 9 ,  24, 25, 

36, 60,  221 , 222, 231, 237 
Чернышевский Н. r. 53, 238 
Чернышевы 38, 45 
Чернышевы-Безобразовы 203, 

208, 298 
Четвертинская В .  R .  336 
Чехов А. п. 342 
Чехова М. П. 342, 345, 347 
Чиаурели М .  Э. 1 9 ,  29, 223, 228 
Чиюпюв А. Г. 146 ,  266, 280 
Чириков Г. О . * *  64, 243 
Чистяков П. П. * 8 3  
Чичерин 3 1 0  
Чичерины Б. Н. и в .  Н. 344 
Чоглоков М. 272 
Чубинашвили Г. Н. 22, 26, 23, 

87, 93, 94, 120, 224, 226, 2 5 1 ,  
2 5 5  

Чуковский R. И . * *  4 9 ,  235 
Чураков С. С. 91 , 253, 290 

Шан 302 
Шапиро А. А. 264 
Шапиро Е .  И. 247 

Шапорин Ю. А. 9 ,  1 0, 2 1 6 ,  
Шапошнииов с. 236 
Шарлемань И. А. 59, 241 
Шафиров П. П. 1 50,  28 1 
Шахрух 235 

222 Шумахер И.- д. 275 

Швальбе А. R. 278 
Швернии Н. М. 57, 240 
Швертфегер Теодор 283, 29 1 ,  

296 
Шебуев В. R. 160, 284 
Шевченко Т. Г. 337 
Шевченно В. Ф. 1 54, 283 
Шегаль Г. 111.** 25, 237, 238 
Шедель Готфрпд 278, 281 
Шелиовнинов 265 
Шемянин М. Ф. 219, 334, 335, 

336 
Шенье Андре Мари 1 1 9 , 268 
Шерваmидзе (Чачба) А. !\. * 

304 
Шереметевы 275, 281 
Шерер 351 
Шестанов R .  R. 231 
Шестанов Ф. М .  291 
Шибанов (!Пебанов, Шабанов) 

А. П. 1 44, 279 
Шибанов М .  1 44, 279 
Шилков В .  Ф. 1 1 1 , 1 1 3, 1 1 5,  

1 35-137,  145,  1 55, 259, 264 , 
265, 267, 275,  283 

Шинне,,ь 1\арл Фридрих 2 9 1  
Ширяй Иван 253 
Шишкин В. 235 
Шишкин И. И.* 70, 1 26 ,  1 4 7 ,  

148 ,  1 5 6 ,  1 5 7 ,  246 , 2 5 3 ,  27 1 ,  
283, 336 

Шквариков В .  А. 31, 42, 54, 
83, 229 , 234, 21,9 

Шлифште11н С. И. 223 
Шлыков В .  А. 2 1 8  
Шлютер Андреас 1 1 7 ,  1 4 1 ,  259, 

267,  278 
Шнейдеров М. А. 224, 225 
Шпекле R. 283 
Шолохов М. А. 227 
Шостакович д. д. 1 0 ,  28,  36, 

37, 217,  222, 227 , 232, 241 
Штауберт А. Е. 187, 291  
Штейншнайдер В. Л .  86, 251 
Штелин Я. Я.** 1 63, 20 1 ,  285, 

296 
Штигл1щ 247, 263 
Штильман И. Н. 237 
Шубин Ф. И.* 298 
Шувалов И. И. 137, 160, 163, 

190, 192, 275, 281 ,  284 
Шульга 32 

Шумахер И. Я. 1 34, 137,  1 5 t .  
272, 2 7 5 ,  28 1 ,  282 

Шумилов В. Н. 267 

Щедрин Ф. Ф.* 274, 283, 284 
Щедровский И. С.  254 
Щепкин М. С. 327 
Щепкины 327 
Щербатов С.  А.* 306, 3 1 1 ,  334, 

354 
Щукин с. С.* 1 60,  285 
Щукина Е .  П. 1 46 ,  280 
Щуко В. А.* 1 2  
Щусев А. В . *  6 ,  6 0 ,  6 4 ,  6 9 ,  1 23. 

243, 249, 2 6 1 ,  262, 265, 269. 
270, 283 

Эберлинг А .  Р.* 257 
Эйхенгольц М. Д. 2 1 9  
Эльберт Л .  П .  224 
Энгр Жан Огюст Доминин ** 7 9'  
Эрдсли 1\ .  А .  1 8, 39, 222 
Эренбург П. Г. 333 
Эттингср П . .J:.** 3 1 4  
Эфрос А .  111. * *  6 

Юон R. Ф.* 55, 234, 238, 
Юрченио П. Р. 1 31 ,  273 
Юсупов Б. А. 234 ЮС)'ПОВ Н. Ф. 98, 345, 351  
Юсупов Ф .  Ф. 98, 258,  342, 

239-

343 

Явлснсний А .  Г.* 304 
Ягуншнский П. И. 1 50, 267 
Яиовлев в. Н . * *  42, 44, 59,  233• 

237 
Яновлев В. Н.** 231,  234 
Яновлев М. Н. 29, 36, 228 
Яновлсва 38 
Яновлсвы 5 1 ,  237 
НJ<упчикова М. Ф . *  340, 354 
Яновский 293 
Яремич С .  П.* 166, 1 75,  1 77, 

211 9 ,  250, 287' 2 8 \\, 313,  314, 
353 

Ярославский (Губельман М. И.) Е. М. 58, 241 , 290 
Яшnили JI. С. 224 
Ншвили М. 20, 2 1 ,  223, 239 
Яшвили 1 6  



Список сокращений 

АН СССР - Академия паук СССР 
АХ СССР - Академия художеств СССР 
В хутеин 

В хутемас 

ГБЛ 
гим 
гм и и 

- Высший государственный художественно-технический ин
стптут в Москве 

- Высшие государственные художественно-технические ма-
стерские в Москве 

- Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина 
- Государственный исторический музей 
- Государственный музей изобразительных искусств им. 

А. С. П ушкнна 
ГНИМА - Госуда рственныfl научно-исследовательский музей архи

ГПБ 

ГРМ 
гтг 
гэ 

тектуры 1ш . А. В .  Щусева 
- ГосударствС'нная публпчная библиотека им. М.  Е. Салты-

кова-Щедрина 
- Государственный Русский ыузей 
- Государственная Третьяковская галерея 
- Государственный Эрмитаж 

МУЖВЗ - Московское училище живописи, ваяния и зодчества 
МГХИ - Московский государственный художественный институт 

им. В .  И. Сурпкова 
РАНИОН - Российская ассоциация научно-псследовательских инсти

тутов общественных наук 
ТПХ В  - Товарищество передвижных художественных выставок 
ЦГАВМФ - Центральный государственный архив военно-морского фло

та СССР 
ЦГАДА 
ЦГАЛИ 

ЦГИА 

ЦГРМ 

- Центральный государственный архив древних актов СССР 
- Центральный государственный архив литературы и искусства 

СССР 
- Центральный государственный исторический архив СССР 

в Ленинграде 
- Центральные государственные реставрационные мастерские 
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Местонахождение 
пубЛИRуемых писем и фотографий 

И. Э. Грабаря 

Отдел, рукописей Государствеппой Третьяковской галереи, Москва 
Бардину П. И . ,  Бологовой Е. Д. , Бонч-Бруевичу В. Д . ,  Бронштейну С. С. , 
В олошину м, А. * ,  В рангелю Н. Н. *, Георгиевскому В. Т. *, Грим
му Г. Г. и Петрову А. Н" Грюнберг М. Г. * ,  Знаменской Н. Г" Ивано
ву А. И" Иогансону Б. В" Коненковой М. И" К рылову В. П. *, Курба
тову В. Л. * , Леви В. Ф., Лейзерову М.  И" Лихтенштейну Е. С" Jlуюn
Маковской Е. К. * , Мавриной Т. А" Молотову В. М" Нерадовскому П.  II" 
неустановленным лицам, Островскому Н .  С" Попову В .  С" Пономарен
ко П. К . ,  Рериху Н .  R" Савинову А. Н . ,  Серовой О. Ф. * ,  Сильчен
ко Т. Н . ,  Соколову М. Н" Томашевскому Б. В" Х рапченко М. Б" Ца
пенко М. П . ,  Чубинашвили Г. Н.  

Отдел рукописей Государстве11,11,ого Русского музея, Лепипград 

Лебедеву Г. Е . ,  Макарову В. К . ,  Пушкареву В. А. 

Цептральпый Государствеппый архив 11итературы и искусства СССР, 
Москва 

Б абенчикову М.  В . ,  Белицу С. А" Б ондаренко И. Е "  Булгакову В. Ф. , 
Бялыницкому-Бируля В .  R. , Жидкову Г. В" Жолтовскому И. В. , Кан
даурову R.  В. *, Лазаревскому И. И . ,  Сварогам В. С. и Л. С. 

Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, 
Москва 

Гозенпуду Н. С" Грабарю В. Э" Грабарь (Епифановой) О. И. , Х рабро
вицкому А. В . ,  Чуковскому К. И. 

Отдел рукописей Государственной публичпой библиотеки им. М. Е. Сал
тыкова-Щедр ипа, Ленинград 

Лебединской А. П" Остроумовой-Лебедевой А. П . ,  Философову Д. В. * 

Научпо-библиографический архив А кадемии художеств СССР, Лепинград 

Белогруду А. Е. *, Гусеву А. И" Гримму Г. Г" Репину И. Е. * , Се

галу А. И.  

Л епипградское отделение А рхива А каде.мии 11,аук СССР, 

Доброклонскому М.  В., Кондакову С. Н. * 

* Звездоч1,ой отмечены письма,  публикуеыые в приложениях. 



Отдел рукописей Республиканс'lеой бибдиотеки Литовской ССР, В иль'IJюс 

Веревкиной М. В. *, Добужинско�1у М. В. * 

Архив И нст uтута грузинского искусства А кадемии паук Грузинской 
ССР, Тбилиси 

Чуб1111ашш1л11 Г. Н. 

Архив Государствеш1ого музея Татарской А ССР, К азанъ 

Дульс.ко:му П. J\I. 

Отдел ру1>оп11сей Львовской картинной га.1ереи, Львов 

Маркову О .  О. * 

Собрание Бар кударовой Ж. Е.,  Ленинград 

Бронштеiiну С. С. 

Собрапuе Бродского И. А . ,  Ленинград 

Белицу С. А. , Билибину И. Я. * ,  Бродскому И. А . ,  неустановшшному 
лицу 

Собрание Депuсова Л. И. , Моснва 

Лейзерову И .  М:. , фотографии 

Собрание Епифановой О. И.,  Аfосква 

Фотографии 

Собрапие Иогансен М. В . , Лепинград 

Грозмани (Иогансен) М. В .  

Собрапие Нрашепинникова А .  Ф" АJосква 

1\рашешшнинову А. Ф. 

Собрание Ограновича С. М. , Львов 

Ограновичу С. М. 

Собрапие Петрова А .  Н. ,  Ленинград 

Петрову А. Н., фотографии 

Собрание Пызгаревой Е. Г. , Аfосква 

П ызгаревой Е. Г. , фотографии 

Собрание Све11 цицкой В. И. , Львов 

Свснц1щному II .  С. 



СписоR иллюстраций 

1. И. Э. Грабарь, май 1 945 г. , фотография Г. Вайля. 
2. И. Э. Грабарь в квартире на Масловке, 13 февраля 1 949 г. 
З. И. Э. Грабарь с дочерью О. И. Грабарь (Епифановой) и сыном 

М. И .  Грабарем, вторая половина 1 940-х годов. 
4 .  На этюдах, 1 950-е годы. 
5. В залах Государственной Третьяковской галереи, середина 1940-х 

годов. 
6. Государственная Третьяковская галерея. Выставна произведений 

И. Э. Грабаря в связи с 75-летием со дня рождения, май 1 946 r. 
7. И. Э. Грабарь с деятелями науки и искусства во время чествованпя 

его 'в связи с 75-летием со дня рождения, апре:�ь 1946 г. 
8 .  И. Э. Грабарь пишет автопортрет, март 1 947 г. 
9. :Мастерская И. Э. Грабаря в Абрамцево, конец 1950-х годов. 

10.  И. Э. Грабарь в Абрамцево, 1 950-е годы. 
1 1 .  И. Э. Грабарь с внуком и М. И. Грабарь, август 1 954 г. 
12. М. Е. Грабарь-Пассек и В. Э. Грабарь, 11 мая 1 956 r. 

Рисунки в тексте 
I. Факсимиле письма И .  Э. Грабаря А. Н. Петрову, 22 пюня 1 950 r. 

I I .  Факсимиле письма И. Э. Грабаря А. Н. Петрову, 2 июля 1 951 г. 
111 .  Кукрыниксы. И. Э. Грабарь. Д ружеский шарж к 80-летию со дня 

рождения, 1951 г. 
IV. Факсимиле фототелеграммы И. Э. Грабаря А. Н .  Петрову и Г. Г. Грим

му, 5 ноября 1954 r. 
V. П ригласительный билет на открытие выставкп произведенпй И. Э. Гра

баря, принесенных в дар Закарпатской областной картинной галерее 
(г. Ужгород), 4 июня 1 955 r. 
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