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исторія одного дома.*
(Baron N. Wrangell: Marienhof—château des Resvoï au gouvernement de 

St.-Pétersbourg).

Первый разЪ я былЪ вЪ «Маріенгофъ» поздней весною. Ярко зе
ленѣла и смѣялась пробивающаяся трава, застѣнчиво кутались вЪ об
новленную листву деревья. Солнце, всю зиму запрятанное тучами, 
ласково усмѣхалось вЪ голубомЪ высокомъ небѣ. Чуть-чуть, иногда, 
задѣвали его легкія, какЪ бѣлые барашки, пасущіяся облака. Словно 
голубое море разстилалось надъ землею.

Далеко, далеко видно, какЪ убѢгаетЪ, извиваясь, капризная дорога 
и тамЪ, на берегу рѣки стоитЪ небольшой домЪ. ОнЪ весь бѣлый, 
такой маленькій, аккуратный, и чувствуется, что вЪ немЪ живушЪ 
уже давно. Старые дома, какЪ и старые люди, какЪ то особенно грѢ- 
ютЪ и тревожатЪ, когда играетЪ кругомЪ молодая жизнь. ДомЪ Рез- 
выхЪ вЪ одинЪ этажЪ, типа такЪ называемыхъ «голландскихъ» домовЪ, 
которые такЪ любили при Петрѣ ПервомЪ. Много такихЪ зданій 
видишь вЪ Швеціи, и Маріенгофскій домикЪ очень характерная по
стройка такого рода. Живописно поставленъ онЪ при впаденіи Солки 
вЪ Лугу, и глядитЪ какЪ приземистый карликЪ на фонѣ столѢтнихЪ 
деревьевъ, построенныхъ «вЪ циркумференціи». Еще при шведскомЪ 
владѣніи домЪ составлялъ собственность бароновЪ БлеекенЪ и По
слѣдній представитель рода, генералЪ-аншефЪ (f 1763), владѢлЪ мно
гими имѣніями: Сала, Маріенгофѣ и БлеекенгофЪ —всей той земельной 
территоріей, которую тогда называли «ГПерпигорьемЪ». Со смертью 
послѣдняго Блеекена земля перешла кЪ сестрѣ его, шведской поддан
ной фонѣ МарквартЪ, у которой купилЪ ее шведскій консулѣ вЪ Нарвѣ 
по фамиліи Дельфинѣ, а у него вЪ первые годы XIX вѣка пріобрѣлъ 
«Маріенгофѣ» генералѣ Дмитрій Петровичѣ Резвой.1 И доселѣ сохра
няется и тщательно бережется членами этой семьи маленькій ста
рый домЪ — послѣдній свидѣтель шведскаго владычества. Хорошо ему 
стоять у вѣкового сада, глядя окнами на водяную гладь тихо-струя- 
щейся Солки. А по стекламЪ оконЪ скользятЪ тѣни смутныхЪ колы
ханій травы, растущей у дома, и привѣтливо глядитЪ бѣлое 
уютное и опрятное жилье среди дикой, растрепанной природы... Я не 
могу говорить о русскомъ помѣщичьемъ домѣ, не говоря обЪ его окру-

* «Маріенгофъ» — усадьба скончавшагося 29 ноября 1912 г. генерала отЪ ин
фантеріи Д. М. Резвого, Петербургской губерніи, Ямбургскаго уѣзда.
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жающемЪ. ВЪ усадьбахъ — вЪ очагахЪ художественнаго быта — важны 
не подробности, не частности, а все то общее—краски, звуки и 
фонЪ, которые, взятые вмѣстѣ, создаютъ нѣчто знаменательное и 
важное. ВЪ этомЪ вся русская жизнь: вЪ сліяніи многихЪ разрознен
ныхъ элементовъ, которые и даютЪ вЪ цѣломѣ то своеобразное 
обаяніе, которое, порабощаетЪ всякаго вЪ русской деревнѣ. И нельзя 
отдѣлить дома отЪ деревьевъ его осЪняющихЪ, птичьяго говора отЪ 
игры красокЪ на узорахЪ стѣнѣ, блеска мебели вЪ комнатахЪ отЪ 
топота листьевЪ за окномЪ и нѣмого разговора портретовъ, отЪ ти
хой думы старинныхъ книгЪ на полкахЪ и отЪ хриплаго кашля ча
совъ на стЪнЪ. Пусть позабудемЪ мы и слова «чистое искусство» и 
grand art и всѣ тѣ, нужныя иногда вЪ книгахЪ, выраженія, которыя 
вЪ сущности только условные символы нашей безпомощной мысли. 
Здѣсь вЪ русской деревнѣ, намЪ не надо всего этого и, быть можетЪ, 
даже ненужнымъ показалось бы оно здѣсь. ЗдЬсь нѣчто болѣе важное— 
единеніе дѣйствительности сЪ выдумкой, правды жизни сЪ неправдой, 
которую надумалЪ человѣкъ. Помните, какЪ говоритъ Гоголь обЪ этой 
сліянности: «Все было хорошо, какЪ ни выдумать ни природѣ, ни 
искусству, но какЪ бываетЪ только тогда, когда онѣ соединятся вмѣстѣ, 
когда по нагроможденному, часто безЪ толку, труду человѣка пройдетЪ 
окончательнымъ рѢзцомЪ своимЪ природа... и дастЪ чудную теплоту 
всему, что создалось вЪ хладѣ размѣренной чистоты и опрятности»...

Я вошелЪ вЪ домЪ Маріенгофа и сталЪ обходить его маленькія 
комнаты. ВЪ небольшой передней стоялЪ громадный голландскій пікафЪ. 
ВЪ открытую дверь была видна небольшая столовая, уставленная 
отличной мебелью петровскаго времени, а на уютномЪ столѣ мягко 
сверкали старые хрустальные бокалы. Отмѣнныя вЪ этой комнатѣ 
висѣли картины. ВсѢ онѣ были подарены генералу Д. П. Резвому его 
друзьями, покупавшими ихЪ во время похода русскихъ войскЪ вЪ Па
рижъ. Дмитрій Петровичъ происками Аракчеева покинулЪ службу, 
но любимый и уважаемый всѣми сохранилъ добрую память о себѣ. 
И вотЪ вЪ столовой всѢ слѣды дружескаго расположенія вЪ видѣ 
«мертвой природы» и сЪ подписями дарителей: «Д. ФалькенбургЪ 
подарокЪ Д. Д. Шепелева вЪ Варшавѣ 1815 г.»; «А. Фергювенъ вЪ 
Любекѣ 1815 г.»; «Депортѣ вЪ Гамбургѣ 1814 г.»; «ДебридтЪ подарокЪ 
П. А. Лазарева - Станищева вЪ Любекѣ 1815 г.» и множество дру- 
гихЪ — цѣлая исторія голландскихъ и нѣмецкихъ звѢрописцевЪ конца 
XVIII и XIX столѣтій. ІІотомЪ входишь вЪ гостиную, гдѣ опять 
видишь разныхЪ звѣрей и птицѣ на стѢнахЪ. ІПутЪ ВеениксЪ «Пода
рокЪ жены моей вЪ С.-Петербургѣ 1816 года», «Д. ФалькенборхЪ — 
подарокЪ Бегунова вЪ Любекѣ 1816 г.», какой то «Габріэль Романо — 
подарокЪ Г. М. Шульмана, Голубцова и В. А. Нодбека вЪ Любекѣ 
1815 г.»—всѢ сЪ аккуратными записями, дабы о подаркахЪ не поза
были и внуки. 2 ШутЪ же пузатый комодѣ, отличный елисаветинской 
Эпохи — русскій Louis XV. Слѣдующая комната — красная гостиная, 
увѣшанная портретами — живыми разсказчиками семейной хроники 
РезвыхЪ. Петрѣ ШерентьевичЪ (1729 — 1779) и жена его Анна 
Дмитріевна (f 1801), урожденная Кукина, писаны какимЪ то рус- 

4



скимЪ живописцемъ «рокотовскимЪ» пошибомЪ.3 ОнЪ сЪ умнымѣ ли- 
цомЪ, большими глазами и тонкими губами, чуть чуть сутулый, она — 
такая прямая и стройная сЪ немного заносчивой усмѣшкой на круг
ломъ чисто-русскомЪ лицѣ. РядомЪ дочери ихЪ: ГПатьяна Петровна 
вЪ замужествѣ Разнатовская и Анна Петровна (176. — 1848) жена 
графа Ивана Павловича Кутайсова — брадобрея и наперсника Павла. 
Первая писана ЛевицкимЪ, а вторая, пожалуй,—РокотовымЪ.4 На дру
гой стЪнЪ — братЪ Дмитрій Петровичъ (1762 — 1823) ярко и живо 
запечатлѣнный кистью Дау. Храбрый воинЪ, генералѣ Двѣнадцатаго 
года, всѣми любимый квартирмейстерѣ не угодилЪ Аракчееву. ВЪ 
семьѣ РезвыхЪ разсказываютъ слѣдующій фактѣ: однажды, у Дмит
рія Петровича собралось за столомЪ нѣсколько сослуживцевъ. Гово
рили о томѣ, что Аракчеевѣ недавно сказалЪ кому то изЪ артилле
рійскихъ офицеровЪ: «Уйди ты вЪ отставку—да я тебѢ пенсію вЪ 
тысячу рублей назначу». На это, будто бы, хозяинѣ дома сказалЪ: 
«ГПысячу! Да, я ему самому дамѣ три отЪ себя, только бы ушелЪ!».5 
Слова эти были переданы всесильному Аракчееву, и онЪ рѢшилЪ ото
мстить Резвому. Въ эту эпоху Дмитрій Петровичѣ былЪ уже нѣсколько 
лѣтѣ вЪ чинѣ генералЪ*лейтенанта и прекрасно шелЪ по службѣ. 
Можно себѣ представить его изумленіе, когда вЪ одномЪ изЪ при
казовъ онЪ читаетЪ о своемЪ увольненіи вЪ чинѣ генералЪ-маіора. 
Пораженный и взволнованный ѢдетЪ онЪ вЪ Петербургѣ и является 
кѣ Аракчееву, прося доложить что пріѢхалЪ «генералЪ-лейтенантЪ 
Резвой». Аракчеевѣ выходитЪ и говоритЪ: «Генералѣ-лейтенанта 
Резвого я не знаю, но отставной генералЪ-маіорѣ Резвый мнѢ извѢстпенЪ» 
и вмѣстѣ сѣ симѣ подаетѣ Высочайшій приказѣ сѣ подписью импера
тора Александра обѣ увольненіи генералЪ-маіора Резваго. Дѣло вѣ томѣ, 
что Императорѣ, всецѣло довѣряя временщику Аракчееву, снабдилѣ 
его многими пустыми бланками за своею подписью, предоставляя 
право ихѣ заполнять. И «безѣ лести преданный» графѣ сѣ неслыхан
ной жестокой несправедливостью и беззаконіемъ переименовалъ гене- 
ралѣ-лейтенанта вѣ генералЪ-маіора! Послужной списокѣ Дмитрія Пе
тровича Резвого и семейные документы вполнѣ подтверждаютъ эшотЪ 
невѣроятный фактѣ.

Другіе семейные портреты РезвыхЪ также глядятѣ со стѣнѣ. 
ВотЪ Надежда Васильевна Резвая (1780—1845), урожденная Налетова, 
супруга Дмитрія Петровича, вотѣ сестра ея, умершая вѣ дѢвицахЪ 
Екатерина Васильевна (1787—1869), сопровождавшая своего шурина 
вѣ походѣ и оставившая любопытныя записки. Мило уставлена ком
ната мебелью сѣ лебедями и сфинксами и тутѣ же стоитѣ очень 
занятный бѣлый сЪ чернымѣ secrétaire... 6 ПопіомЪ идутЪ другіе покои 
сѣ разными портретами на стѢнахЪ, сѣ чудной большой печкой 
петровскаго времени, занимающей весь уголѣ рабочаго кабинета хо
зяина. ЧѢмЪ то привѣтливымъ и уютнымѣ вѢетЪ отѣ этого ста
раго жилья и опять хочется вѣ него вернуться и бродить вѣ немѣ...

Второй разѣ я былѣ вѣ «Маріенгофѣ» ранней осенью. Листва 
зеленая и полнокровная еще висѣла на деревьяхъ. Вспаханныя поля 
уходили линейками-бороздами кѣ горизонту. Косой, крупный дождь сѢ- 
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рой марлей затягивалЪ небо. Вдали синимЪ уже казался лѣсѣ. ВЪ небѣ 
стояло еще не закутанное тучами солнце и уже немного нерѣши
тельно лило оно на землю свои послѣдніе лучи.

На той же рѣкѣ стоялЪ еще тотЪ же домЪ. ОнЪ такой же 
старый и чистенькій, да и зачѢмЪ ему перемѣниться за два лѣта? 
Внутри осенью все то же. Шолько не такЪ радостно улыбаются 
стаканы на столѣ вЪ столовой и робко скользятЪ по нимЪ солнечные 
лучи. Предметы вЪ домѣ все тѢ же: та же мебель и тѢ же портреты 
на стѢнахЪ. Опять ходишь изЪ комнаты вЪ комнату и такЪ же, какЪ 
тогда, стучатЪ шаги и такЪ же глядятЪ портреты. 7 Но среди всѢхЪ 
ЭтихЪ мертвыхЪ жильцовЪ есть одинЪ, какой то особенно красивый 
и странный. ВЪ красной круглой гостиной, у лѣваго окна стоитЪ 
небольшое бюро крѣпостной работы. Оно очень затѣйливое, сЪ круг
лымъ «туловищемЪ», на изогнутыхъ ножкахЪ, которыя оканчива
ются копытцами. Снизу его женщина сЪ крыльями и широко откры
тыми глазами обѣими руками поддерживаетъ корпусъ. Хитро выло- 
женЪ орнаментомъ большой ящикЪ бюро сЪ прекраснымъ бронзовымЪ 
вызолоченнымЪ ушкомЪ замочка. Внимательно разсматривая эту вещь, 
примѣчаешь ея какую то совсѢмЪ особенную, «человѣческую» наруж
ность. Надо найти ключЪ, который гдѣ то запрятанЪ. Я вставилъ 
его вЪ замокЪ, открылЪ ящикЪ и нашелЪ мелкимЪ почеркомЪ исписан
ную тетрадку. Бумага слегка пожелтѣла, шуршала какЪ то грустно 
и сердясь, и неровный женскій почеркЪ бѢжалЪ со страницы на стра
ницу. Я сѢлЪ вЪ кресло и принялся читать.

Дневникъ Кашерины Васильевны. *
Бухарестъ. Воскресенье 3-го апрѣля 1810.

Эмма разбудила меня, я открыла глаза и увидала прелестный 
букетЪ цвѢтовЪ: желтофіолы, тюльпаны, розовые, лиловые, синіе гіа
цинты, ИванЪ-да-Марья,—все это благоухало мнѢ навстрѣчу. ВашЪ 
любимецЪ князь Голицынѣ ** прислалъ это мнѢ. НичѢмЪ я не могла 
быть такЪ обрадована, какЪ этимЪ подаркомЪ. КЪ обѣду былЪ нашЪ 
милый графѣ Цукато,*** со своимЪ сыномЪ Николинькой — красивымъ 
мальчикомъ, князь Голицынѣ и маіорѣ Везелицкій. Бонапарте женился 
на австрійской принцессѣ и многія королевы должны были собраться 
кЪ нимЪ на бракосочетаніе. Его прежняя жена остается вЪ Парижѣ, 
получаетЪ 3.000.000 ежегодно, имѢетЪ свой дворецЪ и свиту, а у ны
нѣшней — 200 статсЪ-дамЪ...

* Переводѣ сѣ нѣмецкаго. Вообще весь дневникѣ написанѣ по пѣмецки, по 
французски, а иногда смѣшаннымѣ русско-нѣмецкимѣ языкомѣ. Любопытно отмѣ
тить, что хуже всего Екатерина Васильевна владѣла русскимѣ языкомѣ,

Подстрочныя примѣчанія, содержащія свѣдѣнія обѣ упоминаемыхѣ вѣ 
дневникѣ лицахѣ, любезно составлены В. К. Лукомскимѣ.

** Вѣроятно, князь Иванѣ Федоровичѣ Голицынѣ (1789 —1835), участникѣ 
Шурецкой кампаніи 1808—1809 гг.; адѣютантѣ кн. Д. И. Лобанова-Ростовскаго.

*** Графѣ Егорѣ Гавриловичѣ Цукато, ген.-маіоръ,кавалерѣ Георгія Зет. f 1810.
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ІІОМІПЦИЧІЙ доиь. La іііпіьоіі de Marienhof.

M A P 1 E H Г О Ф Ъ - M A К I E N H O F.



Видъ Маріенгофа въ 1850-хъ гг.
(картина Колоскова изъ собр. бар. (\ Н. Крюденеръ).

Vue de Marienhof vers 1850
(d'après un tableau de Voloskoff, app. à la baronne Krüdener).

M A P I E И Г О Ф T» — M A R I E N II O F.



Г. обЪдалЪ у графа Каменскаго * и іпотчасЪ послѣ обѣда пришелЪ 
домой и всѢ усѣлись за бостонѣ. Графѣ Цукато, князь Мамашѣ Ка
зинЪ, камерѣ-юнкерѣ БагрѢевѣ ** и Г. а мы поѣхали кататься вѣ ко
ляскѣ. Погода была божественная; на Плимбарахѣ были очень мно
гіе — это называется «Г e р e с m р е о». — Здѣсь были русскія дамы и 
когда мы подѣѣхали всѢ закричали: «АхЪ! Катерина Васильевна!» Но 
мы не выходили, а все Ѣздили кругомѣ. КЪ нашей коляскѣ подопіелѣ 
генералѣ Булатовѣ ***, поцЪловалЪ намѣ руки и вообще показался пріят- 
нымѣ, веселымѣ человѣкомѣ. Оба князя Меншиковы **** шли около насѣ. 
Мы оставались недолго, поѣхали всѢ домой, а Голицынѣ верхомѣ слѣ
довалъ за нами. Начался дождь — всѢ давай Богѣ ноги и мнѢ было 
очень забавно, когда всѢ верховые промокли. Пріѣхали домой и пили 
чай. У насѣ были: полковникѣ Закѣ, маіорѣ Везелицкій, князь Голи
цынѣ, князь Маматѣ КазинЪ, оба князя Меншиковы, графѣ Войновичѣ, 
всѢ они играли вѣ бостонѣ до 1 часу ночи. Князь А. Меншиковѣ за- 
ставилѣ меня много смѣяться, онѣ разсказы валѣ и выискивалѣ все
возможныя смѣшныя слова. Онѣ премилый, поетѣ пѣсни изѣ Чингизерѣ: 

«Ѣхали три рыцаря изѣ воротѣ» 
«Выглядывали шри дѣвицы изѣ окна»

Онѣ весьма умный и находчивый человѣкѣ.
4- го.

ПріѢхалѣ еще гвардіи артиллеристѣ князь Горчаковѣ. ***** Онѣ 
только что былѣ у насѣ. Кѣ обѣду былѣ Войновичѣ. Вскорѣ послѣ стола 
пришла маіорша ГПимофеева сѣ своей сестрой; онѣ пріѣхали сегодня 
изѣ Б... Сестра очень дурна и очень мала — ты бы испугалась ея; Вой
новичѣ шутникѣ — строилѣ всевозможныя гримасы и я едва могла 
удержаться отѣ смѣха. Кѣ вечеру онѣ уѣхали, сестра просила ихѣ на 
завтра кѣ обѣду, а на лѣстницѣ ихѣ встрѣтилѣ Меншиковѣ и спро- 
силѣ меня тотчасѣ: «Что это за дамы»? Гр. Войновичѣ и Меншиковѣ 
играли до часу вѣ бостонѣ.

5- го.
Кѣ обѣду была Шимофеева со своей сестрой, князь Маматѣ Ка

зинЪ, докторѣ Бушковѣ, артиллерійскій офицерѣ Натарѣ и князь 
Н. Меншиковѣ. Князь Саша Прозоровскій ****** боленѣ. Послѣ обѣда мы по
ѣхали на «Герестрео». Малиновскій былѣ сѣ нами. Шамѣ мы встрѣ
тили графа Каменскаго и очень многихѣ другихѣ. Онѣ былѣ такѣ

* Графѣ Николай Михайловичѣ Каменскій (1776 —1811), генералѣ отѣ ин
фантеріи, Главнокомандующій Дунайскою арміею.

** Александрѣ Алексѣевичѣ Фроловѣ - БагрѢевѣ (1785—1845), служилѣ вѣ Кол
легіи Иностранныхѣ Дѣлѣ, сѣ 1807 г. находился при Молдавской арміи для за
нятій по дипломатической части, впослѣдствіи тайн. сов. и сенаторѣ; былѣ же- 
натѣ на единственной дочери графа М. М. Сперанскаго, Елисаветѣ Михайловнѣ. 

*** Михаилѣ Леонтьевичѣ Булатовѣ (1760—1825), генералѣ-маіорѣ, участ
никѣ Шурецкой кампаніи, впослѣдствіи генералѣ-губерпаторѣ Сибири.

**** Князья Меншиковы: Александрѣ Сергѣевичѣ (1787 — 1849), впослѣдствіи 
адмиралѣ и генералъ-адѣютантѣ, и Николай Сергѣевичѣ (род. 1790 г.), полковникѣ. 

***** Князь Петрѣ Дмитріевичѣ Горчаковѣ (1789—1868), вѣ то время под
поручикѣ л.-гв. артил. баталіопа, участвовалѣ вѣ Шурецкой компаніи 1810 г., 
впослѣдствіи генералѣ-губернаторѣ Западной Сибири и генералѣ отѣ инфантеріи. 

****** Вѣроятно, сынѣ генералѣ-маіора кн. Петра Александровича Прозоровскаго. 
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вѢжливЪ, раскланялся сЪ нами издали. Мы все катались кругомЪ. Были 
почти всѢ русскія дамы, а именно: РебиндерЪ, ШостакЪ, Логинова сЪ 
сестрой Волховской, Бестужева, Madame Кирибо, красивая гречанка; 
о мужчинахъ я не хочу и говорить — они всѢ были. ДежурЪ-генералЪ— 
премилый, онЪ много меня смѢшилЪ. ОнЪ сказалЪ мнЪ: «вы, навѣрно, 
сЪ удовольствіемъ смотрѣли на графа Каменскаго — молодой человѣкѣ, 
котораго Императорѣ находитЪ достойнымѣ командовать такой боль
шой арміей, а такЪ какЪ вы не замужемЪ, и знаете русскую посло
вицу ,Суженаго - ряженаго конемЪ не обЪѢдешь4, то надЪ этимЪ не 
должно смѣяться)». При этомЪ онѣ все ходилЪ переломною задомЪ — 
однимЪ словомЪ намѣ было превесело. Я, Логинова, ея сестра и Бе
стужева бѣгали туда и сюда, а нашЪ спутникѣ непремѣнно хотѢлЪ 
узнать наши тайны. Бестужева молоденькая маленькая женщина и 
совсѢмЪ по-дѣтски разсказываетъ намѣ всевозможныя глупости и го
воритъ: «Пойдемте, дѣвушки, я васЪ поведу кЪ дежурЪ - генералу, ко
торый наговорилЪ мнѢ столько комплиментовъ»... Генералѣ Иловай
скій слушая сіе засмѣялся и сказалЪ ему: «Давно ли отЪ жены вашей 
письмо получили»? ВсѢ начали смѣяться.•• Полковница Волховская увѢ- 
ряетЪ, что она вЪ меня влюблена; она попросила насЪ завтра кЪ 
обѣду, и если сестра не пріѢдетЪ мнѢ все же придется быть. СЪ 
ПлимбарЪ пришли кЪ намѣ генералѣ Иловайскій, ДежурЪ-генералЪ, Бу
латовѣ, ФонтонЪ, Маркизѣ Maisonfort, оба князя Меншиковы, графѣ 
Войновичѣ и храбрый графѣ Самойловѣ *. ОнЪ нѣсколько дней тому 
назадѣ прибылѣ изЪ Петербурга, гдѣ получилЪ Владиміра четвертой 
степени. Этого еще слишкомъ мало за его храбрость! ДежурЪ - гене
ралѣ просилѣ меня пѣть, но у меня не было никакой охоты. ОнЪ ска
залЪ: «ВЪ воскресенье за это будутЪ вЪ Герестрео музыканты». Само 
собой разумѣется я не выдержала, — побѣжала кЪ фортепіано и живо 
пропѣла нѣсколько пѢсенЪ, которыя ему очень понравились. ОнЪ ска
залъ, что графѣ Каменскій намѢренЪ дать балѣ вѣ Герестрео, а мы 
Этого всѢ хотимѣ. Сперва играли вЪ бостонѣ — графѣ Самойловѣ, 
князь МаматЪ КазинЪ, гусарѣ князь Меншиковѣ и Г., потомѣ опять 
Г., графѣ Войновичѣ и князь Н. Меншиковѣ. МаматЪ КазинЪ смо- 
трѢлЪ и сердился, когда невѣрно ходили. ВсѢ сидѣли еще очень долго 
у насЪ послѣ ужина. Спи хорошенько, я иду сегодня довольная спать. 
ВашЪ любимецѣ Голицынѣ былЪ также у насЪ; онѣ интересуется 
всѣми Вами. СчастливецЪ!

Николаевѣ 9-го Ноября.
Вчера мы прибыли сюда и дышимѣ, благодареніе Богу, свободнѣе. 

У насЪ здѣсь маленькій домикѣ изЪ пяти крошечныхѣ комнатокѣ, и 
все же онѣ мнѢ представляется дворцомѣ. Вчерашній день прошелѣ 
весело; насЪ приняла хозяйка и такѣ называемый баронѣ, который 
насЪ очень позабавилѣ: онЪ былЪ выпивши, говорилъ обѣ Императ
рицѣ Екатеринѣ и обѣ Императорѣ Іосифѣ — однимЪ словомЪ, полу
сумасшедшій. НашЪ первый выходѣ былЪ вѣ церковь. Греческая цер
ковь совсѢмЪ близко отЪ насЪ и я очень искренно благодарила Бога,

* Графѣ Григорій Александровичѣ Самойловѣ, участникѣ Шурецкой кам
паніи, убитѣ вѣ 1811 г.
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Бюро, гдѣ хранились записки.
(Копецъ Will в.).

Le bureau où (‘talent enfermées les mémoires 
de M-lle Xaliotoff. (Fin du XVIlI-e s.).

M A P 1 E H Г О Ф Ъ -MARIE 5 II O F



Печь начала XVIII в. Poêle du début du XVIII-e s.

M A P I E H Г О Ф Ъ - M A R I E X H O F



что онЪ такЪ счастливо избавилъ насЪ отЪ большой опасности. Мы 
думали спать здѣсь на соломѣ, но и обЪ этомЪ БогЪ позаботился: 
одна горожанка, которая живетЪ возлѣ насЪ, прислала намЪ сейчасЪ 
постельное бѣлье — такое красивое и опрятное, что мы безЪ раздумья 
улеглись спать. Совѣтница и ГельмерсенЪ были также у насЪ. Послѣ 
обѣда мы хотѣли пойти гулять, но пришла ДельденЪ — красивая барыня. 
Пекаря жена прислала намЪ сегодня рано утромЪ пирожное. Мы послали 
Эрдману свѣжій хлѢбЪ пфеферкухенЪ и печенье — я написала ему, что 
я ему посылаю Кавитцельское печенье, что это лучшій кондитерЪ 
вЪ Ригѣ, о которомЪ мы сЪ нимЪ часто говорили. Шеперь Гельмер- 
сенЪ былЪ опять сЪ однимЪ полковникомъ — веселымЪ старикомъ, — 
который спросилЪ попадетЪ ли онЪ вЪ мой дневникЪ, на что я 
отвѣтила «что всѣ хорошіе люди туда попадаютъ». ОнЪ былЪ такЪ 
добрЪ, что насЪ всѢхЪ потчевалЪ вареньемЪ. ИзЪ Карантина намЪ 
отдали только то, что у насЪ было на себѣ; нашЪ нарядЪ былЪ пре
милый — мы были всѢ такЪ толсты, что едва могли двигаться.

11-го.
Шолько что мы вчера сѣли за столЪ, какЪ пришелЪ Фазарди 

и извинился за свою жену, что она не можетЪ придти кЪ намЪ, 
такЪ какЪ у нея болятЪ зубы, и пригласилъ насЪ кЪ себѣ вечеромЪ. 
ОнЪ сказалЪ, что слышалЪ, будто нашЪ старикЪ будетЪ посланЪ вЪ 
Бессарабію генералъ-губернаторомЪ, но я не думаю, чтобы это была 
правда, потому что онЪ самЪ туда не захочетЪ и многіе найдутся, 
которые ищутЪ этого мѣста. ГельмерсенЪ былЪ весь день у насЪ, 
а вечерЪ мы провели очень пріятно у Фазарди. Они прислали за нами 
карету; все общество состояло изЪ французовъ и италіанцевЪ — 
Бутми сЪ женой и ея матерью, Madame Прево — знаменитая актриса изЪ 
Петербурга, 73 - лѣтняя женщина, такая свѣжая и веселая, что она 
кажется не старше 50 лѢтЪ — поетЪ, играетЪ на рояли; пріятная 
женщина, такЪ же какЪ и дочь, — она имѢетЪ уже двухЪ большихъ сы
новей, изЪ коихЪ старшему 25 лѢтЪ. ВЪ домѣ у Фазарди живетЪ ка- 
пельмейстерЪ — старый италіанецЪ сЪ страшно длиннымъ носомЪ, 
онЪ игралЪ на гитарѣ, пѢлЪ, также и Madame Фазарди; потомЪ пѣла 
я и акомпанировала себѣ на гитарѣ и капельмейстерѣ тоже. Я должна 
была очень много пѣть, и меня хвалили всѢ, вЪ особенности же 
капельмейстерѣ просилЪ постоянно, чтобы я пѣла. БылЪ тамЪ еще 
артиллерійскій генералѣ флота Лобри. Гостиная у Фазарди прямо 
музыкальный магазинѣ: на стѢнахЪ висятЪ 4 гитары, 3 скрипки. 
ВсѢ нашли, что у меня много сходства сЪ Лизеттой БрюммерЪ. 
Послѣ ужина мы скоро поѣхали домой, такЪ какЪ было уже поздно. 
ВсѢ провожали насЪ; Madame Бутми сказала мнѢ: «прощайте, мой 
прекрасный ангелѣ, берегите вашЪ талантѣ»—а старая сказала: 
«берегите вашЪ голосѣ». Шолько что приходилЪ Бутми, веселый ста
рикЪ. ОнЪ былЪ дежурЪ - маіоромЪ у князя Потемкина и потому 
ПавелЪ не могЪ его выносить. Сегодня онЪ хочетЪ послѣ обѣда свезти 
насЪ вЪ Спасское, откуда каждый день возятЪ намЪ прекрасную воду — 
память Потемкина. ГельмерсенЪ былЪ только что у насЪ — онЪ ѢдетЪ 
вЪ свои болгарскія колоніи. Завтра Бутми хочетъ вести насЪ вЪ депо, 
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чтобы показать рѣдкости; онЪ говоритъ, что здѣсь есть многое, 
чего даже вЪ Петербургѣ не увидѣть; ему 60 лѢтЪ, а онЪ такой 
свѣжій и веселый. ОнЪ говорилъ сЪ сестрой по нѣмецки и довольно 
комично. Когда сегодня онЪ сказалЪ непобѣдимый unüberwindig, я едва 
могла удержаться отЪ смѣха и сказала unüberwindlich. Рѣчь была о 
Бонапарте, онЪ держался непобѣдимымъ, а все же русскіе его одолѣли. 
Здѣсь разсказываютъ много новостей, БогЪ знаетЪ, всѣ ли онѣ прав
дивы. ВЪ особенности не вѣрится, что Бонапарте умерЪ. Это извѣ
стіе слишкомъ пріятно, чтобы ему повѣрить.

ВечеромЪ.
ГПолько что мы вернулись изЪ Спасскаго — загороднаго дворца 

князя Потемкина, расположеннаго вЪ красивой мѣстности. ДворецЪ 
стоитЪ на горѣ, изЪ которой течетЪ самая лучшая вода. На берегу 
Буга есть садЪ и колодецЪ, откуда берутЪ воду, и для этого пріѢзжаютЪ 
на лодкѣ. Мы пили эту воду вЪ Карантинѣ и нашли ее необыкновенно 
вкусной. Мѣстность прекрасная, дворецЪ совсѢмЪ простой; лѢтомЪ 
здѣсь часто будутЪ даваться балы. Бутми хотѢлЪ сегодня везти 
насЪ, во что бы то ни стало, кЪ Фазарди, но у насЪ топили баню. 
Сестра уже вЪ банѣ. БервицЪ пишетЪ КатѢ РейнгардЪ и проситЪ, 
чтобы она ему писала почаще. Сегодня я ей диктовала письмо, кото
рое его навѣрно разсердитъ, и это то меня и радуетЪ. Я получила 
письмо отЪ Эрдмана. Я все еще не могу забыть 73-лѢтнюю госпожу 
Прево. Какая веселая старушка!

15-го.
Сегодня утромЪ мы были вЪ «Депо» сЪ Бутми. ГельмерсенЪ 

былъ также сЪ нами. ЭтотЪ кабинетъ основанЪ только 8 лЪтЪ 
назадЪ и вЪ немЪ очень много красивыхъ вещей, вЪ особенности 
минералы. Закѣ писалЪ нѣсколько разѣ кЪ герцогу, чтобы онЪ его 
выпустилЪ изЪ Карантина черезЪ 6 недѣль, потому что ему нужно 
Ѣхать вЪ Армію; мы были совершенно спокойны, потому что думали, 
что если позволятъ Заку выѣхать — то мы имѢемЪ то же право, но 
вышло не такЪ. ЗакЪ будетЪ выпущенЪ со всѢмЪ своимЪ обозомЪ, 
который состоитъ изЪ 15 подводЪ, а у насЪ только 5 и онѣ должны 
здѣсь остаться. Сестра хочетЪ писать герцогу. * Госпожа ЗакЪ глупая 
особа — она сказала вчера сестрѣ: «Мы получимЪ отЪ Дюка именное 
повелѣніе, чтобы насЪ выпустили, такЪ какЪ мой мужЪ и я тоже 
ѢдемЪ вЪ Армію». КакЪ надЪ этимЪ не смѣяться до упаду! Я знаю, 
если мы даже на 6 недѣль позже выЪдемЪ, то мы все же ихЪ скоро 
нагонимЪ, потому что Ѣзда вЪ Армію необыкновенно быстрая, че
резъ 10 час. выѢзжаютЪ, а черезЪ часЪ останавливаются. По 15 верстЪ 
каждый день. Мы сЪ ней вмѣстѣ выѣхали изЪ Одессы — наглядѣлись 
на эту комедію. Почтенная дама ежеминутно падала вЪ обморокЪ и 
кричала: «Везите меня назадЪ вЪ Одессу».

17-го.
Нѣсколько дней назадЪ мы были вЪ Карантинѣ у нашего обоза; 

погода была очень хорошая. ГельмерсенЪ былЪ сЪ нами. — До берега

* Герцогѣ Ришелье (1766 — 1822), извѣстный эмигрантѣ и государственный 
дѣятель; генералѣ - губернаторѣ Одессы и Новороссійскаго края (1803 — 1815).
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Ѣхали ты вЪ коляскЬ ДельденовЪ; по она тпакЪ мала, что бѣдный 
ГельмерсенЪ долженЪ былЪ сидѣть на козлахЪ. Эрдману принесли мы 
паштетЪ и кучу пирожныхЪ, пфефферкухенЪ и яблокѣ и онЪ сЪ такой 
радостью летѢлЪ намЪ навстрѣчу, что потерялЪ свою фуражку и чуть 
не упалЪ. Вчера была госпожа Фазарди у насЪ, а кЪ вечеру вмѣстѣ сЪ ней 
мы поѣхали кЪ нимЪ. Бутми, ЭрдманЪ и ГельмерсенЪ были также сЪ нами, 
госпожу Прево мы встрѣтили уже сЪ ея внуками. Двѣ особы доста
вили мнѢ немалое удовольствіе: одинЪ нагайскій князь, который былЪ 
одѢтЪ какЪ мужикЪ вЪ сѢромЪ армякѣ — онЪ игралЪ сЪ Фазарди вЪ 
шахматы и ежеминутно ходилЪ молиться; другой былЪ извѣстный 
ГельвигЪ, который очень хорошо насвистываетъ—онЪ акомпанировалЪ 
себѣ на роялѣ и премило насвистывалъ. У него много сходства сЪ 
графомЪ Сергѣемъ КаменскимЪ * и даже сЪ Николаемъ КаменскимЪ. У 
Фазарди были недолго. ЭрДмаыЪ пришелЪ сЪ нами и такЪ болтали 
мы сЪ нимЪ до часу; между прочимЪ, онЪ сказалЪ, вѣроятно чтобы 
меня разсердить, что мой братЪ БервицЪ очень фальшивЪ и не го
воритъ ни обЪ одномЪ человѣкѣ чего нибудь хорошаго. О, если бы 
даже весь свѢтЪ это утверждалъ, то я все же бы этому не повѣрила!

Николаевѣ, 26 ноября 1812.
ОтЪ Герцога сестра уже получила давно отвѢтЪ, онЪ пишетЪ 

очень вѣжливо и кЪ Языкову. АдмиралЪ прислалъ приказЪ выпустить насЪ 
изЪ карантина. Сегодня нашЪ срокЪ, но погода такЪ плоха, что нельзя 
выйти. Сегодня первый разЪ большой морозЪ и снѢгЪ. До сихЪ порЪ 
погода была невыразимо прекрасная. ГельмерсенЪ все даетЪ мнѢ по
нять, что онЪ вЪ меня влюбленЪ — но я дѣлаю видЪ, что ничего не 
понимаю. Катя К. смѣется надЪ нимЪ за то, что онЪ на меня по
стоянно смотритЪ большими глазами.

27-го.
Вчера была очень плохая погода, шелЪ снѢгЪ и ужасная мятель. 

ГельмерсенЪ былЪ у насЪ цѣлый день, — какЪ говоритъ Катя «си- 
дѢлЪ до перваго обморока». Мы взяли италіанца и француженку — 
мужъ и жена: она парижанка, а онЪ грекЪ изЪ Италіи. ГельмерсенЪ 
принесЪ мнѢ газеты; имена, которыхЪ я ищу, не нахожу. Б. и 
МеншиковЪ должны быть у Платова **. КакЪ я рада, что онЪ графЪ! 
Сегодня утромЪ были ГельмерсенЪ и ЭрДманЪ. ВЪ Кіевѣ и Бердичевѣ 
должна быть тоже чума и мы не знаемЪ, куда Ѣхать. Мы хотѣли вЪ 
Полтаву, — хоть вЪ чуму опять попасть, — но здѣсь уже не хотимЪ 
дольше оставаться.

30-го.
БугЪ замерзЪ сегодня и уже люди переходятЪ его. НашЪ экипажЪ 

мы еще не скоро получимЪ. Какая досада! ГельмерсенЪ былЪ у насЪ; 
мы вмѣстѣ поѣхали кЪ берегу вЪ саняхЪ тройкой. СейчасЪ я прочла 
манифестъ отЪ 3-го ноября. ОнЪ очень хорошо написанЪ, особенно 
благодарность кЪ народу. Нашу француженку, Madame М..., хвалитЪ 
весь городЪ. Сегодня «Андреевъ день». ДокторЪ Д. былЪ здѣсь и гово-

* ГрафЪ Сергѣи Михайловичъ Каменскій (1772 — 1834), старшій сынЪ фельд
маршала и братѣ главнокомандующаго, впослѣдствіи генералѣ отЪ инфантеріи.

** ГрафЪ Матвѣй Ивановичѣ Платовѣ (1751 — 1818), Донской атамапѣ.
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риіпЪ, что сегодня идетЪ любительскій спектакль — будутЪ играть 
((Чернаго человѣка». ЭрдманЪ былЪ у насЪ и кЪ обѣду пошелЪ на 
праздникЪ.

1-го.
Сестра поѣхала сЪ Катей К. и ГельмерсеномЪ вЪ КарантинЪ; 

по льду ихЪ перевезли люди. ЭрдманЪ былЪ у насЪ. ВЪ 5 часовЪ пришли 
наши изЪ Карантина и обѣдали.

3-го.
Вчера доставили нашЪ экипажѣ, мы ѢдемЪ черезЪ нѣсколько 

дней. ВЪ Одессѣ уже чума у консула Кобли вЪ домѣ. КакЪ мнѢ жаль 
его и его дѣтей.

ВечерЪ, 1 часЪ.
Мальчики, ГельмерсенЪ и ЭрдманЪ были кЪ обѣду и онЪ сидѢлЪ 

до сихЪ порЪ, т. е. «до перваго обморока». ИзЪ арміи самыя лучшія 
вѣсти, но БогЪ знаетЪ, всѣ ли онѣ вѣрны, ибо слишкомъ пріятны. 
Вчера ГельмерсенЪ разсердился на меня: я выпила «за здоровье гусаровЪ» 
и была внѣ себя отЪ восхищенія какЪ всегда, когда я думаю о своихЪ 
гусарикахЪ. ГельмерсенЪ сказалЪ: «я вЪ состояніи, и буду гусаромЪ! 
ГПогда я ВамЪ, быть можетЪ, также немного больше стану нравиться!» 
Сегодня я копировала Мимку (habe ich Mimka kopiert). КакЪ онЪ играетЪ 
на фортепіано пассажи! А потомЪ я пѣла Б. его любимыя пѣсни — 
я должна окончить писать, потому что мнѢ еще нужно прочесть 
2 книги: «Матери Соперницы или Коварство» госпожи ЖанлисЪ. 
Вчера были госпожа Deldene и госпожа ПаскевичЪ, бывшая Кайсарова. 
ГельмерсенЪ называетъ меня «милая обожаемая сестра», а я сказала 
ему, что я обѣщала имѣть брата, думая о М.

5-го.
Вчера была моя Святая; я очень усердно молилась. КЪ вечеру 

пріѢхалЪ Бутми вЪ саняхЪ, мы поѣхали сЪ нимЪ кЪ Фазарди, чтобы по
прощаться. Госпожа Прево и ГельвигЪ были тамЪ и меня просили 
пѣть, но у меня теперь такой кашель, что я едва могу говорить. 
Фазарди увѢряетЪ, что молодые люди каждый день ходятЪ кЪ нему и 
хотятЪ меня послушать, но напрасно. Госпожа Прево говоритъ, что 
она охошно бы еще разЪ послушала «Не забывайте меня». Она цѣло
вала меня много разЪ и сулила мнѢ всего лучшаго. — ГельвигЪ ска
залЪ: «до сихЪ порЪ я еще надѣялся услышать Ваше пѣніе, но теперь 
все пропало»! ЭрдманЪ и ГельмерсенЪ говорятъ, что всѣ молодые люди 
сЪ ума сходятЪ, чтобы меня увидать. Бутми такЪ любезенЪ, даетЪ 
намЪ вЪ провожатые одного унтерЪ-офицера и двухЪ солдатъ и ска
залъ имЪ вЪ нашемЪ присутствіи, что, если они сестру хорошо про
водятъ и мы будемЪ ими довольны, то онЪ ихЪ представитъ кЪ повы
шенію. КЪ обѣду была наша молодежь. — Погода плохая, мететЪ, и 
мы взяли за обыкновеніе никогда не выѣзжать вЪ пятницу и все таки 
поѣхали; это всегда случается сЪ ПіѢхЪ порЪ какЪ мы пріѣхали изЪ 
Кіева. Языковѣ и всѢ доктора выдали намЪ свидѣтельства, что мы 
изЪ благополучнаго города, чтобы насЪ вЪ Крюковѣ опять не задер
жали 6 недѣль вЪ Карантинѣ. Наши учителя у насЪ и все вЪ домѣ 
блеститЪ. — Я хочу молиться, завтра Николай ЧудотворецЪ.

12



Левицкій: Татіана Петровна Рознатовская, Lévitzky: Madame T. P. Rosnatowsky,
урожденная Резвая. née Resvoï.





6-го, Николинъ День.
СейчасЪ мы ошЪ заутрени, — заказали молебенЪ, я усердно моли

лась и плакала. Авось, БогЪ услышитЪ мою искреннюю молитву. Ни
колѣ повѣсила малиновую занавѣсь сЪ золотыми галунами. Наша Ma
dame была сЪ нами; было еще темно, мы шли вЪ снѣгу до самой 
церкви. Мы уже послали за лошадьми и поѢдемЪ на колесахЪ. БогЪ 
вѣсть, какЪ мы проберемся по такому глубокому снѣгу!

Кандыбина 7-го.
Мы теперь на первой станціи отЪ Николаева; 22 версты мы 

Ѣхали 10 часовЪ; дорога вся занесена. Гельмерсенъ и ЭрдманЪ хотѣли 
намЪ устроить сюрпризѣ и послѣ того, какЪ они сЪ нами попроща
лись, уѣхали впередЪ и чтобы не быть нами узнаны, велѣли себя по
крыть и лежали вЪ саняхЪ. — ГПакЪ какЪ они насЪ долго не слышали Ѣду
щими за собой, то они хотѣли сами Ѣхать навстрѣчу, но такЪ мело, 
что не было видно дороги и они вынуждены были сЪ терпѣніемъ 
насЪ ожидать. За версту отсюда мы застряли вЪ снѣгу: мальчики 
пришли кЪ намЪ пѢшкомЪ. Наше удивленіе было велико, когда мы 
услышали ихЪ голоса, они привели сЪ собой воловЪ и людей и сЪ 
большимъ трудомЪ вытащили насЪ изъ снѣгу. Послѣ обѣда мальчики 
поѣхали вЪ городѣ и сегодня опять хотѣли прибыть сЪ обыкновен
ными санями. Мы хотимЪ всѣ вещи сЪ кареты снять вЪ сани. Сей
часъ только прибылЪ солдатѣ нашего обоза. Возы остановились вЪ 
10 верстахЪ отЪ города и ночью чуть не замерзли. Святой Николай 
ЧудотворецЪ такЪ счастливо помогѣ намЪ выбраться, иначе намЪ 
пришлось бы вЪ такомЪ видѣ провести цѣлую ночь. СейчасЪ прибылЪ 
курьерѣ — Алексѣевѣ, офицерѣ Мингрельскаго полка; онЪ знаетЪ князя 
Мадатова, «Мин грел ическаго», какЪ нѣкогда говорилъ МадатовЪ. ОнЪ мнѢ 
далЪ прочесть манифестѣ, а мы угостили его кофе и бутербродами. 
Бѣдняга совсѢмЪ замерзЪ. Наши добрые мальчики хотѣли пріѣхать 
кЪ обѣду, пріѣхали, исполнили всѣ порученіи и остаются до утра 
здѣсь. — Хорошіе мальчики! — ГельмерсенЪ проситЪ, чтобы я ему 
написала хотя бы одно слово изЪ Полтавы, но я сказала: «нѢтЪ> и 
настаиваю на томѣ.

Елизаветѣ, 13-го декабря.
Вчера вечеромЪ мы прибыли вЪ Елизаветѣ вЪ 6 часовЪ вечера. 

Мы нашли здѣсь госпожу Малиновскую, Яворскую и М. ШульманЪ; 
онѢ живутЪ всѢ три вЪ маленькомъ домикѣ, а мы поселились у нихЪ. 
О нашемЪ путешествіи я еще хочу написать. Оно было невыносимо: 
вЪ недѣлю проѣхали мы 160 верстѣ на почтовыхЪ. ГПакая ужасная 
мѣстность, что во всемЪ свѣтѣ полагаю нельзя найти хуже — все 
степь и степь, вѣчная мятель, дороги совсѢмЪ не видать и по 3 
часа стояли мы на одномЪ мѣстѣ. На одной изЪ станцій мы не могли 
получить лошадей, но почтмейстерѣ сказалЪ, что мы должны оста
вить одинЪ экипажѣ и что лошади скоро вернутся и насЪ сейчасЪ 
же догонятъ. Мы послушались, оставили учителя сЪ его бричкой и 
сЪ нимЪ Эмму. Но Боже, что случилось! Шри дня мы не видѣли 
бѣднаго учителя, а сегодня онЪ пріѢхалЪ сЪ нашимЪ обозомЪ, кото
рый нагналЪ лишь на послѣдней станціи. — Оказывается, что какЪ 
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только мы уЪхали, почтмейстерѣ потребовалъ сЪ него еще разѣ 
«прогон ы». КЪ счастью бѣдняги на другой день пріѢхалЪ одинЪ 
купецЪ изЪ Николаева, отЪ котораго бѣдный италіанецЪ получилЪ 
деньги, чтобы заплатить за лошадей. — Самая большая бѣда вЪ томЪ, 
что мы ему не оставили ни одного человѣка, онЪ не говоритъ ни 
слова по-русски, а Эмма также понимаетъ немногое. Дабы помочь 
италіанцу, мы на 2-й станціи оставили солдата, чтобы его подо
ждать и немного сЪѢстного, и наконецъ сегодня онЪ пріѢхалЪ совсѢмЪ 
замерзшій и до сихЪ порЪ еще не можетЪ согрѣться.

ШульманЪ кажется совсѢмЪ спокойной, я не нахожу вЪ ней 
никакой перемѣны. Мы сказали ей, что мы слышали, что Васильчикову 
данЪ генеральскій чинЪ и это, кажется, ее очень порадовало. Она 
попросила Малиновскую, чтобы она послала за петербургскими га
зетами. Она занимается своей маленькой дочерью, которая очень 
похожа на своего покойнаго отца. Яворская вЪ интересномъ поло
женіи и, что еще неожиданнѣе, госпожа Малиновская также. Сегодня 
былЪ здѣсь одинЪ генералѣ ГПитовЪ и плѣнный австрійскій докторѣ. 
Завтра рано утромЪ мы хотѣли Ѣхать дальше. ЭШУ ночь я видѣла 
во снѣ Кондратія и Меншикова. — Мальчики Эрдманѣ и ГельмерсенЪ 
полЪ-версты бѣжали за нашей каретой. ГельмерсенЪ пролилѣ нѣсколько 
слезѣ, которыя онЪ, однако, старался скрыть. ГельмерсенЪ сказалЪ 
мнѢ: «БервицЪ и Меншиковѣ счастливцы, они васЪ интересуютъ»! 
«О, очень, очень», отвѣтила я совершенно откровенно, «я люблю 
ихЪ обоихЪ чрезвычайно, но это еще совсѢмЪ молодые люди, они 
должны еще много учиться, учиться. О, они настоящіе ангелы!». 
Сестра сказала мнѢ, что я не должна такЪ много болтать, 
но я заявила, что не виновата, я люблю говорить то, что чув
ствую.

Полтава, 24-го января 1813.
Вчера была репетиція неудачнаго «Примирителя». Сестра гово- 

воритЪ, что пашѣ Директорѣ былЪ внѣ себя отЪ радости, какЪ я 
играла, и сказалЪ г-жѢ Нарышкиной, что никто такЪ хорошо не 
играетЪ, какЪ я. ГПретьяго дня была опять репетиція «Урокѣ Доч- 
камЪ» и «Нѣмецкіе Провинціалы». Мы пробыли весь вечерѣ у Стараго 
Князя,* мнѢ принесли гитару и я должна была пѣть. Старый Князь 
игралЪ 10, а сдѢлалЪ только 5; онЪ сказалЪ: «Это все гитара вино
вата». Послѣ ужина я еще должна была спѣть. На завтра молодой 
князь пригласилъ насЪ кЪ обѣду. ГПаптыкову говорили его офицеры: 
«куда ни придешь, только и слышишь, что о Налетовой говорятъ, 
какЪ безподобно играла и пѣла на ШеатрѢ».

26-го.
Вчера мы обѣдали у Молодого Князя и до 6 часовЪ были тамЪ; 

обѢдЪ былЪ очень хорошЪ. Польскія дамы графиня Ледоховская и 
Дюкланѣ выпили вина больше, чѢмЪ мужчины. Князь далЪ мнѢ роль

* Надо полагать, князь Яковѣ Ивановичѣ Лобановѣ-Ростовскій (1760—1831). 
гепералѣ-губернаторѣ Малороссіи (1808—1816). Упоминаемый ниже «Молодой 
Князь», вѣроятно, сынѣ его кн. Александрѣ Яковлевичѣ (1788—1866), женатѣ па 
графинѣ Клеопатрѣ ИлыінишнѢ Безбородко.
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Екатерина Васильевна Налетова, 
авторъ записокъ 

(портретъ работы Корди па).

Mademoiselle Catherine Nalétoff, 
auteur des mémoires 

(d’après le portrait de Cordyck).

графини вЪ «ЧесшномЪ Словѣ». ОнЪ сказалЪ: «Роль очень большая, 
но прекрасная, вѣдь я вамЪ худого не выберу». — Послѣ обѣда я дол
жна была пѣть подЪ гитару, Бѣлуха * поцѢловалЪ меня вЪ плечо, — 
«Спивай намЪ!». Старый Князь хотѢлЪ насЪ удержать на репетицію, 
но мы не остались. Княгиня сказала мнѢ: «Когда играете вы, то мнѢ 
нельзя играть». ГПолько что былЪ губернаторъ ТутолминЪ** и при
гласилъ насЪ на вечерЪ.

* Не Бѣлуха - Кохановскій ли, генералѣ - маіорѣ, управлявшій провіантскою 
частью вѣ Молдавской арміи (1810 г.)?

** ІІавелЪ Васильевичѣ ТПушолминЪ (1773—1837).
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28- го.
Вчера мы были у Губернатора; всѢ играли вЪ бостонѣ, а я пѣла. 

ПередЪ ужиномЪ мы танцовали только 2 кадрили; первую я протан
цовала сЪ Губернаторомъ, а 2-ю сЪ однимЪ красивымъ молодымЪ ка
закомъ изЪ ополченія. Кажется, его зовутЪ Позняковѣ. — Сегодня мы 
приглашены кЪ графинѣ Ламбертѣ.

29- го.
У графа была только княжеская семья и Бѣлуха, а то все род

ственники графини; мы всѢ играли вЪ бостонѣ, я, 2 барышни 
Бутышевы и красивый офицерЪ.

ВторникЪ 4-го февраля.
ВЪ Воскресенье я играла Марину. Послѣ театра князь похва

лилъ дѣвицу Марченко и обратившись ко мнѢ сказалЪ: «а про васЪ 
ужЪ и нечего говорить! КакЪ вы Марину играли, такЪ я не видывалЪ 
лутче, гдѣ вамЪ надо было на сценѣ быть и не говорить, что весьма 
трудно, вы однако такЪ умѣли найтись! — Я не ошибся, когда ска
залъ, что она славно сыграетЪ всякую роль».—Я отвѣчала: «Хоро- 
шій комплиментѣ вы мнѢ дѣлаете, находя сходство сЪ Актрисой». 
«НѢтЪ это только значитЪ, что за что бы вы ни взялись, все славно 
вамЪ удается»! Вчера мы были у генерала Кочубея на именинахЪ. 
Красивый Постниковѣ много со мной танцовалЪ. Губернаторѣ ска* 
залѣ мнѢ: «Это слишкомъ замѣтно — три-четыре раза все сЪ однимЪ 
кавалеромЪ; за это я его сегодня вышлю изЪ города». — ОнЪ тан- 
цуетЪ очень хорошо, вЪ особенности мазурку, почти еще красивѣе, 
чѢмЪ графѣ Войновичѣ. ОнЪ хотѢлЪ непремѣнно со мной протанцо- 
вать Русскую, но я не захотѣла, потому чшо мнѢ хочется устроить 
сюрпризѣ Старому Князю, и я буду вЪ «ЧестномЪ Словѣ» русской дѣв
кой танцовать. Молодой Князь просилЪ, чтобы я не танцовала; я 
всѢмЪ говорила, что не танцую и графиня Ледоховская промолчала. 
Постниковѣ стоялЪ за ужиномЪ за моимЪ стуломЪ и говорилъ всевоз
можные комплименты; онЪ сказалЪ, что его лошади стоятЪ наго
товѣ, и сЪ бала онЪ прямо ѢдетЪ вЪ Кіевѣ, и что тамЪ онЪ все 
будетЪ думать о Мамзель Налетовой. Я сказала: «ВамЪ тамЪ время 
не будетЪ думать о ней — вЪ Кіевѣ гораздо веселѣе».— «НѢтЪ я, какЪ 
можно скорѣе, постараюсь воротиться вЪ Полтаву». ОнЪ очень хо
рошо танцуетЪ мазурку, а молодой князь прекрасно вальсируетъ, 
всѢ были вЪ восторгѣ, когда я сЪ нимЪ танцовала вальсѣ. Братѣ 
Полторацкаго здѣсь, но онЪ не танцуетЪ. Сегодня мы приглашены кЪ 
БѢлухѢ на вечерѣ, но у меня нѣтѣ никакой охоты Ѣхать. — Завтра 
моя репетиція вЪ «ЧестномЪ Словѣ», а я еще не готова: моя 
роль страшно велика — 33 большихъ страницы. Сестра Кочубея 
имѢетЪ сходство сЪ МеншиковымЪ, за что я ее очень люблю, а она 
меня. У насЪ, повидимому, симпатія другѣ кЪ другу. Вчера я говорю 
Ледоховской (я нашла ея портретЪ на стѣнѣ) — какЪ она похожа на 
Меншикова. Ледоховская отвѣчала: «Пріятное сравненіе».

17-го февраля.
Вчера мы играли «Честное Слово»—и очень хорошо. ВсѢ были 

внѣ себя отЪ восхищенія. Молодой Князь говорилъ мнѢ послѣ каждаго
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Левицкій (?): Графини Айна Петровна Кутайсова. 
урожденная Резвая.

Levitzky (?): La comtesse A. P. Koutaïsoft* 
née Kesvoï.

M A P I E H Г О Ф Ъ — M A K 1 E N H O F.



Модестъ Дмитріевичъ Резвом 
(портретъ раб. И. В. Басина).

Modeste D. Resvoï 
(portrait par P. Bassine).

M A P I E H Г О Ф Ъ - M A К I E N H O F.



Фанни Александровна Резвая, 
урожденная Гнесингъ. 

(Акварель II. Ѳ. Соколова).

М-me Fanny Resvoï, 
née Hassing. 

(Aquarelle de P. Sokoloff).

МАРІЕЙ Г О Ф Ъ - M A К I E 5 H O F



Модестъ Дмитріевичъ Резвой. 
(Миніатюра раб. М. Д. Резвого). 

Modeste I). Resvoï.
(Miniature par lui-méme).

Графиня Липа Петровна Кутайсова, 
урожденная Резвая. 

La comtesse A. P. Koutaïssoff, 
née Resvoï.

Фанни Александровна Резвая, урожденная Гасспнгъ. 
(Портретъ раб. Моллера).

М-ше Каину Resvoï, née llassing.
(Portrait par Moller).

M A P 1 K H Г О Ф I» — MARIENHOF



дѣйствія: «КакЪ вы славно играете сегодня; вы на репетиціяхъ такЪ 
играли, что казалось, нельзя лутче, а сегодня такЪ просто удивленія 
достойно»! Когда я танцовала Русскую, то я дѣлалась глухой ко всему, 
но никто кромѣ Молодого Князя этого не замѣтилъ. Котляревскій 
сказалЪ: «Что, племянница, если графу вздумается тебя заставить 
по-русски поплясать, попляши-ка, я хочу посмотрѣть»! Я отвѣтила: 
«да сЪ кѢмЪ же»? «Да я найду тебѢ мальчика», сказалЪ Котляревскій 
и закричалЪ: «Афонька, Афонька поди-ка сюда»! ПрибѢжалЪ маленькій 
мальчикЪ ямщичекЪ. Молодой Князь самЪ стоялЪ на хорахЪ и гово
рилъ музыкантамъ когда начинать, и когда я оборачивалась, то каж
дый разѣ меня оглушали любезностями и апплодисментами. Чего они 
только со мной не выдѣлывали, я не могу и описать: всѢ громко 
кричали: «Возможно ли лутче сыграть»!

ГельмерсенЪ былЪ вчера утромЪ у насЪ, онЪ былЪ также вЪ 
театрѣ, а потомЪ мы поѣхали вЪ клубѣ. Я ни сЪ кѢмЪ не танцо
вала отЪ усталости, только разЪ прошлась со СтарымЪ КняземЪ. 
Старый Князь сказалЪ мнѢ: «Всего труднѣе быть на сценѣ и мол
чать; надо умѣть найтись, а на это вы великая штукарка». Проку
рорѣ сказалЪ: «Катерина Васильевна виновата, что у меня руки бо- 
лятЪ отЪ хлопанья». Даже наши французы были внѣ себя; молодежь 
вся кричала: «вы насЪ сЪ ума свели»! а старый Бѣлуха, придя сегодня 
кЪ намЪ, замѢтилЪ: «За то, что вы исполнили Русскую пляску, васЪ 
всѢ обожаютЪ и весьма. Кстати, графѣ РозмысловЪ о вашей прекрас
ной ножкѣ говаривалЪ». Старикѣ дѢлаетЪ лишь обычные комплименты. 
ГельмерсенЪ разсказывалъ, что онЪ поѢдетЪ сЪ БервицемЪ на Кавказѣ 
и что онЪ отЪ Меншикова получилЪ письмо. Я сказала ему, что сер
дита на Бервица, почему же онЪ сюда не ѢдетЪ. «ОнЪ вѣрно не знаетЪ, 
что вы здѣсь» — промолвилЪ ГельмерсенЪ. Молодой Князь все бѢгалЪ 
по лѣстницѣ со свѣчей, когда я уходила переодѣваться. ОнЪ говоритъ, 
что весь постѣ будетЪ играть на театрѣ. Но, однако, я должна 
сознаться, что я луч те вЪ это время буду учиться по-италіански, 
ибо отЪ страшно большихъ ролей мнѢ нѣтѣ рѣшительно никакой 
пользы, а главное не для кого стараться. ШаптыковЪ сказалЪ: «Вы 
такЪ славно играли, что, пожалуй, лутче и невозможно. Я самыми 
строгими глазами на васЪ смотрѢлЪ».

Полтава, 18 апрѣля 1813.
Давно я ничего не писала и все таки много замѣчательнаго слу

чилось за это время. БервицЪ пробылЪ у насъ 17 дней и остался бы 
еще, если бы не гусарѣ Орловѣ, бывшій сЪ нимЪ, который долженЪ 
Ѣхать вЪ Харьковѣ. Мы пріятно прожили 17 дней и теперь по ста
рому все грустно вЪ домѣ. ОтЪ Бервица мы получаемЪ часто письма. 
Орловѣ, котораго мы такЪ скоро полюбили, умерЪ вЪ Харьковѣ, онЪ 
былЪ боленЪ только 3 дня. БервицЪ очень разстроенЪ. Ши хая недѣ
ля — мы постились и говѣли. У сестры болитЪ нога, мы сидимЪ дома, 
но за эти дни приняли много визитовЪ. По вечерамЪ у насЪ всегдаш
ніе гости: семейство Фраполи, Марья МатвѢевна сЪ мужемЪ, сыновья 
маіора. ВсѢ танцуютЪ, играютЪ вЪ фанты, но я не принимаю вЪ 
этомЪ никакого участія, я не могу принудить себя быть веселой...
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Молодая Княгиня и Молодой Князь уѣхали. Нарышкинѣ пріѢхалЪ 
изЪ Петербурга; онЪ непремѣнно хочетЪ видѣть «Честное Слово», и 
мнѢ придется опять играть. Старый Князь былЪ нѣсколько дней на
задѣ и также усиленно просилѣ меня обѣ этомЪ.

Госпожа Нарышкина сказала мнѢ: «МужЪ мой васЪ знаетЪ не ви
давши. Я о васЪ кЪ нему вЪ Петербургѣ писала». «Очень обязана» 
отвѣтствовала я: «но, между прочимѣ, я должна свою роль опять 
проходить, потому что все позабыла». *

Нѣсколько дней тому назадѣ сестра получила отѣ Бервица 
письмо. ОнЪ пишетѣ, что мать его предлагаетъ ему невѣсту, и что 
онЪ вЪ отчаяніи, но долженѣ былЪ вЪ первый разѣ матушку ослу
шаться и проситЪ сестру, чтобы она его спасла. «Одно слово Ка
терины Васильевны можетѣ меня избавить. Матери моей все равно, 
кто моя жена — и она только моего щастья желаетЪ».

Мы ходимЪ гулять каждый день. Недавно были мы вЪ монастырѣ. 
Казенный садѣ очень хорошъ; это будетЪ мое любимое лѣтнее мѣсто
пребываніе. Молодой ДруковцовЪ былЪ здѣсь нѣсколько дней, чтобы 
повидать насЪ, изЪ Кременчуга. Господинѣ МелинЪ, чтобы меня раз
сердить, ругаетЪ Меншикова, но ему это дорого обошлось. Сестра да
же разсердилась и сказала, что не позволитъ бранить нашего любимца.

19- го.
Вчера почтовый день, а отЪ Бервица не было письма. ЧтобЪ 

это значило? МнѢ надо опять играть «Честное Слово», чшо весьма 
непріятно. Не для кого трудиться. Если бы извѣстная особа здѣсь 
была, о, тогда бы я сЪ отмѢннымЪ удовольствіемъ играла. — Вчера 
ночью я видѣла во снѣ Николашу Меншикова; онЪ мнѢ ежеминутно 
говорилъ, что меня любитЪ. ОнЪ стоялЪ передЪ образомЪ Божіей 
Матери и я молвила ему: «если ты правду говоришь, то поцѣлуй Ма
терь Божію и зажги свѣчку». Онъ эпю сдѢлалЪ, а послѣ него я.

Вечерѣ.
Мы сейчасЪ вернулись домой сЪ катанья. ШелЪ дождь. Я иду вЪ 

церковь ко всенощной.
20- го.

Сегодня утромЪ была Madame Нарышкина, она просила, чтобы 
я вЪ среду играла «Честное Слово». 30-го именины Стараго Князя. ОнЪ 
ничего не будетЪ знать о комедіи: ее будутЪ играть вЪ деревнѣ, 
когда онЪ пріѢдетЪ къ дочери и будетЪ считать, что они одни. 
Должны быть сыграны двѣ комедіи и сегодня сестра уже писала кн. 
Хилковой. У нея комедія «Новой СтернЪ», которую хочетЪ играть 
Madame Нарышкина потому что Старый Кігязь любитЪ эту пьесу. 

24-го.
Вчера шло «Честное Слово». Я играла вЪ послѣдній разѣ, такЪ 

какЪ моя роль страшно велика и ужѣ мнѢ надоѣла. ОтЪ Бервица мы 
получили письмо; онЪ пишетѣ, что сЪ нимЪ поѢдетЪ Кандіотти. 
Невѣстка Марьи МатвѢевны умерла отЪ чахотки и Марья МатвѢевна

* Эта чаешь дневника написана по французски весьма сквернымъ языкомъ 
и со многими ошибками. Въ запискахЪ Налетовой эти же событія записаны и 
по нѣмецки. Мы придерживались, по возможности, нѣмецкаго оригинала.
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Янъ Фейтъ: Кошка, собака и заяцъ. Jan Fyt: Le chat, le chien et le lièvre.

МАРІЕНГОФЪ-MARIENHOF



Фалъкенбургь: Маленькіе хищники. 1). Valckenbiirg: Les petits pillards.

МАРІЕНГОФЪ-)! ARIKNHOF



Фалькенбургъ: Собака л битал дичь. I). Valckenburg: Chien et gibier.

M A P 1 E H Г О Ф Ъ - M A II I E N H O F.



Фалькенбургъ: Охотничьи трофеи. 1>. Valckenburg: Les trophées de chasse.

X A P I E H Г О Ф Ъ - M A R I E N H O F



теперь у насЪ потому, что она сильно тоскуетЪ. Черниговскій гу
бернаторъ задушенЪ вЪ своемЪ собственномъ домѣ однимЪ казачьимъ 
офицером!); Старый Князь ѢдетЪ туда, слѣдовательно наша комедія еще 
отклады вается.

25-го.
Сегодня утромЪ мы были у Madame Нарышкиной. Я получила 

роль Меланіи вЪ «НовомЪ Стернѣ»; пьесу не будутЪ играть ранѣе 
возвращенія Стараго Князя. ОтЪ княгини Хилковой мы вчера получили 
письмо, она пишетЪ: «я слышу, что Катерина Васильевна всѢхЪ обво
рожила, это меня ни чуть не удивляетЪ, всѢ, кто ее знаетЪ, должны 
ее обожать»!—это слишкомъ сильно сказано. ШаптыковЪ былЪ вЪ 
театрѣ. Губернаторѣ ШутолминЪ сказалЪ мнѣ послѣ театра: «Вы 
насЪ всѢхЪ сдѣлали графомЪ РозмысловымЪ».

6-го мая.
Мы катаемся каждый день вЪ лѢсокЪ близЪ города; я люблю это 

мѣсто, потому что мы тамЪ совсѢмЪ одни и можемЪ быть покойны. 
АхЪ! какЪ я люблю одиночество. Окрестности Полтавы великолѣпны. 
Какіе чудные сады! Общественный садѣ, садѣ князя Кочубея и графа 
Разумовскаго самые красивые. ШаптыковЪ здѣсь сЪ двумя офицерами. 
Вчера мы были одни вЪ моемЪ любимомЪ лѣсочкѣ, танцовали до 10 ча
совъ, однимЪ словомЪ, было очень весело.

ШаптыковЪ, отЪ кого то, пріѣхавшаго изЪ Харькова, слышалЪ, 
что БервицЪ женится на вдовѣ, которая очень богата и имѢетЪ 
маленькую дочь. Мы едва этому вѢримЪ, потому что онЪ изЪ Харь
кова писалЪ, что его мать ему предлагаетъ выгодную партію и что 
онЪ вЪ отчаяніи, потому что привыкЪ слушаться, это же исполнить 
онЪ считаетъ невозможнымъ, и что если онЪ на той не женится, 
то лучше вѣчно останется неженатымЪ...

7-го.
Сегодня мы были сЪ ГПаптыковымЪ вЪ божественномъ Кочу- 

беевскомЪ саду. Послѣ завтра мы ѢдемЪ вмѣстѣ кЪ Madame Кочубей 
вЪ Диканьку, а потомЪ кЪ Madame Нарышкиной, тамЪ Престолѣ 
Николая.

8-го вечерѣ.
Сегодня мы были вЪ Казенномъ саду, мой графѣ РозмысловЪ, 

СвѢчинЪ и губернаторѣ были также. Завтпра вЪ 10 часовЪ мы ѢдемЪ 
вЪ Диканьку 25 верстѣ на почтовыхъ лошадяхЪ. Сегодня мы получили 
отЪ брата Бервица письмо эстафетой, онЪ пишетЪ, что былЪ очень 
боленЪ. Муратовѣ тоже пишетЪ кЪ сестрѣ, зная ее только по на
слышкѣ. Поздно. ВсѢ спятЪ. МнѢ надо кончать дневникѣ, завтра я 
встаю рано.

11 -го.
Шретьяго дня передЪ обѢдомЪ пріѣхала за нами госпожа Кочу

бей. Мадемуазель Карлицкую мы взяли вЪ нашу карету. Жара была 
невыносимая, но какЪ только мы пріѣхали, мы все забыли: среди лѣса 
стояла церковь, вЪ большой аллеѣ палатки и накрытые столы. 
Госпожа Нарышкина прибыла уже давно, а вЪ лѣсу было много крестьянъ 
и крестьянокъ, и Кочубей велѢлЪ одѣлить всѢхЪ дѢвушекЪ лентами 
и сережками; послѣ обѣда крестьяне танцовали «Дубочку» — что 
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доставило мнѣ неизѣяснимое удовольствіе. Послѣ того мы пошли вЪ 
домЪ кЪ НарышкинымЪ и тамЪ переодѣлись, потому что жара была 
нестерпимая, пили чай вЪ саду, а затѢмЪ поѣхали домой. Дома мы 
нашли большое общество, я устала и ушла спать, не посмотрѢвЪ на 
чужихЪ. Вчера мой братЪ Ося прислалъ свой портретЪ; какЪ я рада— 
вѣдь я совсЪмЪ не знаю своего брата. Сестра и мать говорятъ, что 
портретЪ похожЪ.

13 вечеромЪ. *
ПортретЪ Констанціи оконченъ, я нахожу много сходства, хотя 

вЪ дурную сторону. Сегодня послѣ обѣда господинѣ и госпожа Нарыш
кины были у насЪ. Каждый вечерѣ вЪ 9 часовЪ мы идемЪ вЪ Обще
ственный садѣ. Это прямо рай, если только можно его себѣ пред
ставить. Шеперь я хочу поставить себѣ вЪ обязанность писать каж
дый день нѣсколько словѣ.

14- го.
Вѣтрено, мы принуждены сидѣть дома, и я довольна, потому, 

что уже давно не притрагивалась кЪ клавесину, а сидя дома у меня 
будетЪ достаточно времени. Художникѣ былЪ сегодня, онѣ началѣ 
портретЪ Модеста. Я перевожу «Шелемака»; италіанскій языкѣ для 
меня очень труденѣ.

15- го.
ПортретЪ Модеста оконченъ, сходства довольно, но гораздо 

чернѣе, чѢмЪ онЪ на самомЪ дѣлѣ. Завтра мы отошлемъ оба вЪ 
Харьковѣ и БервицЪ ихѣ отнесетѣ вѣ Армію кЪ моему зятю.

Вчера мы получили письмо отѣ генерала БрюммерЪ; онѣ пишетѣ, 
что Лилинька Компаньонѣ умерла 10 мая. О Боже мой, Боже мой, 
какое несчастье для родителей, которые ее обожали!

16- го.
Весь день мы сидѣли дома, теперь мы играемѣ вѣ карты сЪ 

г. Фраполи. Г. ШаптыковЪ боленЪ; его слуга пошелѣ за докторомъ. 
31-го.

Десять дней мы провели у госпожи Булычевой вѣ Харьковѣ; 
мой дорогой братЪ былЪ все время сЪ нами. Городѣ Харьковѣ гораздо 
красивѣе Полтавы. Мы познакомились сЪ вице-губернаторомЪ; его 
жена довольно красивая женщина. Мы все время были у нихѣ. Я пѣла,* 
они меня хвалили. ШаптыковЪ вчера былЪ у насЪ, онѣ нездоровъ.

4 іюня.
Нѣсколько дней уже какЪ госпожа Магденко пріѣхала изЪ Сан

гари — она каждый день у насЪ — прелюбезная женщина; у нея двое 
дѣтей, вчера они обѣдали у насЪ. ШаптыковЪ былЪ тоже сЪ однимѣ 
изЪ своихѣ офицеровъ, который играетЪ довольно хорошо на скрипкѣ. 
Послѣ обѣда мы были вЪ общественномъ саду, который сталЪ очень 
хорошЪ. Весь вечерѣ у насЪ была семья Магденко и также г. Шап
тыковЪ; я пѣла, офицерѣ мнѣ акомпанировалЪ. Моя сестра получила 
письмо отЪ моего дорогого брата; мнѣ очень любопытно его прочи
тать, но мнѢ его не даютЪ.

* Эша часть дневника переведена непосредственно сЪ французскаго и вЪ 
нѣмецкомъ оригиналѣ отсутствуетъ.
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Фергювень (!): Добычи охотника. Vergoeven (!): Le butin <1 u chasseur.

M A P 1 E H Г О Ф Ъ - M A R 1 E MI O F.



Полтава 1-го Августа. *
Двѣ недѣли тому назадЪ былЪ Николаша М. у насЪ; наканунѣ 

его пріѣзда мы уѣхали сЪ молодымЪ княземЪ Лобановымъ и барономЪ 
СердобинымЪ кЪ НарышкинымЪ на дачу. Князь сказалЪ намЪ, что у 
Меншикова отнялись руки и ноги и онЪ ѢдетЪ вЪ Россію лѣчиться 
и мы жалѣли бѣднаго Николашу. На другой вечерЪ мы говорили обЪ 
одной комедіи, вЪ которой намъ недостаетЪ актера играть стараго 
подагрика и я сказала, что Меншиковѣ, во что бы то ни стало, 
долженЪ пріѣхать вЪ Полтаву, чтобы играть эту роль. Едва я это 
проговорила, какЪ прибѣжала Федосья и закричала: «Батюшка мой, 
князь Николай СергѢичЪ пріѣхали»! Мы думали, что его принесутъ кЪ 
намЪ, но вотЪ уже онЪ стоялЪ весь цвѣтущій, какЪ роза, передЪ на
шими глазами: ахЪ, Великій Боже, какЪ рады мы были видѣть его та- 
кимЪ. ОнЪ поправился вЪ путешествіи, конечно, не совсѣмъ. ОнЪ 
ѢдетЪ полѣчиться вЪ Ахтырку, потому что тамЪ хорошій докторѣ, 
который дѢлаетЪ чудеса. Ахтырка вЪ 90 верстахЪ отЪ Полтавы; онЪ 
хотѢлЪ кЪ намЪ пріѣзжать каждыя 2 недѣли, но теперь мы получили 
отЪ него письмо, что онЪ ѢдетЪ вЪ Москву, потому что докторѣ 
ему эшо посовѣтовалъ. ЧерезЪ нѣсколько дней послѣ него насЪ на
вѣстила Пащенко, которая живетЪ отЪ насЪ вЪ 60 верстахЪ, вЪ Пол
тавѣ, и пробыла у насЪ 4 дня. Семья Кованько пріѣхала изЪ Петер
бурга; они проживутЪ здѣсь мѣсяцѣ, да еще Денисьева была у насЪ 
Эти дни. Недавно мы познакомились сЪ двумя дамами: одна полковница 
Гроссманѣ и полковница Штемпель со своей дочкою. ОтЪ Гельмерсена 
и Бервица мы получили письма.

6-го.
Я совсѢмЪ больна отЪ страху, который мы перенесли вчера ве

черомЪ. Маіорша Савельева пришла кЪ вечеру кЪ намЪ, мы много смѣ
ялись, играли и послѣ этого веселья пошли ужинать. ВдругЪ, у бѣдной 
маіорши сдѣлался припадокЪ. ВЪ это время я еще играла на гитарѣ 
вЪ другой комнатѣ. Катя позвала меня, чтобы посмотрѣть на бѣд
ную женщину, она была вся покрыта, и я слытала только ея стоны. 
Моя женщина, Катерина, сказала мнѣ: «не смотрите барынѣ вЪлицо, 
вы можете сами получить болѣзнь». Послѣ этого разговора мнѢ 
пришла вЪ голову глупая мысль: Боже! какое бы было несчастье по
лучить эту болѣзнь! Что сказалЪ бы БервицЪ? ВЪ ту же минуту 
мнѢ сдѣлалось худо и я упала безЪ сознанія, и должно быть долго 
пролежала вЪ обморокѣ, а когда пришла вЪ себя, то очень удивилась, 
что лежу на полу и всѣ кругомЪ плачутЪ. Меня вытерли уксусомЪ и 
мое первое слово было: «дайте мнѢ поцѣловать Ахтырскую Божью 
Матерь»! Меня положили на постель; однако, я не могла спать цѣ
лую ночь, такЪ какЪ при паденіи сильно ушибла правую руку. Послѣ 
меня заболѣла Катя К...

8-го.
Вчера мы были вЪ Нѣмецкой церкви; кЪ обѣду была полковница 

Гроссманѣ, а послѣ стола полковница Штемпель со своей дочерью. 
Сегодня я опять совсѢмЪ здорова.

* Здѣсь дневникЪ опять начинается по нѣмецки.
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11-го.
Мы были цЪлый день вЪ Диканькѣ и намЪ было очень весело.
ВЪ 11 часовЪ вечера поѣхали домой, такЪ весело и мило. Ваксель 

былЪ тоже тамЪ и мы вернулись домой вмѣстѣ. 20-го Нарышкины 
уѢзжаютЪ вЪ Петербургъ, а сестра ѢдетЪ послѣ завтра вЪ Харьковъ 
и пробудетЪ тамЪ двѣ недѣли. Марья Яковлевна просила сестру Ѣхать 
на Ахтырку, чтобы еще разЪ быть у нея. Сестра обѣщала, если это 
составитъ небольшой крюкЪ, то всѣ непремѣнно пріѢдемЪ и будемЪ 
тамЪ ночевать, она хотѣла сводить насЪ вЪ монастырь, устроить 
намЪ фейерверкъ, а на другой день сестра должна Ѣхать вЪ Харьковѣ, 
а остальные вЪ Полтаву. СейчасЪ былЪ Молодой Князь сЪ барономЪ 
СердобинымЪ; они сказали, что если сестра поѢдетЪ на Ахтырку, то 
сдѣлаетъ 100 верстЪ крюку. Сегодня мы были вЪ КочубеевскомЪ саду, 
пили тамЪ чай; губернаторѣ ШутолминЪ былЪ также.

13-го.
Вчера послѣ обѣда былЪ Магденко изЪ Харькова; они ѢдутЪ вЪ 

Ахтырку и увѣряли сестру, что если она поѢдетЪ вЪ Харьковѣ на 
Ахтырку — то проѢдетЪ только 40 верстЪ крюку. Сестра ѢдетЪ на 
своихЪ лошадяхЪ, а мы должны до Диканьки Ѣхать на почтовыхЪ. 
Лошади были поданы сегодня на нашемЪ дворѣ, но я рѣшила послать 
посовѣтоваться для спокойствія, сколько придется сдѣлать крюку. 
Оказывается, что Магденко ошиблись, — пришлось бы сдѣлать крюку 
80 верстЪ. — Почтовыя лошади были отосланы, и сестра поѢдетЪ 
прямо вЪ Харьковѣ, а мы остаемся дома. У насЪ полковница Гроссманѣ 
и полковница Штемпель сЪ своей дочерью и Фраполи.

18-го.
Вчера, совсѢмЪ рано, пришли Фраполи. Я лежала еще вЪ постели. 

Штемпель прислала мнѢ вкусные крендели кЪ любимому моему кофе. 
Едва мы отпили, какъ услышали колокольчикѣ; это былЪ нашЪ бѣлый 
маіорѣ, иначе говоря полковникѣ ШаптыковЪ; онЪ привезЪ письмо отЪ 
нашего старика. Марья МатвѢевна пришла кЪ обѣду и осталась да 
10 час. вечера, а послѣ обѣда пришелЪ Молодой Князь, который былЪ 
какЪ всегда долго у насЪ. КЪ вечеру ШаптыковЪ поѢхалЪ вЪ большой 
дождь домой; онЪ былЪ на дрожкахЪ, взялЪ у Кирилы солдатскую 
шинель и мы смѣялись до упаду. Катя РейнхардЪ со среды лежитЪ 
больная вЪ постели. Вчера вечеромЪ мы играли втроемЪ вЪ бостонѣ: 
Марья МатвѢевна, я и мать. Эту ночь я видѣла во снѣ сестру и 
Бервица, ссорилась сЪ нимЪ и очень плакала, — обозначаетъ радость. 

5-го іюня.
Молодой князь Лобановѣ былЪ сейчасЪ у насЪ. Онъ пріѣхалѣ 

сегодня утромЪ и я думала, что это кн. Меншиковѣ вЪ своемЪ но
вомъ мундирѣ, такЪ какЪ у нихЪ есть сходство. Маленькіе усы ему 
очень идутЪ; онЪ былЪ у насЪ до вечера, я ему сказала, что мы очень 
скучаемЪ. «Но скажите же мнѢ, чего бы вы хотѣли)), отвѣтствовалъ 
онЪ: «балЪ, спектакль? я устрою все, что вы пожелаете». Я его 
отблагодарила, — баловЪ не люблю.

6-го.
Госпожа МелинЪ и госпожа Фраполи, со своимЪ сыномЪ, были 

вчера весь вечерѣ; мы много смѣялись, что очень рѣдко у насЪ сЪ
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I. С. Бемкъ: Утка съ утятаав. J. S. Beyk: Canne avec canetons (1764).

нѣкотораго времени. Шеперь я читаю сЪ дѣтьми. МодестпЪ перево
ди піЪ довольно хорошо, Констанція очень лѣнива. ОтЪ нашей 
сосѣдки — вдовы одного полковника — я часто получаю прекрасныя 
книги.

7-го вечеромЪ.
АхЪ какой великолѣпный вечерѣ! Мы гуляли до сихЪ порѣ. Я 

начинаю разговаривать по-италіански сЪ госпожей Фраполи, надѣюсь 
быстро успѣть. — Эта добрая и любезная женщина каждый вечерѣ 
приходитѣ кѣ намѣ и мы проводимъ время довольно весело. Баронѣ 
Сердобинѣ пріѣхалѣ,— милой молодой человѣкѣ. Говорятъ, что онѣ 
незаконный сынѣ князя Куракина, и очень хорошо воспитанѣ. Екате
рина Рейнхардѣ больна, — у меня болитѣ грудь. Поздно... Варинька хочетѣ 
спать. Катерина мнѣ принесла воды для умыванья.

9-го.
Сегодня утромъ мы получили письмо отѣ моего дорогого брата 

Мориса; онѣ намѣ посылаетѣ изображенія Святой Дѣвы Ахтырской, 
для меня и дѣтей.

10-го.
Моя сестра и маіорша, которая живетѣ на нашемѣ дворѣ, ва- 

рятѣ варенье. Она гречанка, добрая женщина. — Всю ночь шелѣ дождь, 
а теперь погода прекрасная, — мы поѢдемѣ кататься вѣ коляскѣ.

Говорятъ, что чума вѣ Елизавет градѣ; если это вѣрно, мы не 
останемся здѣсь, это слишкомъ близко и опасно. Первый разѣ я за
мѣтила на портретѣ Меншикова пороховницу.
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МнѢ очень грустно уже три дня и безЪ причины, я сЪ нетер
пѣніемъ жду вечера, чтобы можно было идти вЪ свою комнату и 
заснуть. Зд^сь, говорятъ, что уже мирЪ, но я не вѣрю.

18- го.
Какая ужасная новость, которую я услыхала. — Коляска Моло

дого Князя сломалась около его дома, при возвращеніи изъ ЛубновЪ — 
онЪ ударился о фонарь и разсѢкЪ нижнюю губу. КЪ счастью, это 
было возлѣ дома его отца, тотЪ послалЪ за докторомъ, который 
зашилЪ губу. Молодой князь находился вЪ безсознательномъ состояніи 
во время операціи.

19- го.
Молодой Князь прислалъ за нѣкоторыми книгами и велѢлЪ намЪ 

передать, что онЪ поправится черезЪ 10 дней. Я буду очень довольна 
видѣть его вЪ добромЪ здоровьѣ.

24-го іюня.
Мы были вчера вЪ саду графа Разумовскаго до 11 часовЪ вечера, 

и ужинали среди сада. О, какое невыразимое удовольствіе! Мы дѣлали 
вѣнки, надѣвали ихЪ на наши головы и потомъ танцовали кадриль. 
ВЪ Ливоніи 23 іюня плетутЪ вѣнки и кладутЪ ихЪ на ночь подЪ по
душку, чтобы увидать во снѣ суженаго. Я видѣла моего брата 
Бервица и будто онЪ взялЪ мой вѢнокЪ.

ШаптыковЪ у насЪ и также генералЪ Бѣлуха; говорятъ о чумѣ. 
Генералѣ совѣтуетъ уѣзжать. Очень плохая погода.

25-го.
Губернаторѣ былЪ сейчасЪ у насЪ, онЪ сообщилъ намЪ пріятную 

новость: Бонапарте убитЪ вЪ своемЪ кабинетѣ генераломъ Дюкрэ» 
Если эта новость вѣрна, у насЪ скоро будетЪ мирЪ.

Молодой Князь у насЪ сЪ барономЪ СердобинымЪ; его рана почти 
незамѣтна. Сегодня вЪ первый разЪ онЪ вышелЪ изЪ дому. Бѣдный 
князь, какЪ онЪ поблѢднѢлЪ и похудѢлЪ.

12-го іюля.
Послѣ завтра мы поѢдемЪ кЪ госпожѣ Нарышкиной вЪ деревню 

сЪ МолодымЪ КняземЪ и барономЪ СердобинымЪ. Они сегодня были у 
насЪ. БаронЪ красивый молодой человѣкъ, рисуетЪ мой портретЪ.— 
Моя сестра говоритъ, что она подаритЪ этотЪ портретЪ моему 
будущему мужу; но кто мой будущій мужЪ?..

Я столько рисовала сегодня, что у меня болятЪ глаза, — теперь 
я пойду играть на клавесинахЪ. — Моя сестра очень груститЪ. ВотЪ 
три мѣсяца, какЪ мы не имѢемЪ извѣстій изЪ Арміи.

1-го августа.
МеншиковЪ провелЪ пять дней вЪ Полтавѣ. Мы были очень 

удивлены, когда увидали его здоровымЪ, потому что за день до его 
пріѣзда намЪ сказали, что онЪ очень боленЪ. Милый Николай, какЪ. 
мы его любимъ!

8-го.
Моя сестра ѢдетЪ на ярмарку вЪ Харьковъ, а я останусь. Вчера 

мы получили письмо отЪ г. Дэе; онЪ нашелЪ намЪ двухЪ гувернантокъ 
одна замужемЪ, а другая барышня, говоритъ по-англійски и по- 
нѢмецки и очень учена.
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Неениксъ: Мертвая природа. Weenix: Nature morte.

МАРІЕНГОФЪ — MARIENHOF



Г. X. Гроотъ: Собака на привязи. G. (’. Grootli: Le chien-irardien.

М А 1* I Е II Г О Ф Ъ — М А К I Е N II О F.



Де Вриндтъ (?): Послѣ охоты. De Vriendt (і): Après la chasse.

M A P I E II Г О Ф Ъ - M A R I K 5 H O F.



Депортъ: Мертвая природа. Desportes: Nature morte.

M À P 1 Е И Г О Ф Ь - M À К I E N H О F



Модестѣ и Констанція * ходятѣ заниматься каждый день кЪ нѣ
мецкому пастору.

Полтава, 19-го августа, 1813 г.
Нарышкинѣ уже вЪ городѣ, уѣхалѣ кЪ БѢлухѢ. Вчера послѣ 

обѣда былЪ ШплицтессерЪ, госпожа Фраполи, маіорша, а кЪ вечеру 
полковница БеккерЪ со своей дочерью. Я показала ей свой портретѣ, а 
также и другіе, и когда онѣ увидѣли портретѣ Оси, то сказали: «Ахѣ, 
Это капитанѣ Налетовѣ, который у насЪ вѣ Мюнке бывалѣ каждый 
день», и были очень рады. Весь вечерѣ мы играли вѣ бостонѣ сѣ маіор
шей.— Мелинѣ писалѣ, что нашѣ старикѣ опять у Барклая, а Лшвиль 
опасно боленѣ. Катрина отправилась сѣ платьемѣ и бѣльемѣ кѣ ВѢрѢ. 
Шолько что былЪ почтальонѣ, принесѣ письмо отѣ сестры изѣ Харь
кова и полный мѣшокѣ фруктовѣ. СейчасЪ у насЪ: Гроссманѣ, Марья 
МатвѢевна и семейство Фраполи — мы угощаемѣ ихѣ фруктами.

20-го.
Прибыли оба графа Ламбертѣ; ** они живутѣ у Бѣлухи. Сегодня 

утромѣ мы опять получили письмо изѣ Харькова. Сестра пишетѣ, 
что Муратовѣ загрустилѣ, когда узналѣ, что я осталась вѣ Полтавѣ, 
а жена стала громко смѣяться: «А ты, было, ужѣ обрадовался слушать 
пѣніе, эхѣ братѣ»! и все страшно дразнила его мною. КЪ обѣду были 
Гроссманѣ и Дашинка, а кѣ вечеру пріѣхала попадья сѣ Вѣрой и всѣми 
дѣтьми; она была недолго, отправилась кѣ Закѣ, а дѣти остались. 
Я играла на роялѣ и дѣти танцовали до тѣхѣ порѣ, пока попадья не 
вернулась и не взяла ихѣ домой, семеро вѣ одну коляску.

22-го.
Вчера послѣ обѣда, были Кованько и сѣ ними одна родственница, 

имя которой я позабыла. Я должна была пѣть, между тѢмЪ, какѣ 
нѣжные супруги безпрестанно цѣловались. ОнЪ сказалѣ мнѢ, что 
графѣ Ламбертѣ ѢдетЪ вѣ армію и я отдала ему письмо кѣ старику, 
которое сестра оставила и просила, чтобы онѣ его передалъ 
графу. КакЪ я радовалась, что могла отослать письмо! Госпожа Ко
ванько послала за Марьей МатвѢевной и ея взрослой дочерью, кото
рая сейчасЪ же пришла. Послѣ, Кованько и мы пошли пройтись до 
угла, и встрѣтили губернатора, который слѣзѣ сѣ дрожекѣ и пошелѣ 
сѣ нами. Я сказала ему, что у меня кѣ нему есть письмо отѣ ста
раго папы, но не знаю, какѣ переслать. Весь вечерѣ мы играли вѣ 
бостонѣ: маіорша, Марья МатвѢевна, я и мать. Вчера и сегодня очень 
холодно. Батя хорошо спала ночью.

1-го сентября.
ВЪ Александровѣ день былЪ балѣ вѣ казенномѣ саду. Князь давалѣ 

его. Молодой Князь тоже былЪ именинникѣ. Садѣ былЪ иллюминованѣ. 
Сначала пускали фейерверкѣ, потомѣ мы танцовали вѣ загородномъ 
домѣ. Старый Князь былЪ очень веселѣ, губернаторѣ все время тан-

* По всей вѣроятности, подѣ именемъ Констанціи (Constance) подразуме
вается Вѣра Дмитріевна, вЪ замужествѣ Сапожникова.

** Графы Ламбертѣ: Карлѣ Осиповичѣ (1773—1843), вступилѣ вѣрусскую служ
бу вѣ 1793 г., генералѣ отѣ кавалеріи, и братѣ его Генрихѣ Осиповичѣ (1778 — 18..) 
вступилѣ вѣ русскую службу маіоромѣ, впослѣдствіи былЪ сенаторомъ.
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цовалЪ со мной, и былЪ какЪ репей на піеЪ. Мы кушали вЪ палаткѣ 
и Старый Князь услыхавЪ, что я очень люблю фрукты, пообѢщалЪ 
мнѣ часто ихЪ посылать, такЪ какЪ онЪ получаетЪ сЪ дачи самые 
лучшіе. Начало свѣтать, когда мы пришли домой. ОтЪ Меншикова 
мы получили письмо: онЪ пишетЪ, что посылаетЪ мнѣ образѣ и ви
лочку на память, но до сихЪ порЪ я ничего не получила. СейчасЪ мнѣ 
принесли цѣлое блюдо бергамотовЪ отЪ г-жи Кочубей.

3-го.
Вчера вечеромЪ былЪ у насЪ ЮшкевичЪ — братЪ генерала; я едва 

его узнала: онЪ былЪ боленЪ вЪ СорочинцахЪ и теперь ѢдетЪ опять 
вЪ армію. Мы сЪ нимЪ написали Гельмерсену, С. и брату Морису. Ка
тя РейнхардЪ все еще больна. Сестра давно вернулась изЪ Харькова. Ей 
сказали, что невозможно, чтобы БервицЪ на мнѣ женился, потому что 
онЪ всѢмЪ поклялся, что никогда не женится, хоть бы то была сама 
Екатерина Павловна. ШакЪ какЪ сестра вЪ Харьковѣ много накупила, 
то изЪ за этого бѣдныя женщины мучаются. Вчера губернаторѣ при
слалъ мнѣ очень много прекрасныхъ грушѣ, а сегодня совсѣмъ рано 
Старый Князь — винограду и просилЪ сказать, что онЪ черезЪ часѣ 
ѢдетЪ вЪ Кременчугѣ. Что меня особенно печалитЪ, это то, что мы 
отЪ Мориса не получаемЪ писемЪ.

6- го.
Вчера былЪ ШплицтессерЪ. Я рисую очень красивую голову сЪ 

Рафаэля. ВечеромЪ мы были вЪ церкви — изЪ церкви поѣхали кЪ гене
ральшѣ Кочубей; межѣ тѢмЪ губернаторѣ былЪ у насЪ и кЪ вечеру 
пришелЪ опять и пробылЪ очень долго. Я должна была написать 
имена дѣтей маіорши. <0, какой у васЪ Министерскій почеркѣ!)» Марья 
МатвѢевна сегодня рано утромЪ поѣхала вЪ Ахшырку. Шеперь мы 
варимЪ варенье.

7- го.
СейчасЪ получили письмо отЪ Бервица; онЪ пишетЪ, что скоро 

будетЪ вЪ Петербургѣ и также у насЪ. Эт0 извѣстіе для насЪ не
обычайно пріятно. БервицЪ должно быть все еще распѢваетЪ а На 
что богатство», — доказательство, что онЪ меня еще не забылЪ. Я 
страстно жду отЪ него письма.

Вечерѣ 9 час.
Полковникѣ Штемпель сЪ семействомъ и Молодой Князь были 

теперь у насЪ; Молодой Князь прибылЪ сегодня изЪ имѣнія княгини.
Полтава, 10-го ноября 1813.

Завтра мы приглашены на свадьбу: нашЪ молодой сосѣдѣ Лиза- 
вицкій женится на одной барышнѣ помѣщицѣ. Двѣ недѣли тому на
задѣ выходила замужЪ барышня Зоновская, на ея свадьбѣ увидалЪ 
Лизавицкій свою теперешнюю невѣсту вЪ первый разѣ; она была уже 
обручена сЪ однимЪ молодымЪ грекомЪ, Кондура, лучшимЪ другомЪ 
Лизавицкаго. И вотЪ изЪ чистой дружбы беретѣ онЪ у Кондуры его 
невѣсту. Кондура уѢхалЪ на короткое время; теперь когда онЪ услы- 
халЪ, что невѣста измѣнила, онЪ не хочетЪ болѣе возвращаться. 
Завтра мы ѢдемЪ на свадьбу — БогЪ знаетЪ, какЪ мы туда попадемЪ: 
нужно сЪѢзжать сЪ горы на крутой берегѣ, а тамЪ такЪ грязно,
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Стулья XVIII в. и кресло мяч. XIX в. Chaises du XVIIl-e s. et fauteuil du début du XlX-e s.
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Комодъ краснаго дерена.
Нам. ХУІІІ в.

Commode en acajou. 
Début du Xll!-e s.

Комодъ наборнаго дерева. XY11I в. Commode en marqueterie. XYllI-e s.
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что волы не могутЪ подняться. Сегодня мы были у Кочубей, она 
поѢдетЪ сЪ нами—каково ей бѣдной, вѣдь Лизавицкій былЪ ея возлюб
леннымъ. Молодая княгиня уже давно пріѣхала изЪ Петербурга и се
годня мы были у нея и обѣдали у Стараго Князя. Старый Князь очень 
веселый милый человѣкѣ; у меня нечаянно свалилась перчатка, я 
этого не замѣтила, такЪ какЪ Ъолтала и смѣялась сЪ молодой кня
гиней. ВдругЪ вижу Стараго Князя у моихЪ ногЪ: «Не удалось вамЪ, 
Катерина Васильевна: вы нарочно перчатку уронили, чтобъ молодой 
князь поднялЪ ее, анЪ нѢтЪ, старый князь проворнѣе». Это дѣйстви
тельно вѣрно. Молодые поляки—адЪютанты Заіончика * бываютЪ часто 
у насЪ; одного зовутЪ АльбертЪ Гржимало, а другого ЛюдвигЪ Леман- 
скій, французы называютъ перваго Гримальди и мы также; онЪ пре
красно играетЪ на скрипкѣ — любезный, кроткій мальчикѣ, а другой 
веселый шалунЪ.

12-го вечеромЪ.
Вчера мы были на обѣдѣ на крутомЪ берегу. Было много гостей 

и послѣ обѣда танцовали. Просили насЪ остаться на ночь, но мы по
ѣхали вЪ 6 час. домой; дорога была такЪ плоха, что каждую минуту 
мы думали, что насЪ опрокинетЪ. Кочубей была долго у насЪ, и хо
тѣла казаться веселой; она разсказывала, что хотя мужЪ ее не лю- 
битЪ, но все таки ревнуетЪ — онЪ сказалЪ ей, чтобы она захватила 
на свадьбу спирту, если надумаетЪ падать вЪ обморокѣ.

СейчасЪ были молодые супруги и попросили насЪ кЪ обѣду и 
также кЪ вечеру. Какое хохлацкое обыкновеніе! Это прямо комичная 
пара: ему 19 лѢтЪ и ей также, и оба такЪ малы, какЪ куропатки. 
Марья МатвѢевна и ПульевЪ играютЪ вЪ бостонѣ.

14-го.
Ну, цѣлый день мы пировали вчера, но кЪ обѣду изЪ гостей были 

только княгиня и мы, но много мужчинѣ. Послѣ обѣда мы поѣхали 
всѣ домой, а вЪ 9 часовЪ опять пріѣхали туда и танцовали до 2-хЪ 
часовЪ утра. Губернаторѣ злится на меня, потому, что думаетЪ, 
что я его дурачу. НѢкая дѣвица Руновская была на балу — хоро
шенькая дѣвушка, но очень глупа и не воспитана. Хотя она и бо
гата, но ее мало знаютЪ вЪ городѣ, потому что она всегда вЪ 
деревнѣ. Я еще познакомилась сЪ ней на свадьбѣ и смѣялась до упаду, 
когда она танцовала. Губернаторѣ не былЪ на свадьбѣ, но вчера я 
показала ему Руновскую: «Посмотрите, какая хорошенькая, да на
рядная; ее никто здѣсь не знаетЪ, но она такЪ хорошо танцуетЪ, 
что заглядѣнье», шутила я, онЪ принялЪ эшо вЪ серьезЪ. Послѣ еще, 
когда я танцовала сЪ нимЪ, онЪ сказалЪ: «Однако, ната танцорка слав
ная все еще не танцуетЪ». «Да ее никто не знаетЪ»—отвѣтила я: — 
«и потому не берутЪ танцовать».—«Ну такЪ я ее возьму», промолвилЪ 
губернаторѣ. ШутЪ я испугалась, но не хотѣла все таки подать 
виду и пошла скорѣе кЪ одному знакомому и попросила его, чтобЪ 
онЪ сЪ Руновской протанцовалЪ. ОнЪ пригласилъ ее очень неохотно, 
а губернаторѣ подойдя и увидя, какЪ она танцуетЪ, пришелЪ ко мнѣ

* ЗаіончекЪ, польскій генералѣ, впослѣдствіи Намѣстникѣ Царства Поль
скаго, возведенный Императоромъ Александромъ I вЪ княжеское достоинство.
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и промолвилЪ: «Мадемуазель, вы злая, право вы презлая»! Я чушь не 
померла со смѣху, а онЪ, проказникѣ, весь вечерЪ отЪ меня не 
отставалъ. ПослЪ ужина Молодой и Старый Князь на сей счетЪ из
рядно посмѣялись: «Поздравляю васЪ сЪ побѣдой — это дѣйствительно 
что то рѣдкое!»

20-го.
Сегодня былЪ Гримальди и я сказала ему, что онЪ долженЪ 

24-го придти на мои именины и что прошлый годЪ всѣ пріѣхали на 
саняхЪ. ОнЪ обѢщалЪ вЪ этомЪ году также на санкахЪ, хотя бы 
даже была грязь. ИзЪ Арміи мы давно не имѢемЪ извѣстій

25-го.
Вчера цѣлый день у насЪ было очень много гостей, дѣти при

несли мнѢ много подарковЪ, Гримальди прислалъ пирамиду сЪ моимЪ 
вензелемЪ, а Старый Князь — два большихъ свертка яблочной пастилы 
сЪ надписью: «ПирожокЪ именинницѣ». Я написала ему слѣдующее: 
«Память Вашего Сіятельства обо мнѢ обязываетЪ навсегда предан
нѣйшую изЪ КатеринЪ». Бѣлуха пожелалЪ мнѢ много счастья и 
много меня цѢловалЪ, молодая княгиня была также, словомЪ всѢ наши 
знакомые. Мы играли вЪ фанты и танцовали. Гримальди танцуетЪ 
очень хорошо, вЪ особенности мазурку.

Поляки каждый день у насЪ; я пою, а онЪ акомпанируетЪ на 
скрипкѣ. Большой полякЪ разсказывалъ сестрѣ, что Гримальди былЪ 
вЪ Варшавѣ влюбленЪ и его возлюбленная умерла, онЪ былЪ вЪ от
чаяніи и хотѢлЪ застрѣлиться, выкопалЪ свою возлюбленную изЪ мо
гилы, такЪ что едва могли ее у него отнять. Мы теперь опять 
боимся, потому что, повидимому, ему очень ужЪ нравится панна Ка
тарина и онЪ сказалЪ: «я не знаю что со мною дѣлается, четыре 
года какЪ умерла моя невѣста — я былЪ вЪ Парижѣ, ВѢнѢ, Варшавѣ и 
не хотѢлЪ видѣть ни одной дѣвицы, а теперь вЪ Полтавѣ я не могу 
часа усидѣть дома: что то меня сюда тянетЪ». ВотЪ нѣсколько дней 
какЪ онЪ грустить — проситЪ... и я должна его пожалѣть, такЪ какЪ 
большаго онЪ не смѢетЪ требовать, а лишь все твердитЪ, что отЪ 
Этого зависитъ его жизнь. Я смѣюсь и это дѢлаетЪ его надолго 
сердитымЪ. Филиппка Бервица насмѢшилЪ меня — онЪ всегда торчитЪ 
у дверей, когда Гримальди здѣсь, и сердится, когда тотЪ сидитЪ возлѣ 
меня. ВотЪ вѢрный-то слуга! Сестра сказала длинному поляку, — такЪ 
ЗОвемЪ мы Леманскаго, — что я невѣста, и показала ему портретѣ 
Бервица.

5-го.
Вчера вечеромЪ я была вЪ церкви, оттуда мы пошли кЪ одной 

именинницѣ, Варварѣ Рутышевой, послѣ обѣда мы были опять у дру
гой, у полковницы Штемпель, а на вечерѣ у попадьи.

Полтава 5-го Декабря 1813.
Воскресенье было у насЪ необычайно оживленно; вЪ субботу 

пріѣхала Мещерская сЪ дочерью изЪ Харькова. КЪ обѣду были полков
никѣ ПульевЪ, ШплицтессерЪ, передЪ обѢдомЪ адЪютантЪ Заіончека; 
онЪ прислалъ поблагодарить за письмо, которое ему переслала сестра 
черезЪ князя. ОнЪ весьма красивый молодой человѣкѣ, но полякЪ. ОтЪ
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(Миніатюры работы неизвѣстнаго. — Miniatures <l’un artiste inconnu).

Модестъ Дмитріевичъ Резвой. 
Modeste D. ltesvoï.

Фанни Александровна Резвая, урожденная Гассингъ. 
M-ine Fanni ltesvoï. née Bussing.

M A 1» I E H Г О Ф Ъ - М А R I Е N НОЕ.



ДЬти Модеста Дмитріевича Резвого Les enfants de Modeste D. Ilesvoï
(миніатюра работы Кордика). (miniature par Kordyk).

Екатерина Васильевна Налетова. авторъ записокъ (миніатюра). 
М-ІІе Nalétoff, auteur des mémoires (miniature).

M A P I E H Г О Ф Ъ - M A R I E N H O F



Меншикова мы получили письмо; онЪ пипіегпЪ: «КЪ ЕкатерипТ) Ва
сильевнѣ не пишу, боясь наскучить» —значитЪ, опять надулся. ОтЪ 
матери Бервица мы часто получаемЪ письма. ВЪ воскресенье вечеромЪ 
былЪ священникъ, сЪ женой и всѣми дѣтьми. Они танцовали и играли 
комедію. Сегодня былЪ опять адЪютантЪ Заіончека и принесЪ письма, 
которыя онЪ проситЪ черезЪ Г. послать родственникамъ его гене
рала, а чтобы сестра ничего не опасалась, они не запечатаны. Нѣко
торыя, написанныя по французски, я только что прочитала; между 
прочимЪ, генералЪ пишетЪ одной дамѣ, что его адЪютантЪ вернулся 
домой отЪ генеральши Резвой и вЪ восхищеніи отЪ ея доброты и 
привѣтливости, а меня нашелЪ премилой, а въ особенности мою ма
ленькую ножку, которая достойна удивленія. Сегодня я его не ви
дѣла.»...

ШутЪ обрывается дневникЪ Катерины Васильевны и сЪ нимЪ 
прекращаются и эти милыя, смѣшныя страницы провинціальнаго ро
мана. Катерина Васильевна прожила еще долгихЪ, пятьдесятъ шесть 
лѢтЪ, постепенно старилась, замужЪ не вышла и одинЪ за однимЪ 
уходили ея поклонники: ГельмерсенЪ, БервицЪ, Николаша МеншиковЪ 
и адЪютантЪ Заіончека, который восхищался ея прекрасной ножкой. 
СЪ портрета, висящаго вЪ красной гостиной «Маріенгофа», глядятЪ 
на насЪ строгіе, но добрые глаза начинающей стариться женщины. 
ПІакЪ незамѣтно прошла ея жизнь, и что же осталось отЪ души
стыхъ страницъ ея юности, кромѣ нѢсколькихЪ строкѣ, написан- 
ныхЪ дѣвичьей рукою?

Катерина Васильевна, госпожа Фраполи сЪ семействомъ, «капель
мейстерѣ италіанецЪ со страшно длиннымъ носомЪ», несчастный 
господинѣ БервицЪ и «добрый господинѣ ГПаптыковЪ», — всѣ вы жили, 
радовались, печаловались, мечтали и любили. ВсѢ вы — маленькіе и 
большіе, значительные и незначительные, думали ли вы, что когда 
нибудь будутЪ читать вашу жизнь? Я, надѣюсь, не оскорбилЪ ее. Я 
позволилъ себѣ развернуть страницы вашего маленькаго существова
нія, которое насЪ теперь такЪ занимаетъ. Бѣлая, простая бумага и 
простыя чернила, которыми, скрипя, наносило ваше гусиное перо 
ваши слова и мысли, быть можетЪ, казались прежде ненужными и 
незначительными. Но намЪ они нужны, нужны потому, что у насЪ 
слишкомъ мало своей личной, наивной жизни. Простите меня, если я 
позволилъ себѣ кЪ вамЪ вторгнуться.

Баронъ Н. Врангель.
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ПРИМѢЧАНІЯ.

1. По семейнымЪ документамъ и преданіямъ Д. М. Резвого (f 1912 г.)
2. КЪ сожалѣнію, не смотря на эти записи очень трудно разобраться вЪ этой 

коллекціи болѣе 40 nature тогІе’овЪ, быть можетЪ, и потому, что исторія «звѣро- 
писи» вЪ сущности до сичЪ порѣ еще мало изслѣдована. ІПакЪ, несмотря на 
самые тщательные розыски вЪ разныхъ словаряхЪ намЪ не удалось найти ни 
де Вриндта (на рамкѣ стоит!) «ДебридтЪ»), ни Фергювепа, пи Габріэлэ Романо. 
Кромѣ упомянутыхъ вЪ текстѣ, вЪ Маріенгофѣ имѣются nature morte’bi еще со 
слѣдующими подписями: «№ 3. О. ФридерихЪ. ВЪ Дрезденѣ. 1813 г.»; «№ 6. ВЪ Гам
бургѣ. 1814 г.», на картинѣ подпись мастера: «S. С. f. 1655», а на оборотѣ «Louis 
Koniks»; убитый орелЪ «Оригиналѣ Г. ЭФфЪ. ВЪ Гамбургѣ 1815 г.»; зимородокЪ 
«№ 12. ПІишбейнЪ вЪ ЭпшнѢ 1815 г.» и его же олени, перепелѣ и баранѣ; 
ГроотЪ (см. воспроизведеніе); «Л# 30. ГандіусЪ вЪ Гамбургѣ»; «№ 26. ВанЪ дерЪ 
Боргле. ПодарокЪ А. А. Майкова вЪ Гамбургѣ 1815 г.»; «№ 39. Брадши вЪ Гам
бургѣ 1815 г.»; «ВерниксЪ. ПодарокЪ А. II. Пушкина 1815 г.»; шесть картинѣ 
(птицы) Бейка (на одной изЪ нихЪ «Пѣтухи» — подпись: I. S. Bevk f. 1764); 
«№ 24 ФейтЪ. ПодарокЪ Бегунова. 1815 г. вЪ Любекѣ».

3. Оба портрета были па Елисаветинской выставкѣ въ 1912 г.
4. Оба портрета воспроизведены, какЪ работа Левицкаго, вЪ изд. С. П. Дя

гилева «Д. Г. Левицкій». Однако, на мой взглядѣ второй портретѣ врядЪ ли его 
кисти и гораздо ближе кЪ произведеніямъ Рокотова. Особенно характерна для 
этого художника живопись волосѣ, выраженіе глазѣ и немного «грязная» живо
пись платья и кружевѣ.

5. ВсѢ эти свѣдѣнія, равно какѣ и біографическія данныя, заимствованы 
изЪ изд. Великаго Князя Николая Михаиловича «Русскіе портреты» т. IV, табл. 
97, 99 и 100.

6. См. воспроизведеніе. По всѣмѣ вѣроятіямѣ, это крѣпостная работа пер
выхъ годовъ XIX вѣка.

7. Семья РезвыхЪ была вЪ дружескихъ и родственныхъ отношеніяхъ со 
многими лицами изЪ художественнаго міра. МодестЪ Дмитріевичѣ Резвой — пер
вый секретарь Общества Поощренія Художествѣ, музыкантѣ и поэтѣ — былЪ 
отличнымЪ литографомѣ (работы его имѣются вЪ Эрмитажѣ) и оставилъ 
цѣлый рядѣ портретовъ своей семьи и близкихъ. Сестра его Вѣра была за
мужемъ за извѣстнымъ художникомъ Андреемъ Петровичемъ СапожниковымЪ — 
авторомъ «Похожденій Віоль д'Амура». ВЪ семьѣ имѣются также миніатюры 
К. Вернэ, Кордика, портретѣ Моллера, рисунки Басина, замѣчательныя англій
скія гравюры, и проч.

А. П. Сапожниковъ.
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ВЫСГПАВКА ДРЕВНЕ-РУССКАГО ИСКУССГПВА ВЪ МОСКВѢ.
L’Exposition d’ancien art russe à Moscou.

I. ЭПОХИ ДРЕВНЕ-РУССКОЙ иконописи.

(P. Mouratoff: Les époques de la peinture d’icones).

Главное значеніе московской выставки древне-русскаго искусства 
опредѣляется необычайной силой того художественнаго впечатлѣнія, 
которое производятъ собранные на ней образцы старой русской ико
нописи. Для многихЪ, почти для всѢхЪ, впечатлѣніе это является 
неожиданностью. ШакЪ внезапно передЪ нами открылась огромная 
новая область искусства, вѣрнѣе сказать — открылось цѣлое новое 
искусство. Странно подумать, что еще никто на Западѣ не видѢлЪ 
этихЪ сильныхъ и нѢжныхЪ красокЪ, этихЪ искусныхЪ линій и оду
хотворенныхъ ликовЪ. Россія вдругЪ оказалась единственной облада
тельницей какого то чудеснаго художественнаго клада.

ВЪ теченіе вѢковЪ мало кто подозрѣвалъ о его существованіи. 
Собиратели иконЪ всегда были на Руси, но они стояли внѣ круга 
любителей искусства. Иконы собирали, какЪ святыню, религіозную или 
историческую, какЪ рѣдкость и драгоцѣнность. Очевидная драгоцѣн
ность «СтрогановскихЪ» иконЪ заставила собирателей искать ихЪ вЪ 
первую очередь. Вмѣстѣ сЪ ними, какЪ чтимая старина, вЪ собранія 
любителей и вЪ домашнія старообрядческія молельни попадали и болѣе 
древнія иконы — московскія и новгородскія. ВкусЪ, унаслѣдованный отЪ 
XVII вѣка, заставлялъ отдавать предпочтеніе небольшимъ, «мѢрнымЪ» 
иконамЪ; большія новгородскія иконы, кЪ тому же, плохо умѣщались 
вЪ тѢсныхЪ домашнихЪ молельняхЪ. Шакой характеръ пріобрѣли зна
менитыя собранія РахмановыхЪ, Постникова, Прянишникова, Егорова. 
Наряду сЪ этой многолѣтней и усердной дѣятельностью единичныхъ 
старообрядческихъ любителей, государственныя и церковныя учрежденія 
проявляли полное равнодушіе кЪ старинѣ.

Открытіе старообрядческихъ храмовЪ вЪ 1905 году и разрѣшеніе 
строить новые оказало неожиданное вліяніе на судьбу русской худо
жественной исторіи. Это событіе какЪ бы открыло спросЪ на большія 
иконы, и новая волна древностей, прилившихЪ кЪ Москвѣ сЪ сѣвера, 
принесла сЪ собой на этотЪ разЪ много новгородскихъ иконЪ боль
шого размѣра. ИхЪ стали такЪ же расчищать отЪ грязи, копоти и 
потемнѣвшей олифы, какЪ прежде расчищали «Строгановскія» иконы. 
Расчистка дала здѣсь результаты болѣе удивительные. «Строганов
скія» иконы доходили до любителей всегда вЪ довольно сохранномъ 
видѣ. ИхЪ всегда берегли и почти никогда не записывали сверху, по
тому что «Строгановское» мастерство все еще оставалось идеаломъ 
достиженія для иконописцевЪ XVIII и даже XIX вѢковЪ. Напротивъ, 
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очень небольшое число болѣе древнихЪ иконЪ (XIV — XVI вв.) дошло 
до насЪ безЪ позднѢйшихЪ прописей. ВЪ XVII вѣкѣ слишкомъ рѣзко 
измѣнился вкусѣ, и тогда огромное большинство новгородскихъ иконЪ 
было вновь переписано. ВЪ ХѴ11І и XIX вѢкахЪ ихЪ вовсе не берегли и 
не цѣнили и если не разрушали совсѢмЪ, то опять «поновляли», опять 
безЪ конца переписывали.

ПодЪ этими поновленіями и записями древнее новгородское письмо 
сохранялось превосходно и пріобрѣтало твердость и плотность кости. 
Расчистка большихъ новгородскихъ иконЪ отЪ темной олифы и 
отЪ поновленій явилась настоящимъ откровеніемъ, и это новое, ве
ликолѣпное, мало еще кому вѣдомое искусство скоро нашло своихЪ 
энтузіастовъ. Быстро сумѣли оцѣнить его неутомимые созидатели 
новыхЪ старообрядческихъ храмовЪ, — братья Новиковы и С. П. Рябу
тин с кій, и нѣкоторые московскіе иконописцы и любители. ВЪ слѣ
дующей стадіи древнее искусство покорило художниковъ — И. С. Остро
ухова, В. М. Васнецова. И. С. ОстроуховЪ проявилъ особенную энергію 
вЪ этой новой для него области собиранія и былЪ щедро вознагра
жденъ за то блестящей удачей — пріобрѢтеніемЪ нѢсколькихЪ исклю
чительно прекрасныхъ произведеній. Слѣдующей еще стадіей благород
наго энтузіазма передЪ художественной стариной были, наконецъ, за
хвачены и музеи. По иниціативѣ П. И. Нерадовскаго, Русскій Музей 
Императора Александра III приступилъ кЪ приведенію вЪ порядокЪ и 
кЪ расчисткѣ своихЪ иконЪ, что очень скоро принесло замѣчательные 
плоды, а также кЪ пополненію собранія путемЪ новыхЪ пріобрѣтеній. 
СЪ неменыпимЪ чувствомъ удовлетворенія надо отмѣтить и иниціа
тиву архіепископа новгородскаго Арсенія, собирающаго, расчищающаго 
иконы и организовывающаго музей вЪ своей епархіи.

Нынѣшняя московская выставка является еще новымЪ шагомЪ 
впередЪ, знакомя сЪ искусствомъ иконописи широкіе круги русскаго 
общества. Конечно, не успѢетЪ пройти три-четыре года, какЪ о по
добной выставкѣ будетЪ мечтать Европа и какЪ русская иконопись 
войдетЪ почетной гостьей вЪ западные музеи, и можетЪ быть теперь 
уже не лишнее подумать о тѢхЪ мѢрахЪ, которыя могутЪ оградить 
русскую старину отЪ настойчивости и зоркости западныхъ собира
телей. Переживаемое десятилѣтіе является, такимЪ образомЪ, чрезвы
чайно важнымЪ моментомъ для исторіи древне-русской иконописи. По
просту говоря, это моментЪ, когда явилась, наконецъ, возможность 
приступить кЪ ея исторіи. Результаты, которые дало извлеченіе на 
свѢтЪ Божій и освобожденіе отЪ прописей новгородскихъ иконЪ, пере
вернули многіе взгляды, установившіеся' вЪ нашей скудной по этому 
вопросу литературѣ. Представленія Ровинскаго обЪ иконописи XIV — 
XVI столѣтій оказались во многихЪ случаяхъ невѣрными, ибо Ровин- 
скій не зналЪ древней новгородской иконописи вЪ ея подлинномъ и 
первоначальномъ видѣ. Вмѣстѣ сЪ тѢмЪ открытіе и изученіе фресокЪ 
XIV вѣка вЪ Новгородѣ и фресокЪ Діонисія вЪ ѲерапонтовомЪ мона
стырѣ (1500 г.) совершенно измѣнило взглядѣ на художественную 
хронологію. Даты каталога, составленнаго нѣкогда Н. П. Лихачевымъ 
для отдѣла иконописи вЪ Музеѣ Александра III, кажутся теперь подви-
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Божія .Матерь Одигитрія. XII вѣка. 
(Собр. С. II. Рябупііінскаго въ Москвѣ).

La S-te Vierge (hliguytrie. Xll-e siècle. 
(Coll. N. P. Biaboucliinsky à Moscou).
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Свв. Флоръ и Лавръ. XV вІ>ка. 
(Собр. С. П. Рябушинскаго въ Москвѣ).

Sts Flore et Laure. XV-e s. 
(Coll. S. P. Riabouchinsky à Moscou).



нутыми впередЪ по крайней мѣрѣ на сотню лишнихЪ лѣтѣ. Эпоха 
расцвѣта русской иконописи опредѣляется не тамЪ, гдѣ видѣли ее 
раньше, не вЪ XVII и вЪ XVI вѢкахЪ, но вЪ ХѴ-мЪ, и даже XIV вѢкЪ 
оказывается эпохой высоко развитого искусства.

ВЪ эпохахЪ древне-русской иконописи естественно стремится 
прежде всего разобраться каждый, кто кЪ ней приближается. СЪ ого
воркой о неизбѣжности ошибокЪ вЪ этой столь молодой отрасли ху
дожественно-историческаго знанія и сЪ постоянными ссылками на 
иконы московской выставки, мы попытаемся установить эти эпохи 
слѣдующимъ образомЪ. Икона Смоленской Божіей Матери вЪ собраніи 
С. П. Рябушинскаго, освобожденная не только изЪ подЪ олифы и про
писей, но даже изЪ подЪ новаго наложеннаго на нее левкаса, свидѣ
тельствуетъ, что не столь ужЪ, какЪ это казалось прежде, химе- 
рична надежда встрѣтить иконописный памятникѣ до-монгольскаго 
періода. Хотя надпись на рамѣ говоритъ за эпоху болѣе древнюю, 
икона осторожно отнесена каталогомъ кЪ XIII вѣку. Но, думается, 
было бы вѣрнѣе выйти изЪ этого, какЪ разѣ самаго темнаго вЪ 
русской художественной исторіи, столѣтія, и выйти никоимЪ обра
зомъ не впередЪ, но назадѣ, вЪ XII вѢкЪ, вЪ вѢкЪ значительнаго ху
дожественнаго оживленія вЪ Кіевѣ, Суздалѣ и Новгородѣ. Во всякомЪ 
случаѣ, икона Смоленской Божіей Матери указываетъ, что до графич- 
ности иконѣ XVI — XVII вѢковЪ и до живописности новгородскихъ 
иконѣ XIV — XV вѢковЪ существовала иконопись вЪ духѣ широкаго 
слабо подкрашеннаго рисунка, очень близкая кЪ тому пониманію жи
вописи, которое мы встрѣчаемъ вЪ византійскихъ фрескахЪ XI — XII 
столѣтій. Нѣкоторыя другія иконы на выставкѣ («Рождество Бого
родицы» С. П. Рябушинскаго, «Св. Іоаннѣ Златоустѣ» И. С. Остроухова) 
свидѣтельствуютъ о своей древности большой зависимостью отЪ пріе
мовъ монументальной живописи — фрески и мозаики. Характеристи
кой этой первой и самой древней эпохи иконописи является, такимЪ 
образомЪ, подчиненіе иконописи пріемамъ фресковымъ и мозаичнымЪ. 
Похоже, что иконопись XI — XIII вв. не успѣла еще выработать 
своего твердаго стиля.

Стиль иконописи вырабатывается вЪ XIV столѣтіи. Милле, 
Диль, Дальтонѣ, Муньосѣ доказали, что XIV вѣкѣ Византіи, вѣкѣ Па- 
леологовѣ, былЪ эпохой расцвѣта византійской иконописи. Для русской 
художественной исторіи этотЪ вѣкѣ имѢлЪ самое рѣшительное зна
ченіе. ОнЪ былЪ настоящей эпохой происхожденія для всей русской 
живописи, о чемЪ сЪ такой свѣжестью, красотой и подѣемомѣ сви
дѣтельствуютъ сохранившіяся новгородскія фрески Успенія на Боло
товѣ (1363), св. Ѳеодора Стратилата (около 1370), Спаса Преображе
нія (1378), Спаса на Ковалевѣ (1380) и Рождества Христова на клад
бищѣ (около 1390). «Les origines» русской иконописи — это, прежде 
всего, та связь, которая существовала между русской живописью XIV в. 
и византійской живописью эпохи ПалеологовЪ. Существовала же та
кая связь несомнѣнно, на что указываютъ хотя бы точныя лѣто
писныя данныя о дѣятельности «Ѳеофана Гречина философа», роспи- 
савшаго между 1378 и 1405 гг. рядѣ новгородскихъ и московскихъ 
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церквей и соборовЪ. Шо, что ѲеофанЪ ГрекЪ былЪ вѣроятнымъ учи
телемъ Андрея Рублева, является какЪ бы персонификаціей взаимо
отношеній между византійской и русской иконописными школами. 
Русскіе иконники и стѣнописцы были учениками византійскихъ ма
стеровъ.

Росписи Успенія на Болотовѣ и св. Ѳеодора Стратилата вЪ 
Новгородѣ объяснимы только сЪ помощью опубликованныхъ Милле 
фресокЪ Мистры и описанныхъ ШмитомЪ мозаикЪ Кахріе-Джами. 
Для русской иконописи XIV вѣка характерно это «ученичество» у 
грековЪ, и есть цѣлый рядЪ иконЪ, особенно изображеній Богоматери, 
которыя свидѣтельствуютъ о русскомъ подражаніи греческимъ образ
цамъ. Самая замѣчательная изЪ такихЪ иконЪ — икона Смоленской Бо
жіей Матери вЪ новомЪ старообрядческомъ храмѣ Успенія у Покров
ской заставы вЪ Москвѣ, а на выставкѣ образцомъ такого рода про
изведеній является икона Грузинской Божіей Матери изЪ собранія 
С. П. Рябушинскаго.

СЪ другой стороны, XIV вѢкЪ, — это вѢкЪ византійскихъ, серб
скихъ и русскихъ росписей. Хотя иконопись этой эпохи вышла уже 
изЪ рабскаго подчиненія пріемамъ монументальной живописи и даже, 
какЪ указалЪ Милле, сама воздѣйствовала на нее, все же связь между 
иконописью и фреской была вЪ XIV столѣтіи болѣе тѣсной, чѢмЪ 
то можно наблюдать вЪ послѣдующія эпохи, и вЪ этомЪ союзѣ первен
ствующее значеніе еще продолжало принадлежать фрескѣ. Шакая икона, 
какЪ архангелЪ МихаилЪ изЪ собранія С. П. Рябушинскаго, можетЪ 
быть сопоставлена только сЪ фресками Болотова, и «фресковый» 
колоритЪ опредѣляетъ ту же эпоху для «Рождества Христова» И. С. 
Остроухова. Простота композиціи и широта живописныхъ пріемовъ, 
заимствованныя у монументальнаго искусства, являются характер
ными пріемами иконописи XIV вѣка, сохраняясь иногда и вЪ иконахЪ, 
принадлежащихъ, повидимому, слѣдующему столѣтію, какЪ «Св. Георгій» 
И. С. Остроухова, «Св. Екатерина вЪ житіи» и «Свв. ФлорЪ и ЛаврЪ» 
С. П. Рябушинскаго.

«Срѣтеніе Господне» И. С. Остроухова указываетъ на свою связь 
сЪ искусствомъ ПалеологовЪ необычайной граціей формЪ и нѣжностью 
цвѣта. Эта икона проникнута по истинѣ «ренессанснымЪ духомЪ», 
но изЪ эшого не слѢдуетЪ, чтобы ее надобно было выводить изЪ 
вліяній италіанскаго Возрожденія. КакЪ разЪ русская иконопись даетЪ 
могущественную поддержку прозорливости Милле и Диля, увидѢвшихЪ 
признаки настоящаго Возрожденія античности вЪ мозаикахЪ Кахріе- 
Джами и фрескахЪ Мистры и угадавшихъ возможность еще болѣе 
сильныхъ античныхъ реминисценцій вЪ станковой живописи XIV вѣка. 
Русская иконопись ХіѴ — XV столѣтій, происшедшая отЪ византій
скаго искуства XIV столѣтія, удержала многое изЪ его эллинистиче
скихъ традицій: ступенчатыя горы «александрійскаго» пейзажа, ар
хитектурный стаффажЪ портиковЪ, башенЪ, открытыхъ сверху 
атріумовЪ, паволокЪ (velum), перекинутыхъ кЪ одиноко стоящей ко
лоннѣ или дереву. ВЪ самомЪ живописномъ пріемѣ — вЪ эшихЪ двуцвѢт- 
ныхЪ тканяхЪ, вЪ пробѣлкѣ, вЪ передачѣ формы сЪ помощью парал-
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Св. Георгій Побѣдоносецъ. XIV вѣка. 
(Собр. И. С. Остроухова въ Москвѣ).

St. George. ХІѴ-е siècle. 
(Coll. Е. S. OstrooukliofT à Moscou).



Вознесеніе. XV вѣки.
(Собр. С. II. Рябушинскаго въ Москвѣ).

L’Ascension. XV-e s.
(Coll. S. P. Riabouchinsky à Moscou).



лельныхЪ штришковЪ («отмѢтокЪ»)— русская иконопись удержала, 
быть можетЪ, нѣчто отЪ живописныхъ пріемовъ станковой античной 
живописи. И уже во всякомЪ случаѣ тЪ «ренессансныя фигуры», ко
торыя ставятся иногда вЪ счетЪ италіанскому вліянію, гораздо 
естественнѣе отнести на счетѣ имманентной для Византіи способ
ности возрожденія античности, такЪ ярко проявившейся во многихЪ 
иллюстрированныхъ манускриптахЪ.

ВотЪ почему сЪ большой долей осторожности слѢдуетЪ прини
мать теоріи Н. П. Кондакова и Н. П. Лихачева о передачѣ вЪ русскую 
иконопись италіанскихЪ вліяній чрезЪ иконопись итало-греческую. 
ВЪ сущности, вопросѣ обЪ итало-греческой иконописи не можетЪ даже 
имѣть для насЪ значенія первостепеннаго и непосредственнаго. Не
сомнѣнно одно — тѣсная зависимость русской иконописи XIV—XV вв. 
отЪ византійской иконописи XIV вѣка. Дальше остается рѣшать, 
было ли византійское искусство XIV столѣтія чисто гречсскимЪ, 
какЪ это доказываютъ Милле и Диль и какЪ это согласенЪ признать 
вЪ извѣстной мѣрѣ Н. П. Лихачевѣ, или же оно было, какЪ готовЪ 
думать H. II. Кондаковѣ, искусствомъ итало-греческимЪ. Дѣло какЪ 
бы сводится кЪ тому, былЪ ли Ѳеофанѣ Грекѣ византійцемЪ или 
итало-грекомЪ?

Русская иконопись XV вѣка вЪ лицѣ Рублева и другихЪ, пока не 
извѣстныхъ намЪ по именамЪ, учениковъ Ѳеофана и его соотечествен
никовъ даетЪ на это отвѣтѣ, недопускающій никакихѣ сомнѣній. Цѣ
лая пропасть отдѣляетъ ея стиль отЪ стиля итало-греческихЪ иконѣ 
того же XV столѣтія. Московская выставка впервые должнымЪ об
разомъ освѢщаетЪ эту эпоху, насчитывая вЪ своихЪ залахЪ такіе ше
девры ея, какЪ «Св. Николай», «Входѣ Господень вЪ Іерусалимѣ», «Сня
тіе со креста», «Положеніе во гробѣ» и «Шестодневѣ» И. С. Остро
ухова, «Шайная Вечеря», «Усѣкновеніе главы св. Іоанна Предтечи» и 
«Чинѣ сЪ праздниками» Б. И. Ханенко и «Вознесеніе» С. П. Рябушинскаго. 
Шакая изумительно прекрасная икона, какЪ «Входѣ Господень вЪ Іеру
салимѣ», очень многимѣ приводитъ на память Дуччо. Но, разумѣется, 
Это свидѣтельствуетъ только о томЪ, что Дуччо былЪ почти ви
зантійскимъ мастеромъ и что Б. БеренсонЪ не слишкомъ ошибся, ког
да предположилъ, что онЪ учился вЪ Константинополѣ. Для Ита
ліи и даже для Сіены Дуччо, во всякомЪ случаѣ, исключеніе и вскорѣ 
послѣ него Симоне Мартини является уже готическимъ мастеромъ. 
Остроуховскій «Входѣ Господень», напротивъ, занимаетъ естественное 
мѣсто вЪ ряду другихЪ русскихъ иконѣ XV вѣка, сЪ ихЪ прочно кон
ституированнымъ стилемЪ.

ГПріумфы этого стиля — цвѣтное богатство «Св. Николая», 
изысканная линія «Снятія со креста», ритмическая группировка силуэ
товъ вЪ «Шайной Вечери». Кристаллизованность, сЪ которой вЪ «Поло
женіи во гробѣ» оставлено только «необходимѣйшее», говоритъ о клас
сическомъ моментѣ вЪ этомЪ искусствѣ. Новгородская иконопись XV 
вѣка не только успѣла выработаться вЪ особое искусство, но и ус
пѣла достигнуть высшаго развитія всѢхЪ своихЪ способностей. Од
новременно сЪ живописью италіанскаго кваттроченто она развивалась 
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по совершенно инымЪ живописнымъ законамъ и традиціямъ. Русская 
иконопись XV вѣка привела стилистическіе элементы, данные ей ви
зантійскимъ XIV вѢкомЪ, кЪ болѣе строгой и болѣе точной формулѣ. 
Ея глубокая идеалистичность провела болѣе рѣзкую черту, отдѣлив
шую ее отЪ вліяній «природнаго)) и отЪ реалистическихЪ тенденцій 
вЪ духѣ Запада. Стиль русской иконописи отлился вЪ удивительно чистыя 
формы. Единственной живой и питательной силой этого искусства 
были великія артистическія традиціи.

Артистичность иконописи XV вѣка опровергаетъ столь долго и 
безЪ всякой провѣрки повторявшееся мнѣніе о «эпическомЪ» и «на
родномъ» характерѣ древне-русскаго искусства. Новгородскія иконы не
сомнѣнно отвѣчали какимЪ то исключительнымъ и аристократиче
скимъ потребностямъ чувствъ и воображенія. ИхЪ анонимность так
же является только простой случайностью. Отдѣльные мастера умѣли 
чрезвычайно тонко и остро выражать свою индивидуальность вЪ пони
маніи формы, вЪ пользованіи цвѢтомЪ. КакЪ опредѣленно индивидуали
зированъ, напримѢрЪ, блѣдный серебристый цвѣтѣ «Чина» Б. И. Ха- 
ненко и какЪ далекЪ онЪ отЪ полнозвучныхъ цвѣтныхъ силуэтовЪ на 
прозрачно-зеленомЪ общемЪ тонѣ «Шайной Вечери» того же собранія.

Руку вполнѣ опредѣленнаго и одного и того же мастера можно 
угадать вЪ «ГПайной Вечери», «Снятіи со креста» и «Положеніи во 
гробЪ». И хотя «Усѣкновеніе главы св. Іоанна Предтечи» происхо
дитъ изЪ того же мѣста, несомнѣнно оно было написано другимЪ ма
стеромъ и вЪ другую эпоху. Достаточно сравнить горный пейзажЪ 
этой иконы сЪ пейзажемЪ «Положенія во гробЪ». До насЪ дошли да
же имена нѢсколькихЪ крупныхъ художниковъ XV вѣка, сохраненныя 
отчасти лѣтописями, отчасти такими описями монастырскаго иму
щества, какЪ та, которую недавно опубликовалъ В. Ш. Георгіевскій. 
ВЪ этой описи Іосифова Волоколамскаго монастыря (1545) всегда сЪ 
особымЪ вниманіемъ отмѣчается «письмо Рублева», «письмо Паисіево», 
«письмо Діонисіево» и m. д. Діонисій уже пересталъ быть для насЪ од
нимъ только именемЪ сЪ тѢхЪ порЪ, какЪ стали извѣстны исполненныя 
и подписанныя имЪ, точно датированныя (1500 г), фрески Ѳерапон- 
това монастыря. Есть цѣлый рядѣ иконЪ, которыя по стилистиче
скому сходству сЪ этими фресками можно отнесши кЪ обширному 
кругу дѣятельности высокоодареннаго мастера и его сыновей-учени- 
ковЪ. На выставкѣ больше всего правѣ на это имѢетЪ «Шестодневѣ» 
И. С. Остроухова, сЪ его тонкой граціей, свѢтлымЪ спокойствіемъ, 
преувеличенной удлиненностью фигурЪ и цвѣтными пейзажами.

«Шестодневѣ», «ФлорЪ и ЛаврЪ» И. С. Остроухова и «Вознесеніе» 
С. П. Рябушинскаго знаменуютЪ моментЪ какой то послѣдней утон
ченности, достигнутой новгородской иконописью на рубежѣ XV и 
XVI вѢковЪ. Шакой ритмЪ апостольскихъ позЪ, какой достигнутъ 
вЪ «Омовеніи ногЪ», составляющемъ часть «Шестоднева», можетЪ 
быть достояніемъ только искусства, исчерпавшаго всѣ возможности, 
и онЪ невольно приводитъ на память ритмЪ позЪ «Disputa» Рафаэля. 
ГПакЪ же, какЪ италіанское, русское искусство не могло удержаться вЪ 
равновѣсіи, достигнутомъ новгородской школой XV вѣка. Завоеванная
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Житіе Св. Екатерины. 
Часть иконы XV вѣка.

(Собр. С. II. Рябуиіннскаго въ Москвѣ).

Scènes de la vie de S-te Catherine. 
Fragment d’icone du XV-e s.

(Coll. S. P. Riabouchinsky à Moscou).



Срѣтеніе Господне. XIV вѣка. 
(Собр. И. С. Остроухова въ МосквЬ).

La Purification. ХІѴ-е s. 
(Coll. E. S. Ostrooukhoff à Moscou).



Св. Николай Чудотворецъ. XY вѣка. 
(Собр. И. С. Остроухова въ Москвѣ).

St. Nicolas. XV-e s.
(Coll. E. S. Ostrooukhoff à Moscou).



Чинъ съ праздниками. Деталь иконы ХУ вѣка. 
(Собр. Б. И. Ханенко въ Кіевѣ).

Déysis et les douze grandes fêtes. XV-e s. 
(Coll. B. J. Khanenko à KiefT).



имЪ легкость мастерства рано или поздно должна была увлечь его 
вЪ сторону сложности. Первая половина XVI вѣка — это эпоха возра
стающей сложности композицій вЪ новгородскихъ иконахЪ и посте
пенно утрачивающейся чистоты и строгости стиля. Византійская 
традиція, традиція «большого», монументальнаго искусства, быстро 
отмираетЪ послѣ того, какЪ были нанесены тяжелые удары свято 
хранившему ее, аристократическому вЪ своихЪ вкусахЪ, Новгороду.

ВЪ какой именно моментЪ «Новгородъ» окончательно смѣняется 
«Москвой», сказать сейчасЪ трудно. ВЪ царствованіе Іоанна Грознаго 
и Бориса Годунова — «Москва» во всякомЪ случаѣ господствуетъ 
вЪ иконописи. Московская школа не совсѢмЪ справедливо обижена ны
нѣшней московской выставкой, что, впрочемъ, естественно вЪ виду 
молодого еще увлеченія красотой новгородской школы. Счастливые 
обладатели «Шестоднева», «Шайной Вечери» и «Вознесенія» понятны 
вЪ своемЪ пренебреженіи кЪ болѣе скромнымъ художественнымъ до
стоинствамъ московскихъ иконЪ второй половины XVI вѣка. И тѢмЪ 
не менѣе «Москва» не лишена достоинствъ, — солиднаго, хотя болѣе 
глухого и тусклаго, цвѣта, любви кЪ праздничному узору одѣяній и 
палатЪ, главное же — несомнѣнно національныхъ оттѢнковЪ вЪ типахЪ 
лицЪ и формахЪ зданій. Здѣсь живопись уже опирается на какую то 
исторію, на какой то бытЪ, становясь менѣе «далекой», оторванной, 
вдохновенной и болѣе народной.

Нѣкоторыя иконы вЪ Музеѣ Александра III («Крещеніе») и вЪ 
старообрядческихъ храмахЪ Москвы свидѣтельствуютъ о неугасшихЪ 
еще артистическихъ способностяхъ московской иконописи. Но, вЪ 
общемЪ, художественный уровень московской школы невысокъ, и за 
искусствомъ иконописи здѣсь уже начинаетъ плестись огромный 
хвостЪ иконописнаго ремесла. Постепенно вырастаетъ пропасть 
между иконописью для немногихъ и иконописью для всѢхЪ. ЧѢмЪ рѣже 
встрѣчается способность кЪ мастерству, тѢмЪ болѣе она заостряется, 
и вотЪ на рубежѣ XVI и XVII столѣтій возникаетъ драгоцѣнное и 
экзотическое «Строгановское» письмо. Строгановская школа — явленіе 
довольно загадочное, и нѣкоторые русскіе историки, касавшіеся ея 
(спеціальныхъ изслѣдованій этой школы, впрочемъ, никто не дѢлалЪ), 
готовы были считать самое имя ея случайностью. По ихЪ мнѣнію, 
настоящимъ отечествомъ Строгановской школы была Москва, точнѣе 
говоря, дворЪ московскихъ царей. Не подлежитъ однако сомнѣніямъ, 
хотя бы на основаніи датированныхъ записей о СтрогановскихЪ вкла
дахъ вЪ церкви Сольвычегодска и другихЪ мѢстЪ, гдѣ «сидѣли» Стро
гановы, а также на основаніи сличенія этихЪ записей сЪ иконами 
указанныхъ церквей, что Строгановская школа возникла вскорѣ послѣ 
1550 года на мѢстахЪ прежнихъ новгородскихъ колоній по Двинѣ и 
Вычегдѣ. Первые Строгановскіе иконописцы кЪ тому же не были ми
ѳическими существами, но часто подписывали свои имена на обрат
ной сторонѣ иконы, не забывая иной разЪ назвать себя «людьми 
Строгановыми». Стиль раннихЪ СтрогановскихЪ иконЪ указываетъ 
на связь сЪ Новгородской школой. Многія черты Строгановскаго письма, 
думается, были уже предугаданы вЪ иконахЪ цикла Діонисія. СейчасЪ 
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не совсЪмЪ еще ясны посредствующія звенья, соединившія мастерство 
Діонисія и его сына Ѳеодосія сЪ искусствомъ такихЪ СтрогановскихЪ 
мастеровъ, какЪ Никифоровъ и ЧиринЪ. «Устюжскія» письма, на ко
торыя указываетъ Ровинскій, скорѣе всего могли сыграть роль про* 
межуточной инстанціи.

Ровинскій, повидимому, былЪ совершенно правЪ вЪ своемЪ отдѣ
леніи Строгановской иконописи отЪ московской. Но разногласіе между 
нимЪ и сторонниками московскаго происхожденія СтрогановскихЪ 
иконЪ будетЪ не такЪ велико, если мы признаемЪ, что, сЪ устано
вленіемъ твердаго порядка вЪ Москвѣ по воцареніи Михаила Феодоро- 
вича, Строгановскіе мастера встрѣтили при московскомъ дворѣ ши
рокое гостепріимство. СЪ какого то момента, вѣроятно вЪ 20-хЪ 
годахЪ XVII столѣтія, Строгановская школа, просуществовавшая до 
того уже полстолѣтія, могла сдѣлаться придворнымъ искусствомъ 
московскихъ государей. Изолированность и экзотичность не сулили 
ей долгаго существованія. ВЪ слѣдующемъ царствованіи измѣнившіеся 
вкусы и безпорядочно хлынувшія вліянія Запада окончательно поколе
бали стиль русской иконописи и привели къ эпохѣ Ушакова, которой, 
несмотря на очевидное дарованіе этого «изографа», нѢтЪ другого наиме
нованія, какЪ эпоха полнаго упадка вЪ столь прекрасномъ нѣкогда 
искусствѣ иконописи.

и. нѣкоторыя чершы стиля русскихъ иконъ хѵ вѣка.

(N. М. Chtchékotoff: Sur le style des icônes au XV-e siècle.)

Русская иконопись XV вѣка сіяетЪ одиноко и загадочно на небо
склонѣ современной ей культурной эпохи.

Шо, что мы до сихЪ порЪ могли прочесть на страницахъ на
шей древней исторіи культуры, находится вЪ неразгаданномъ проти
ворѣчіи сЪ плодами художественной дѣятельности XV в. Шяжелая 
поступь былиннаго эпоса, цѣпь кровавыхъ распрей, буднично запеча- 
тлѢнныхЪ лѣтописью, и громоздкій переводный стиль церковныхъ 
проповѣдей ничѢмЪ не предвѣщаютъ аристократической граціи 
св. Георгія, изысканно нѣжной описи архангельскихъ ликовЪ или бла
городной простоты евангельской легенды на многихЪ прекрасныхъ 
иконахЪ русскаго кваттроченто. Естественно, что подобныя условія 
располагаютъ насЪ прежде всего остановиться на изученіи художе
ственной формы иконы XV в., причемЪ композиція должна стать пер
вымъ предметомъ вниманія.

38



Омовеніе ногъ.
Часть „Шестоднева44. XV вѣка. 

(Собр. И. С. Остроухова въ Москвѣ).

Le lavage des pieds. 
Fragment d’icone du XV-e s. 

(Coll. E. S. Ostrooukhoff à Moscou).



Архангелъ Михаилъ. XIV вѣка. 
(Собр. С. П. Рябуніинскаго въ Москвѣ).

L’Archange Michel. XIV-е s. 
(Coll. S. P. Kiabouchinsky à Moscou).



Слѣдя за тѢмЪ, какЪ иконописецЪ «устпраивалЪ» части изобра
женія для наилучшаго выраженія своего художественнаго замысла, мы 
видимЪ, какЪ бы на яву, дѣйствіе творческихъ силѣ, подЪ вліяніемъ 
которыхЪ кристаллизовалась икона, ßma кристаллизація происходила 
не случайно, но слѣдуя нѢкоторымЪ особеннымъ законамъ композиціи, 
отвѣчавшимъ вкусамЪ времени. Особенности композиціи иконЪ XV в. 
уясняются сЪ ббльшей легкостью вЪ лучшихЪ, очевидно наиболѣе 
выразительныхъ, памятникахъ.

Образцовой вЪ этомЪ смыслѣ является икона собранія И. С. Остро- 
ухова «Входѣ Господень вЪ Іерусалимѣ». ВЪ основу ея композиціи 
положенъ евангельскій текстѣ. ВЪ наиболѣе полной редакціи еванге
листа Луки эпютЪ текстѣ способенъ вызвать вЪ представленіи ху
дожника два различныхъ образа: образѣ шумнаго народнаго праздника, 
сЪ радостными восклицаніями дѣтей и славословіемъ толпы (Дуччо), 
или образѣ свѣтлаго, молитвенно-торжественнаго шествія Христа 
кЪ Іерусалиму. ИконописецЪ избралъ послѣднее, и потому удѢлилЪ 
болѣе, чѢмЪ скромное, мѣсто на иконѣ живымЪ народнымъ моти
вамъ, имѣющимся даже вЪ евангельскомъ повѣствованіи, какЪ то: 
одеждамЪ, простертымъ подѣ ноги ослицы или людямЪ, срѢзающимЪ 
пальмовыя вѣтви. Зато главная задача — сочетаніемъ неподвижныхъ 
частей изображенія вызвать вЪ зрителѣ ясное и сильное представле
ніе о движеніи — сЪ чрезвычайной увѣренностью и тонкостью разрѣ
шена иконописцемЪ. Не успѢвЪ еще усвоить частностей изображен
наго, мы уже внутренно сопутствуемъ Христу вЪ его медленномъ, но 
опредѣленномъ, приближеніи кЪ сіяющему бѣлизной высокому граду.

Напрасно мы стали бы искать объясненія этого впечатлѣнія вЪ 
одномЪ переднемъ планѣ иконы, гдѣ вЪ образахЪ Христа на ослицѣ и 
двухЪ группахъ людей, сопутствующихъ Ему и встрѣчающихъ Его, 
развернута тема композиціи. ЗакрывЪ пейзажѣ, занимающій второй 
планѣ иконы, мы тотчасЪ замѣтимъ, какЪ замерло, почти прекрати
лось движеніе, составлявшее до того душу и смыслѣ композиціи. Если 
по согнутой шеѣ ослицы, по ея поднятой передней ногѣ и другимЪ 
мелочамЪ мы, вЪ концѣ концовЪ, и сумѢемЪ угадать, что ХристосЪ 
направляется ко граду, то все же безЪ пейзажа вся значительность, 
ясность и непосредственность дѣйствія вЪ иконѣ пропадаетЪ. Ясно, 
что розово-серебристая Елеонская гора на второмЪ планѣ несетЪ на 
себѣ немалую долю художественнаго замысла иконописца. Ея линіи, 
склоняющіяся кЪ чистой вертикали, кЪ подножію града Іерусалима, 
даютЪ движеніе иконѣ, служатъ символической фигурой, вЪ которой 
закрѣплено одно изЪ событій евангельской легенды. Не даромЪ склоны 
масличной горы, стекающіе кЪ подножію Іерусалима, повторяютъ ли
нію склоненія шеи ослицы, несущей Христа. ТПотЪ же изгибѣ, то же 
движеніе и вЪ пальмѣ, растущей у стѣнѣ ІерусалимскихЪ.

Но этимЪ еще не исчерпано значеніе пейзажа. Если вЪ теченіи 
его линій живетЪ духѣ движенія, — мысль о приближеніи Христа кЪ 
Іерусалиму,—то вЪ симметричномъ расположеніи Елеонской горы налѣво 
и града направо отЪ зрителя выражена торжественность событія. 
Симметричное расположеніе фигурЪ относительно одного центра, вЪ 
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искусствѣ, какЪ вЪ обрядахЪ религіи или свѢтскихЪ церемоніяхъ, во- 
площаетЪ идею торжества. ВЪ нашемЪ случаѣ подобное расположеніе 
вЪ пейзажѣ соотвѣтствуетъ двумЪ группамъ людей, встрѣчающихъ 
Богочеловѣка сЪ одной стороны и сопутствующихъ Ему сЪ другой. 
Свѣтлая радость торжества отражается вЪ серебристомъ озареніи 
скалистаго пейзажа. Но гора и градЪ исполняютъ еще одно назначе
ніе: ограждаютЪ мірЪ иконы справа и слѣва, подобно тому, какЪ от
сутствіе перспективы препятствуетъ распространенію композиціи вЪ 
глубь. ВсѢ эти черты, дѣлающія изЪ иконы какЪ бы художественный 
микрокосмЪ, являются причиной завершенности, чистоты и цѣлост
ности нашего художественнаго воспріятія.

Одинаковыя черты композиціи мы найдемЪ и вЪ другой не менѣе 
прекрасной иконѣ того же собранія «Снятіе со креста». Это не бук
вальное повтореніе однихЪ и тѢхЪ же основаній иконнаго «устроенія», 
но интересная модификація ихЪ, отвѣчающая новому художественному 
замыслу иконописца.

При первомЪ взглядѣ на «Снятіе со креста» мы мгновенно про
никаемся тѢмЪ чувствомъ, которымЪ ея мастеру угодно было зара
зить зрителя. Мы сочувствуемъ печальному склоненію безжизненнаго 
тѣла Христова на руки его близкихъ, какЪ сочувствовали ранѣе при
ближенію Іисуса кЪ Іерусалиму. ШамЪ дѣйствіе иконы находило себѣ 
преимущественное выраженіе вЪ рядѣ линій, текущихъ кЪ подножію 
вертикали града; здѣсь склоненіе Христа находитЪ себѣ опору вЪ 
изображеніи Богоматери, лобзающей Его голову. ШамЪ вЪ симметрич
номъ расположеніи фигурЪ и пейзажа явлена идея торжества, здѣсь вЪ 
изгибѣ безжизненнаго тѣла воплощена идея слабости, умиранія. Близкіе, 
припавшіе ко Христу, усиливаютъ дѣйствіе этого печальнаго движе
нія, точно такЪ же, какЪ склоны Елеонской горы подчеркивали дви
женіе Христа на первомЪ планѣ иконы «Входа Господня вЪ Іерусалимѣ».

«Снятіе со креста» преисполнено бблыпимЪ лиризмомъ и хотя 
Элементѣ торжественности и явленЪ вЪ симметричной группировкѣ 
фигурЪ, но далеко не сЪ той настойчивостью, какЪ вЪ первомЪ при
мѣрѣ. ЗдЪсь эта симметричность группировки, такѣ же, какЪ и двѣ 
башни по концамЪ зданія на второмЪ планѣ, служитъ скорѣе только 
кЪ возстановленію равновѣсія вЪ композиціи, могущаго быть поколе
бленнымъ силой главнаго ея движенія. Не будемЪ удивляться, что 
крестѣ не является опорой всей композиціи иконы. По снятіи тѣла 
Христова оно падаетЪ на руки Его близкихЪ: вЪ этомЪ и заключена 
драма снятія со креста. Кресту отведена иная роль вЪ общемЪ 
дѣйствіи всей композиціи: его темная могучая горизонтальная пере
кладина какЪ бы заставляетъ склоняться предЪ своей инертной силой 
всю группу людей, несущихЪ тѣло Христа.

ВЪ этихЪ прекрасныхъ образцахъ иконописи мы нашли рядѣ чертѣ, 
которыя, по нашему мнѣнію, типичны и для другихЪ современныхъ 
имЪ произведеній. ШакЪ, вЪ иконѣ «Усѣкновеніе главы Св. Іоанна 
Предтечи», собранія Б. И. Ханенко, особенно ясенѣ принципѣ повто
ряемости основного дѣйствія композиціи: мечѣ воина, поднятый для 
нанесенія удара пророку, вЪ точности повторяетъ линію согнутой
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Входъ Господень въ Іерусалимъ. XV вѣка. 
(Собр. И. С. Остроухова въ Москвѣ).

L’entrée à Jerusalem. ХѴ-е s. 
(Coll. E. S. Ostrooukhoff à Moscou).



Снятіе со Креста. XV вѣка. 
(Собр. И. (’. Остроухова въ Москвѣ).

La Descente de Croix. XV-e s. 
(Coll. K. S. Ostroouklioff à Moscou).



Усѣкновеніе главы св. Іоанна Предтечи. 
XV вѣка.

(Собр. Б. И. Ханенко въ Кіевѣ).

La décollation de St. Jean Baptiste. 
XV-e s.

(Coll. B. J. Klianenko à Kieff).



«

Тайная Вечеря. ХУ вѣка. 
(Собр. Б. И. Ханенко въ Кіевѣ).

La Sainte-Cène. XV-e s. 
(Coll. B. J. Klianenko à Kieff).



спины Іоанна. При неустойчивой позѣ Предтечи его паденіе такЪ же 
неминуемо, какЪ ударЪ меча, занесеннаго надЪ его головой, и эта не
избѣжность оставляетъ жуткое чувство вЪ душѣ зрителя. Симме
тричное расположеніе горы и зданія на заднемЪ планѣ по принципу, 
который можно назвать «молитвеннымъ стояніемъ» иконной компо
зиціи, вноситЪ покой, необходимый для религіознаго настроенія. На
конецъ, деревцо сЪ сѣкирой у корня — символѣ всей темы и художе
ственнаго замысла иконописца, — стоя поперекъ пути главнаго движе
нія вЪ иконѣ, блюдетЪ, чтобы оно не вышло за ея границы и не раз
рушило такимЪ образомЪ самостоятельность ея художественнаго міра.

ВЪ дополненіе кЪ этимЪ основаніямъ иконной композиціи XV в. 
слѢдуетЪ указать еще на силуэтность вЪ передачѣ фигурѣ. ВЪ силуэт- 
ности, свойственной большинству иконѣ этого времени, выражается 
полное отреченіе отЪ скульптурнаго начала, отЪ моделировки. Моде
лировка, какЪ наслѣдіе античнаго искусства, сохранялась живописью 
Византіи едва ли не до самаго ея конца. Русскіе мастера, не желая 
слѣпо копировать непонятныя имЪ линіи, выражавшія обЪемЪ, и не 
обращаясь за разЪясненіемЪ кЪ натурѣ, нашли иную руководящую 
нить. Любовь кЪ узору, навыкѣ вЪ изысканіи его ритма помогли имЪ 
внести больше любованія, больше вкуса вЪ веденіе самой «описи» фи
гурѣ. Дальнѣйшей художественной задачей было заполненіе очерка со
гласованіемъ сильныхъ и глубокихъ Цвѣтовѣ. ВЪ византійской живо
писи не приходится встрѣчаться сЪ этой силуэтностью, и мы склонны 
думать, что она составляетъ національное достояніе нашего искус
ства. ВЪ композиціи русскихъ иконѣ XV в. она играешЪ крупную роль; 
обобщая подробности фигурѣ, она даетЪ возможность автору сЪ 
исключительной полнотой и ясностью выявить свой художественный 
замыселЪ.

ОднимЪ изЪ лучшихЪ примѣровъ значенія силуэтности можетЪ 
послужить замѣчательная икона «Шайная Вечеря», собранія Б. И. Ха- 
ненко. ГПолько силуэтное обобщеніе позволило иконописцу показать 
Здѣсь волненіе апостоловЪ вЪ ритмическомъ расположеніи ихЪ, не 
разрывая вЪ то же время движенія, исходящаго отЪ Христа вправо, 
внизЪ по свѣтлому овалу стола и связывающаго всѢхЪ трапезующихЪ.

ЭтотЪ ритмѣ, вЪ графическомъ начертаніи I — II — I, изуми
тельно отвѣтствуетъ данному случаю и выраженЪ онЪ равно на 
дальней и ближней сторонѣ стола; на дальней — вЪ образѣ двухЪ 
наклоненныхъ апостоловЪ и четырехъ (вЪ числѣ ихЪ ХристосЪ) 
прямо сидящихЪ фигурѣ; на ближней же сторонѣ, внизу, повторенъ 
тотЪ же ритмическій размѣрѣ вЪ изящномЪ варіантѣ четырехъ прямо 
сидящихЪ апостоловЪ. Какое, однако, разнообразіе вЪ самихЪ описяхЪ 
этихЪ силуэтовЪ! Гибкость линій напоминаетъ здѣсь очеркѣ фигурѣ 
на греческихЪ вазахЪ.

Прекрасенъ также силуэтѣ иконы «Чудо Св. Георгія о зміѢ», 
принадлежащей собранію И. С. Остроухова. ВЪ ней же интересно 
примѣнены нѣкоторыя изЪ уже найденныхЪ нами чертѣ многолич
ной иконной композиціи XV в. Главное дѣйствіе здѣсь не нуждается 
вЪ поддержкѣ обстановки. Оно само по себѣ достаточно сильно, хо- 
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чешся сказать, огненно, вспоминая красный развѢвающійся п.іащЪ 
Георгія. Несмотря на стремительность, движеніе вЪ этой композиціи 
слагается изЪ двухЪ моментовЪ: изЪ первоначальнаго стремленія 
коня вправо отЪ зрителя, какЪ бы за границу иконы, и неожиданно 
смѣлаго перегиба святого-рыцаря и его коня вЪ обратную сторону. 
Линія копья, вонзеннаго вЪ пасть змія, лишь закрѣпляетъ послѣднее 
движеніе вЪ границахъ иконы, по извѣстному уже намЪ принципу 
внутренней замкнутости міра иконы.

Изящный перегибѣ Георгія имѢетЪ свою разгадку вЪ желаніи 
помѣстить голову святого вЪ нимбѣ на серединѣ доски, какЪ глав
ную молитвенную тему иконы. СЪ другой стороны, этотЪ перегибъ 
придаетъ особую легкость, избранность подвигу Св. Воина, склонив
шаго, какЪ бы вЪ печали, на плечо свой ангельскій ликЪ.

H. М. Щекотповъ.
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БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЕ ЛИСТКИ.
Архитекторѣ Матвѣй Ѳедоровичѣ Казаковѣ (1733 — 1812). 

Изданіе Московскаго Архитектурнаго Общества. — Москов
ское Архитектурное Общество рѣшило увѣковѣчить память своего 
великаго предшественника, типичнѣйшаго изѣ московскихъ зодчихѣ, 
Казакова — изданіемъ альбома его произведеній. КЪ сожалѣнію, выпол
неніе вышло не совсѢмЪ удачнымЪ. Слишкомъ плохо исполнены фото
типіи, слишкомъ онѣ малы и небрежно наклеены. Для большой пу
блики, напримѢрЪ, чертежѣ экзерциргауза скажетъ очень мало, да, 
пожалуй, и детали плафона большого зала Окружного суда не прозве- 
дутЪ впечатлѣнія; для архитекторовъ же на этихЪ чертежахъ про
падаютъ детали. Часть деталей, и очень важныхЪ, напримѢрЪ, сооот- 
ношенія колоннѣ сЪ карнизами и куполами, вовсе не имѣется.

ГПекстЪ составленъ очень кратко, но довольно обстоятельно, 
указаны кое какія ошибки предыдущихъ изданій.

Во всякомЪ случаѣ, это изданіе очень важно, какѣ начало, и нужно 
надѣяться, что и другія художественныя общества послѣдуютъ при
мѣру московскаго. — В. К.

Старые архитектурные проекты плановъ, фасадовЪ и 
профилей: церквей, домовЪ, хозяйственныхъ строеній, забо- 
ровЪ, воротѣ и рѢшетокЪ вЪ стилѣ ампирѣ, Александров
скаго времени, собранные изЪ старинныхъ изданій 1809,1812 и 
1824 г. и изданные В. М. ВладиміровымЪ. Выпускѣ I. Спб. 1913 г.— 
Переизданіе 21 таблицы изЪ «Собранія фасадовЪ Его Императорскимъ 
ВеличествомЪ Высочайше аппробованныхЪ для частныхЪ строеній вЪ 
городахъ Россійской Имперіи части 1 —II изд. 1809 г. и части III и IV* 
1812 г.» и изЪ «Собранія плановъ, фасадовЪ и профилей для строенія 
каменныхЪ церквей, по Высочайшему Его Императорскаго Величества 
повелѣнію изданные вЪ Спб. вЪ 1824 г.» историкѣ искусства долженЪ 
привѣтствовать, такѣ какѣ оригинальныя изданія мало доступны. Но вЪ 
изданіи сквозитЪ намѣреніе дать образцы русскаго «ампира Алексан
дровскаго времени» какѣ пособіе для заимствованія зодчихѣ или какѣ 
руководство, однако ни для той, ни для другой цѣли эти произведенія 
не первоклассныхъ зодчихѣ (Михайловыхъ и Шарлеманя) не полезны.

Louis Ré au: Saint Pétersbourg. Новый выпускѣ изЪ 
серіи «Les villes d'art célèbres» разработанъ внимательнѣе, чѢмЪ это 
полагается иностранцамъ, говорящимъ про Россію. Мѣстами даже 
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слишкомъ много вниманія обращено на злободневные художественные 
вопросы. КЪ сожалѣнію, фотографіи выбраны мало удачно и воспро
изведены плоховато. ОтмѢтимЪ странную опечатку — подпись «Lisière 
du parc de Tsarskoié Sélo» подЪ рисункомЪ, изображающимъ террасу 
Лѣтняго сада. Странное совпаденіе сЪ тѢмЪ, что вЪ другой статьѣ 
того же автора подЪ Академіей Художествѣ подписано «Эрмитажѣ». 
ВЪ концѣ книги помѣщена небольшая глава «Saint-Pétersbourg et Fart 
français» и тутЪ г. Réau немного увлекается. Конечно Фальконетов- 
скій монументѣ — вещь поразительная, Академія и Биржа — превосход
ныя, Исаакій — неплохая, но у Петербурга есть дивный Суворовъ Коз
ловскаго, чудесный ПетрЪ Растрелли, Смольный, Арка Штаба и все, 
что создалъ Росси, и наконецъ Адмиралтейство, сЪ которымЪ и 
близко не могутЪ равняться произведенія французскихъ зодчихЪ вре
менъ Имперіи.

О русскихъ художественныхъ промыслахЪ. ДокладЪ члена 
кустарнаго совѣта Московскаго Губернскаго Земства Графа 
П. С. Шереметева. Москва. 1913 г. Цѣна не указана.

ВЪ сжатомЪ, весьма интересномъ очеркѣ, авторѣ прослѣживаетъ 
исторію русской художественной промышленности сЪ начала Руси до 
XVIII в. включительно, причемЪ сЪ любовью очень живо описываетЪ 
хоромы и палаты древняго боярства, работы вЪ рукодѢльныхЪ дѢ- 
вичьихЪ свѣтлицѣ, вЪ монастырскихъ келіяхЪ. ВЪ концѣ очерка 
краткіе отзывы о новѣйшихъ художественно - промысловыхъ пред
пріятіяхъ, а также весьма интересные выписки изЪ архива гр. П. Б. 
Шереметева. Нельзя не порадоваться появленію отдѣльнымъ изданіемъ 
этого прекраснаго доклада. — Б. М.

Русскіе книжные знаки. (Exlibris). ИзЪ собранія 
М. К. Антошевскаго. Изд. вЪ кол. 210 экз. СПБ. 1913. 4°. 30 стр.

Послѣ интересныхъ изслѣдованій обЪ русскомъ Ех-ііЬгіб’Ѣ В. А. 
Верещагина и У. Г. Иваска, настоящее изданіе вызываетъ нѣкоторое 
недоумѣніе. Книга заключаетъ вЪ себѣ воспроизведеніе всего 44 Ех- 
ІіЬгів’овЪ, безЪ указаній способовъ ихЪ воспроизведеній, именЪ худож
никовъ (исключеніе сдѣлано только для пяти), не смотря на то, 
что всѢ эти Ex-libris’hi современные. Нѣкоторые не только уже опи
саны раньше вЪ трудахЪ г.г. Верещагина и Иваска, но даже и воспро
изведены. Высокая цѣна(3 р.) совершенно не оправдывается содержаніемъ 
книги, цѣна же за именные экземпляры (25 р.) положительно вызы
ваетъ удивленіе: за напечатаніе трехЪ словѣ, — имени, отчества и 
фамиліи и за переплетѣ взимается 22 рубля!! — В. АдхрюковЪ.

ВЪ издательствѣ «Космосѣ» вышла «Исторія стилей изящныхЪ 
искусствѣ» Cohn-Wiener’a вЪ переводѣ сЪ нѣмецкаго подЪ редакціей 
М. С. Сергѣева, сЪ добавленіемъ главы о русскомъ искусствѣ, напи
санной редакторомъ перевода. ОтЪ египетскаго искусства черезЪ 
Эллинистическое и древне-христіанское, авторѣ прослѣживаетъ вЪ 
книгѣ исторію стилей европейскаго искусства вплоть до нашихЪ 
дней, причемЪ болѣе подробно останавливается на разновидностяхъ 
готики. ВЪ заключительной главѣ проводится различіе между стилями 
конструктивными (дорическій, романскій, ранній италіанскій ренес
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сансЪ), вЪ которыхЪ «предметовъ, не имѣющихъ никакого назначенія 
не существуетъ», и орнаментальными (поздній римскій, готика, ро
коко), гдЪ наоборотъ, исчезаютъ «формы, имѣющія практическое зна
ченіе». Добавленіе М. С. Сергѣева, хотя и краткое, вполнѣ грамотно 
и прослѣживаетъ также и русскую живопись вЪ отношеніи стиля. 
ВЪ книгѣ 84 иллюстраціи; цѣна — 2 р. 25 коп. — Б. М.

ВЪ недавно изданномъ министерствомъ народнаго просвѣщенія, 
подЪ редакціей К. À. Военскаго, сборникѣ матеріаловъ для исторіи про
свѣщенія вЪ Россіи «Московскій университетѣ и С.-Петербург
скій учебный округѣ вЪ 1812 году» заслуживаютъ вниманія люби
телей искусства стр. 331 — 352, на которыхЪ опубликовано дѣло «обѣ 
отправленіи изЪ С.-Петербурга вЪ Олонецкую губернію дѣлѣ и вещей 
Императорской Академіи Художествѣ по случаю нашествія непріятеля». 
ВЪ этомЪ дѣлѣ очень цѢненЪ большой рапортѣ вице-президента 
Академіи П. Чекалевскаго, списокъ вещей отправляемыхъ изЪ Петер
бурга, а также списокЪ воспитанниковъ Академіи 1812 года. — П. С.

ГосударемЪ Императоромъ пожертвовано 6.000 р. на изданіе ГПру- 
довЪ СЪѢзда Художниковъ.Составится томѣ вЪ 60 листовЪ сЪ боль
шимъ количествомъ репродукцій (большею частью сЪ предметовъ, 
бывшихЪ на выставкѣ при сЪѢздѢ). Изданіе тормозится тѢмЪ, что 
доставлены еще не всѣ доклады. ВЪ исполнительную коммисію по 
изданію выбраны П. П. Вейнерѣ, А. Н. Смирновѣ, С. Ѳ. Годлевскій, 
А. А. Карелинѣ и В. В. Матэ.

Академіей ассигновано 3.500 р. на доступное по цѣнѣ изданіе па
мятниковъ древняго русскаго зодчества изЪ имѣющагося вЪ Академіи 
матеріала по деревянному зодчеству, церковному и гражданскому. ВЪ 
коммисію по изданіямъ выбранЪ новый членѣ С. А. ЖебелевЪ.

СЪ января настоящаго года вЪ Лондонѣ началѣ выходить новый 
ежемѣсячникъ «The Imprint», издаваемый гг. Jackson, Mason, Johnston 
и Megnell, посвященный типографскому дѣлу. Наряду сЪ теоретиче
скими статьями вЪ журналахъ помѣщены и любопытныя изслѣдованія 
о старой печати.

ВЪ Парижѣ «Société du Dix-Huitième Siècle», состоящее изЪ 
историковъ и критиковъ, выпустило первую книжку новаго журнала 
«Revue du Dix-Huitième Siècle», вЪ которой имѣются свѣдѣнія и по 
исторіи искусства. Складѣ изданія у фирмы Hachette. ВЪ годѣ будешЪ 
появляться по четыре выпуска.
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ХРОНИКА.
скитъ ниловой пустыни.

Думается, подЪ памятниками старины вЪ широкомъ смыслѣ надо 
понимать и мѣста, ознаменованныя замѣчательными событіями, 
тѣсно связанныя сЪ воспоминаніями обЪ историческихъ личностяхЪ, 
если даже вЪ этихЪ мѢстахЪ и не сохранилось уже древней архитек
туры. Вѣдь часто, особенно во многихЪ нашихЪ древнихЪ обителяхЪ, 
такЪ изумительно характерны самая мѣстность, природа, говорящія 
обЪ основателяхъ, о своеобразности ихЪ типовЪ. Шакова, напримѢрЪ, 
Нилова пустынь, затерявшаяся вЪ дебряхЪ Бѣлозерскаго уѣзда.

Когда пробираешься кЪ ней отЪ Шексны сплошнымъ лѢсомЪ, 
такЪ вспоминаются «лѣса черные, блата, мхи и чащи непроходимыя», 
манившія нашихЪ подвижниковЪ. ОтЪ узкой дороги не идетЪ вЪ сто
рону ни одной тропинки, и только мѣстами изЪ чащи подбѢгаетЪ 
удивительно красиво до самой воды заросшая деревьями и кустарни
комъ рѣчка Сорка, чтобы опять таинственно исчезнуть вЪ глуши. 
КругомЪ топь и невысокій, но очень густой лѢсЪ изЪ ели, осины и 
березы. НадЪ дорогой тучи комаровЪ и оводовЪ, облѢпляющихЪ лицо, 
руки, оглушающихЪ своимЪ звономЪ и шумомЪ. Но вотЪ лѢсЪ порѢ- 
дѢлЪ и открывается оцѣпленная имЪ широкая поляна сЪ бѢлымЪ мона
стыремъ по срединѣ и выбѣжавшей на просторѣ рѣчкой, отЪ кото
рой монастырь и получилЪ свое названіе. И дальше, версты на четыре, 
никакого жилья. Монастырь бѣдный, захудалый, всѢ каменныя по
стройки насчитываютъ не болѣе 50 лѣтѣ. КругомЪ засѣянныя 
поля, но будто бы еще на памяти старожиловъ лѣсѣ подходилЪ кЪ 
самымЪ стѢнамЪ и колокола висѣли на соснѣ.

Уже за поляной вЪ лѣсу, близко другѣ отЪ друга, два деревянныхъ 
скита. ОдинЪ построенъ на томЪ мѣстѣ, гдѣ, по преданію, жилѣ пре
подобный НилЪ, но стѣнѣ тогда не было и иноки жили вЪ отдѣль
ныхъ кельяхЪ, на «верженіе камня» другѣ отЪ друга. Показываютъ 
колодезь, ископанный преподобнымъ. Деревянная церковь будто бы 
построена по плану существовавшей при немЪ. Но самое интересное — 
деревянныя стѣны сЪ воротами и башнями. Несмотря на недавніе 
шпили и крыши, отЪ стѣнѣ вѢетЪ большой стариной. Когда то онѣ
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окружали самый монастырь 
и сюда были перенесены 
послѣ возведенія каменныхЪ 
монастырскихъ построекЪ. 
ТПакЪ характерны на видЪ 
четырехугольные сру бы ба- 
шенЪ сЪ маленькими окон
цами и толстые вѣнцы 
стѢнЪ, какЪ бы видавшихЪ 
не одно столѣтіе. Во вся- 
комЪ случаѣ, типЪ ста
ринныхъ монастырскихъ 
деревянныхъ огражденій здѣсь очень выраженЪ и, думается, вЪ этомЪ 
отношеніи скитЪ Ниловой пустыни замѣчателенъ. Своеобразная кра
сота почернѣвшихъ стѢнЪ, вЪ лѣсной чащѣ, на фонѣ свѣжей сѣвер
ной зелени и бѢлыхЪ стволовЪ березЪ, вся окружающая природа такЪ 
соотвѣтствуютъ представленію о знаменитомъ подвижникѣ. Одни ли
шенія, сыро, сурово, комары ни секунды не даютЪ покоя, но рядомЪ 
очарованіе лѣсной тишины и свѣжести, дивныхЪ здѣсь бѢлыхЪ ночей, 
изумительнаго по красотѣ ночного неба, когда вЪ дальнихъ багровыхЪ 
облакахЪ изЪ за лѣса изрѣдка сверкаютъ блѣдныя молніи и раздаются 
глухіе раскаты грома.

КакЪ удивительна судьба двухЪ обителей, столь отражающихъ 
черезЪ много столѣтій лики ихЪ основателей, знаменитыхъ против
никовъ на соборѣ 1503 г. Радѣтель монастырскаго благоустройства 
Іосифѣ Волоколамскій предсказалъ передЪ смертью относительно 
своего монастыря: «мѣсто сіе святое не оскудѢетЪ и обитель распро
странится». И вотЪ эта обитель одна изЪ богатѣйшихъ вЪ Россіи, 
огромная, бѣлокаменная, сЪ превосходными старинной архитектуры 
храмами, воротами, башнями, сіяющая золотыми главами. Она 
какЪ бы вышла изЪ лѣсу, на опушкѣ котораго стоитЪ, и смотритЪ 
на мірЪ, на открывающуюся далеко передЪ ней прелестную долину 
рѣчки Сёстры. И изЪ долины на обитель волшебный видЪ. КакЪ бы 
черезЪ 400 лѢтЪ — торжество основателя, столь заботившагося о 
благолѣпіи и привлеченіи «честныхъ и благородныхъ старцевЪ». А 
его ярый противникъ, поборникЪ скитскаго житія, НилЪ Сорскій 
ушелЪ вЪ свои лѣса дремучіе, гдѣ даже и стѢнЪ не требовалось и 
колокольню могла замѣнить сосна, гдѣ, поѣдаемые комарами, спасались 
такіе же суровые старцы, нарочно жившіе на «верженіе камня», чтобы 
не мѣшать другЪ другу вЪ своемЪ скитскомЪ уединеніи. И вотЪ бѣд
ность обители, все еще отрѣзанной лѢсомЪ отЪ міра, почернѣвшія 
деревянныя стѣны скита, все та же чарующая суровость природы 
такЪ еще говорятъ о ликѣ ея основателя, обЪ иныхЪ монашескихъ 
идеалахъ, обЪ ушедшей вЪ прошлое красотѣ простоты и суровости.

А. Рост и слабо въ.
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вѣсши за мѣсяцъ.

ВЪ ознаменованіе 300-лѢтія Дома Романовыхъ вЪ Москвѣ возникъ 
грандіозный проектЪ устройства «Всероссійскаго національнаго 
и Румянцовскаго музея », задача котораго—всесторонне представить 
культурно-историческое развитіе русской жизни. ВЪ основѣ его должны 
быть собранія Румянцовскаго музея. Проектѣ, которымЪ заинтересованы 
и нѣкоторые представители Государственной Думы, едвали осуще
ствимъ, и благодаря расходамъ и благодаря трудности устройства 
одного общаго грандіознаго зданія. Думается также, что едвали жела
тельно касаться такихЪ очаговЪ культуры, сдѣлавшихся во всей своей 
цѣльности уже историческими памятниками, какЪ Румянцовскій музей.

Исполнилось 50-лѢтіе устройства Румянцовскаго музея. ВЪ 
художественномъ отдѣлѣ его сейчасъ до полутора тысячѣ картинѣ 
разныхъ школѣ, свыше 300 портретовъ разныхъ дѣятелей вЪ Дашков- 
ской галереѣ, болѣе 1.300 произведеній скульптуры, до 35 тысячѣ гра
вюрЪ и до 30 тысячѣ предметовъ вЪ отдѣлѣ древностей. Почетное 
предсѣдательство столь своевременно организованнаго, какѣ бы кЪ 
юбилею, общества друзей Румянцовскаго музея принялЪ на себя Великій 
Князь Николай Михаиловичѣ. ПредсѢдателемѣ избранѣ П. И. Харито- 
ненко, товарищемѣ его кн. С. Н. Щербатовѣ, секретаремѣ Н. И. Рома
новѣ, членами совѣта — И. ß. Грабарь, А. А. Карзинкинѣ, А. В. Моро
зовѣ, Ф. О. Шехтель и М. Ѳ. Якунчикова, кандидатами И. И. Шроянов- 
скій, М. И Безобразовѣ, А. А. Брокарѣ и Г. К. Рахмановѣ.

На устройство Романовскаго Костромского музея было со
брано 69.669 р. 50 к.; кромѣ того, по повелѣнію Государя Императора, 
на его внутреннее устройство и отдѣлку отпущено 35.000 рублей. 
Пожертвованы мѣстными коллекціонерами:К.Н.Козыревымъ—коллекція 
историческихѣ гравюрѣ (изѣ 11.000 экземпляровъ), И. А. Сахаровымъ — 
нумизматическая коллекція, М. С. Сидоровымъ—собраніе портретовъ 
масляными красками всѣхѣ царей и императоровъ дома Романовыхъ.

Романовская выставка, вѣ Императорской Академіи Худо
жествѣ, вслѣдствіе неожиданно явившихся затрудненій вѣ доставкѣ 
ряда существеннѣйшихъ экспонатовъ, отложена, вѣроятно, до конца 
текущаго года.

По обыкновенію, очень интересна тоже, вѣ связи сѣ 300-лѣтнимѣ 
юбилеемѣ Дома Романовыхъ, выставка, устроенная Кружкомѣ Люби
телей Русскихъ ИзящныхЪ Изданій «Придворная жизнь за триста 
лѣтѣ». ИзЪ извѣстныхъ коллекцій собрано болѣе 200 старинныхъ 
гравюрЪ, литографій, акварелей, рисунковѣ, среди которыхѣ не мало 
очень рѢдкихЪ и цѢнныхЪ экземпляровъ. Представлена, главнымъ обра
зомъ, парадная сторона придворной жизни. Прекрасно, по образцу преж
нихъ, изданЪ каталогѣ выставки.

КЪ сожалѣнію, вЪ него вкрались двѣ ошибки, объяснимыя спѣш
ною работою. ПІакЪ, портретѣ № 1, принадлежащій собранію Ю. ß. 
Озаровскаго, изображаетъ не Царя Михаила Ѳеодоровича; обѣ этомЪ 
опредѣленно говорятъ наличіе горностая, неизвѣстнаго русскому быту 
въ ХѴ*П вѣкѣ, и манера живописи. ГПакже рисунокЪ гр. Ланского 
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изображаетъ также не Императрицу Александру Ѳеодоровну, а великую 
княгиню Ольгу Николаевну, королеву Виршембергскую.

ИзЪ средствъ государственнаго казначейства комитету по издан і ю 
выставки «Ломоносовъ и Елисаветинское время» отпущено 
20.000 рублей. СоставЪ комитета: предсѣдатель бар. Н. Н. Врангель и 
члены: В. Я. АдарюковЪ, проф. БагалѢй, ген. БаевЪ, Ф. А. ВитбергЪ, В. Н. 
ГернгроссЪ-Всеволодскій, М. Д. Демени, В. Г. Дружининъ, Н. Е. Ма
каренко, I. В. Михайловскій, Б. Л. Модзалевскій, Н. В. Новиковъ, П. Н. 
Столпянскій, Д. П. СтруковЪ и С. Н. ГПройницкій.

Епархіальное вѣдомство уже обратилось вЪ строительную ком- 
мисію за разрѣшеніемъ построить передЪ сгорѢвшимЪ ШроицкимЪ 
соборомЪ временную деревянную церковь, по проекту епархіаль
наго архитектора Аплаксина. Мы уже выражали опасеніе относи
тельно возможности очень долговременнаго существованія подобной 
постройки.

Согласно представленію Совѣта Общества Защиты и Сохраненія 
вЪ Россіи памятниковъ искусства и старины послѣдовало Высо
чайшее повелѣніе сохранять вЪ неприкосновенности настоя
щій видЪ Дворцовой площади, гдѣ, какЪ извѣстно, Общество садо
водства и Городское управленіе собирались устроить цвѢтникЪ.

Согласно проекту распорядительной коммисін Государственной 
Думы для новой ея постройки намѣчены два мѣста: Шроицкая 
площадь и выходящая на Мойку часть Михайловскаго сада. Послѣднее 
было бы поистинѣ ужасно, ибо не говоря о застройкѣ сада, все это 
старинное мѣсто сЪ прелестнымъ павильономъ должно быть сохра
нено навсегда вЪ полной неприкосновенности.

Снова поднятЪ вопросЪ о совершенно недопустимой засыпкѣ Ле
бяжьяго канала вЪ виду отказа Военнаго Министерства отвести 
часть Марсова поля для расширенія Лебяжьяго проѣзда. ПротивЪ за
сыпки вЪ свое время энергично протестовала Академія Художествѣ. 
Жалоба городской думы на застройку Марсова поля панорамой «Оборона 
Севастополя» оставлена СенатомЪ безЪ послѣдствій.

Согласно постановленію СЪѢзда Художниковъ послѣ докладовъ
A. Я. Боравскаго и Д. Ф. Богословскаго, Комитетѣ СЪѢзда обратился 
вЪ Академію Художествѣ сЪ ходатайствомъ обѣ образованіи при 
высшемЪ художественномъ училищѣ школы-мастерской реста
враціи и консерваціи картинѣ. Необходимость не только спеціаль
ныхъ, а и художественныхъ знаній, художественнаго развитія для 
реставраторовъ очевидна. Но собраніе Академіи отклонило это хода
тайство, ограничившись только согласіемъ оказывать содѣйствіе 
художникамъ, желающимъ заняться изученіемъ реставраціи.

Утвержденъ дѣйствительнымъ членомЪ Академіи Художествѣ
B. А. Верещагинѣ, избранный вмѣсто скончавшагося гр. А. А. Го
ле нищева-Куту зова.

Живописные плафоны на дачѣ бар. Штиглица (нынѣ А. А. 
Половцова) на КаменномЪ островѣ были исполнены вѣроятно тѢми- 
же мастерами, что и вЪ МихайловскомЪ дворцѣ. Часть ихЪ уцѢлѢла, 
кое что было написано на коленкорѣ, сЪ другой части старательно 
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были сдѣланы копіи. НадЪ реставраціей этой живописи работаетъ 
сейчасЪ А. Я. Боравскій.

БЪ Эрмитажѣ Д. Ф. Богословскимъ реставрирована картина 
Себастіано дель Піомбо «Положеніе во гробЪ»; старый лакЪ за
мѣненъ новымЪ. Реставрируются и нѣкоторыя картины Академи
ческаго музея.

ВЪ дарЪ библіотекѣ Академіи Художествѣ принесены рукописи 
бывшаго ея президента А. Н. Оленина: «Шайная вечеря» сЪ 7 ри
сунками и «Опытѣ о вѣроятномъ видѣ священныхъ одеждЪ у древнихЪ 
БвреевЪ».

ВЪ ЧудовомЪ монастырѣ, вЪ московскомъ Кремлѣ, открыта 
«Романовская» выставка, составленная изЪ предметовъ, принадле
жащихъ Патріаршей ризницѣ, Успенскому и Архангельскому соборамЪ, 
Симонову и Новоспасскому монастырямъ, и т. п. Вещи эпіи — совер
шенно исключительны по богатству, роскоши и красотѣ. Выставка 
особенно любопытна какЪ дополненіе чудесной выставки Древне- 
Русскаго искусства на ДѢловомЪ дворѣ, гдѣ вЪ изумительныхъ иконахЪ 
предЪ посѣтителемъ встаетЪ вся одухотворенность и красочная пре
лесть иконнаго искусства, такѣ долго не находившаго истинной 
оцѣнки; вЪ ЧудовомЪ же монастырѣ — искусство прикладное, церковное, 
и просящееся вЪ сокровищницу. Выставкѣ этой будетЪ посвящена 
особая статья вЪ «СтарыхЪ ГодахЪ».

ВЪ Музей ИзящныхЪ Искусствѣ Императора Александра III, 
недавно открытый вЪ Москвѣ, поступилъ еще одинЪ весьма драго
цѣнный дарѣ: цѣлое собраніе французскихъ бронзовыхЪ издѣлій 
XVIII и начала XIX вв., находившееся вЪ московскомъ барскомЪ домѣ 
сЪ давнихЪ временъ. Имя щедрыхЪ жертвователей пока скромно скры
вается, самые предметы еще не размѣщены и для публичнаго обозрѣ
нія недоступны. Выдѣляются бронзовая люстра времени Регентства, 
большіе настѢнники XVIII вѣка, очень крупные канделябры эпохи 
Имперіи и часы оригинальной композиціи.

ИзЪ Курска и Воронежа обратились сЪ предложеніемъ вЪ Обще
ство Защиты и Сохраненія вЪ Россіи памятниковъ искусства и ста
рины руководить работами по регистраціи мѣстныхъ старин
ныхъ сооруженій. Примѣрѣ, заслуживающій общаго подражанія вЪ про
винціи.

ВЪ Калугѣ не только не оставлена варварская идея застроить 
бульварѣ у Березуйскаго оврага около Каменнаго моста домомЪ 
управленія Сызрано-Вяземской желѣзной дороги (о чемЪ сообщалось вЪ 
іюньской книжкѣ «СтарыхЪ Годовѣ» за 1912 г.), но настойчиво сейчасЪ 
разрабатывается мѣстными инженерами. ВЪ разныхъ мѢстахЪ буравами 
пробуется грунтЪ. Мѣсто этого бульвара вЪ связи сЪ находящимися 
вблизи старинными постройками (присутственныя мѣста, соборЪ, 
мостЪ-віадукЪ), — одинЪ изЪ самыхЪ живописныхъ, красивыхъ и ори
гинальныхъ уголковЪ вЪ городѣ. Почти вЪ центрѣ его такѣ неожи
данны зеленый откосѣ живописнаго оврага со спускающимися вЪ него 
удивительно красивыми старыми деревьями и перекинутымъ черезЪ 
его глубину высочайшимъ мостомЪ. СЪ аллеи бульвара, какЪ и сЪ 
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моста, открывается видЪ за Оку. Самое красивое зданіе изуродовало бы 
весь характерѣ этого мѣста, привлекательнѣйшей части города. Не
лѣпость и безобразіе этой затѣи тѢмЪ очевиднѣй, что вЪ городѣ 
много пустопорожнихъ мѢстЪ и нѢтЪ ни малѢйшихЪ основаній уро
довать его вЪ угоду удобствъ временно существующаго управленія 
желѣзной дороги. Право, существуетъ особый отдѢлЪ преступности, 
еще не вошедшій вЪ уголовный кодексъ, — преступность безвкусныхъ, 
антихудожественныхъ, варварскихъ проектовъ.

Варшавское общество охраны памятниковъ древности за
ботливо относится кЪ возстановленію «Стараго мѣста», наиболѣе 
древней части города, владѣя уже здѣсь своимЪ домомЪ. Одну изЪ 
стариннѣйшихъ построекЪ, домЪ князей МазовецкихЪ XIV в., пріобрѣло 
«Общество любителей исторіи» и намѣрено капитально его ремонти
ровать на крупное пожертвованіе вЪ 50.000 рублей.

ВЪ газетѣ «Южная Русь» (Херсонѣ) вЪ статьѣ «Защита ста
рины» сообщается, будто бы вЪ Казани раздаются голоса за снесеніе 
башни Сумбеки, какѣ угрожающей паденіемъ. Голоса эти раздава
лись и раньше, но, разумѣется, допущеніе такого вандализма сей
часъ невозможно.

ВЪ КовнѢ еще вЪ декабрѣ состоялось открытіе мѣстной 
Ученой Архивной коммисіи. Для работѣ членовЪ установленъ рядѣ 
отдѣловъ, между прочимЪ, по устройству археологическаго музея, по 
охранѣ и изслѣдованію памятниковъ старины.

Московскимъ иконописцемЪ ДикаревымЪ вЪ ВеневскомЪ мона
стырѣ (XV в.), Шульской губерніи, найдены старинныя иконы и 
фрески XVII в. подѣ позднѣйшими записями и шпаклевками.

ВЪ ЕлисаветградѢ мѣстнымъ обществомъ распространенія 
грамотности и ремеслѣ устраивается большая выставка сЪ 
7 отдѣлами, вЪ числѣ которыхЪ отдѣлы памятниковъ старины, кар
тинѣ, рисунковЪ, гравюрЪ, скульптуры художниковъ разныхъ эпохѣ, 
изЪ коллекцій мѣстныхъ владѣльцевъ и учрежденій.

Шакже и вЪ программу выставки вЪ Симферополѣ входятЪ 
старинная живопись, античное искусство, крымская старина и пр.

Состоялись доклады: вЪ Обществѣ Защиты и Сохраненія вЪ 
Россіи памятниковъ искусства и старины—Н. И. РѢпникова «Отчетѣ 
о регистраціи вЪ 1912 году памятниковъ старины Ладожскаго уѣзда» 
(продолженіе перваго доклада), вЪ Обществѣ АрхитекторовЪ-Художни- 
ковЪ — А. Е. Бѣлогруда «О реставраціи Батуринскаго дворца», вЪ Об
ществѣ Любителей Древней Письменности — II. П. Лихачева «Иконо
писныя замѣтки» и II. Н. Столпянскаго: вЪ Императорскомъ Обще
ствѣ-Архитекторовъ «Старый Петербургѣ и его историческій планѣ» 
и вЪ Имп. Обществѣ Садоводства «Старый Петербургѣ — Сады и садо
водство XVIII в.».—А. Р — въ.
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СВѢДѢНІЯ ИЗЪ ЗА ГРАНИЦЫ.

Интересное изслѣдованіе базилики Эмилія на РимскомЪ форумѣ 
произвелъ д-рЪ Бартоли. Между прочимЪ, ему удалось открыть среди 
фронтальныхъ пилястровЪ рядЪ замурованныхъ кладовокЪ (средневѣ
ковыя таверны) и подЪ ними нѣсколько болѣе просторное помѣщеніе 
сЪ нишею, украшенное по стѢнамЪ мраморомЪ и живописью. Эт0> 
вѣроятно, ораторій, возведенный еще вЪ VII вѣкѣ.

ВЪ виллѣ Мальта вЪ Римѣ только что открытЪ украшенный 
фресками Марчелло Фоголино (XVI в.) фризЪ. Фрески изображаютъ 
фигуры, опирающіяся на античныя вазы, нимфЪ, ведущихъ львицу, 
игры дѣтей и животныхъ, амура на черепахѣ, и тому подобныя сцены.

Нашъ сотрудникѣ Л. Вентури установилъ недавно принадлеж
ность Рафаэлю фигуры «Силы» и всей большой фрески пророковЪ и 
сивиллЪ вЪ Коллегіи дель Камбіо вЪ Перуджѣ, а также Ессе homo 
Перуджійской пинакотеки.

ВЪ настоящее время вЪ ФлорентійскомЪ Баттистеріи замѣняютъ 
алтарь барокко древне-романскимЪ, всѣ фрагменты котораго были най
дены вмѣстѣ сЪ рисунками, относящимися кЪ эпохѣ его разрушенія.

ВЪ КомпьенскомЪ Лѣсу на Mont Вету открыли развалины рим
скихъ термЪ и храма, о существованіи которого подозрѣвали еще 
пятьдесятъ лѢтЪ назадЪ. Кромѣ того, найдено много древне-галль- 
скихЪ утвари и оружія. Вещи эти будутЪ сданы вЪ галло-римскій 
музей вЪ С.-ЖерменѢ.

ВЪ Античной галереѣ Лувра выставлена копія Арльской Венеры 
вЪ томЪ видѣ, какЪ она существовала до реставраціи Жирардона, про
изведенной вЪ XVII в. вЪ угоду вкусамЪ времени.

Отель Biron вЪ Парижѣ впредь будетЪ открытЪ для публики, и 
сады его останутся вЪ неприкосновенномъ видѣ.

Основано новое общество друзей исторіи Парижа, подЪ именемЪ 
«Centre de Paris». КакЪ показываетъ названіе, общество задается 
цѣлью изученія и защиты памятниковъ спеціально центра города 
(1 и 2 участковЪ).

ВЪ двухЪ залахЪ Музея Чернуски вЪ Парижѣ устроена, при бли
жайшемъ участіи нашего соотечественника и сотрудника В. В. Голу
бева, выставка буддійскаго искусства — самыхЪ разнообразныхъ видовЪ 
скульптуры и живописи Индіи, Китая, Японіи и Шибета. ШутЪ же 
выставленЪ рядЪ фотографій, исполненныхъ вЪ Индіи ученой экспе
диціею подЪ руководствомъ В. В. Голубева. Выставка продлится до 
конца іюня.

ВЪ ГерцогенбосхѢ, знаменитомъ своимЪ соборомЪ голландскомъ 
городѣ, лѢтомЪ открывается выставка стараго церковнаго искусства, 
сЪ особенно полными отдѣлами церковнаго облаченія и металличе
ской утвари.

Недавно произведено забавное открытіе, что долгое время счи
тавшіеся античными барельефы сЪ изображеніемъ экзотическихъ жи-
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вотныхЪ вокругЪ извѣстнаго мраморнаго источника, открытаго якобы, 
при раскопкахЪ вЪ Помпеѣ, — не что иное, какЪ копія великолѣпныхъ 
гравюрЪ (1513 — 1515 гг.) Альбрехта Дюрера. Поддѣлыватель, конечно, 
не подозрѣвалъ, что, слѣдуя вЪ своей скульптурѣ рисункамЪ какой 
нибудь естественной исторіи XVIII в., онЪ копируетъ созданія вели
каго мастера, и тѢмЪ оставляетъ противЪ себя неотразимую улику, 
раскрыть значеніе которой не пришлось, однако, въ теченіе почти 
двухЪ столѣтій.

ВЪ городскомъ ФранкфуртскомЪ (на Майнѣ) собраніи скульптурѣ 
произведены существенныя перестановки, а также сдѣланы нѣкоторыя 
пріобрѣтенія, изЪ которыхЪ выдаются торсы одѣтой женщины (V в.), 
стройнаго юноши (IV в.), натягивающей лукЪ Артемиды (IV в.) и 
нѣкоторыя произведенія позднѢйшихЪ эпохЪ.

Открылось расширенное помѣщеніе городского музея вЪ Эльбер- 
фельдѢ, вЪ которомЪ обращаютъ вниманіе собраніе керамикЪ Вейербуша, 
почти всѢхЪ европейскихъ мануфактурЪ, и красиво отдѣланная ком
ната фарфоровЪ; изЪ картиннаго отдѣленія интересна уютная коллекція 
голландскихъ мастеровъ XVII вѣка.

Нюренбергскій музей также пополнился весьма важными пріобрѣте
ніями, изЪ которыхЪ на первомЪ мѣстѣ надо поставить Мадонну сЪ 
Младенцемъ Ханса Бальдунга Грина (1530 г.). Весьма интересны также 
статуя апостола Петра (вторая пол. XVIII в.) и красиво раскрашен
ная деревянная (липовая) скульптура — ПлачЪ о Христѣ.

Перевѣски вЪ Старой Пинакотекѣ до неузнаваемости преобразили 
галерею. ВЪ особенности выиграла зала ванЪ Дейка.

Нью-Іоркскій МетрополитэнЪ - Музей пріобрѣлъ, такЪ называе
мый, алтарь св. Марѳы Корреджо, прежде находившійся вЪ Англіи вЪ 
знаменитомъ собраніи АшбертонЪ, и принадлежащій, несомнѣнно, кЪ 
юношескимЪ работамъ мастера.

Отнынѣ можно считать почти окончательно установленнымъ, 
кого изобразилъ Рафаэль вЪ знаменитомъ портретѣ кардинала изЪ 
Музея Прадо. Это епископЪ Уэльскій Матвѣй ШиннерЪ, получившій 
мантію вЪ 1511 г. и умершій вЪ 1522 г. ГПаково авторитетное мнѣніе 
Роберта Дуррера.

Б. Мосоловъ.

Берлинѣ. — Л. Юсти намѣревается устроить вЪ Берлинѣ 
«снаціональную портретную галерею» на подобіе лондонской National- 
Portrait-Gallery. ВЪ основаніе ея будетЪ положено собраніе портре
товъ. отобранное недавно изЪ состава коллекціи музея на Museumsinsel.
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Императоромъ уже утвержденъ проектѣ, по которому все зданіе Строи
тельной академіи (Bauakademie) ошходитЪ подЪ новую галерею. ВЪ пер
вомъ этажѣ будутЪ размѣщены портреты среднихъ вѢковЪ, печати, ми
ніатюры и т. п., а также портреты эпохи реформаціи; тутЪ будетЪ на
ходиться на ряду сЪ писанными — большое число гравюрЪ, ксилографій 
и медалей. ВЪ этомЪ же этажЪ будутЪ устроены помѣщенія для админи
страціи и для научныхЪ занятій. Средній этажѣ предназначенъ для пор
третовъ періода 1550 —1830 гг., которые при этомЪ будутЪ размѣщены 
группами вЪ отдѣльныхъ залахЪ, а именно: эпоха великаго курфюрста, 
Фридриха Великаго, портреты классическихъ поэтовЪ, философовъ 
времени войны за освобожденіе Германіи, романтиковъ вЪ художествѣ 
и литературѣ и т. д. Портреты новѣйшаго времени, начиная сЪ 
1830 г., будутЪ помѣщены вЪ верхнемъ этажѣ. И тутЪ, для большей 
наглядности, портреты будутЪ разставлены по группамъ. По расчету 
Юсти, галерея будетЪ содержать ровно тысячу портретовъ (Лондон
ская галерея содержитъ 1.200).

Послѣ трехлѣтняго спора, правленію Берлинскихъ музеевЪ уда
лось, наконецъ, доказать законность пріобрѣтенія имЪ алтарной кар
тины изЪ Монфорте вЪ испанской Галиціи, работы ванЪ дерЪ Гуса. 
Уже вЪ 1910 году музеемЪ былЪ заключенъ договоръ на пріобрѣтеніе 
этой картины за милліонѣ пезетЪ золотомъ. Правительство и импе
раторѣ стояли за пріобрѣтеніе этой картины, которое, однако, уда
лось только сЪ большимъ трудомЪ. Картина была вЪ 1593 году прине
сена архіепископомъ севильскимЪ Родригесѣ де Кастро вЪ дарѣ мона
стырю и церкви вЪ Монфорте. КакимЪ образомЪ она досталась де Ка
стро— неизвѣстно. Іезуиты преобразовали монастырь вЪ коллегію, 
которая просуществовала до изгнанія ихЪ изЪ Испаніи вЪ 1767 году. 
Коллегія была затѢмЪ преобразована вЪ семинарію, позднѣе вЪ свѣт
скую коллегію, а послѣдніе сорокѣ лѣтѣ здѣсь помѣщалась школа, 
устроенная монахами Escuelas Pias, называемыми Escolapios. Стѣснен
ные вЪ средствахъ, монахи рѣшили продать картину, на что, однако, 
не соглашались попечители монастыря, да и правительство испанское 
желало пріобрѣсти ее для музея Прадо и даже собиралось издать законѣ, 
Запрещающій вывозѣ картины изЪ Испаніи, считая ее принадлежащей 
правительству на томѣ основаніи, что при изгнаніи іезуитовЪ ихЪ 
имущество было конфисковано. Несмотря на то, что и герцогѣ Альба 
ходатайствовалъ передЪ кабинетомъ Каналехаса о запрещеніи продажи 
картины, германское правительство всетаки настояло на своемЪ, и 
картина наконецъ перешла во владѣніе Берлинскаго музея.

рта, совершенно не извѣстная до послѣдняго времени, картина 
написана ванЪ дерЪ ГусомЪ около 1470 года; величина ея 2 X 3 метра. 
На ней изображена Богоматерь, сидящая передЪ развалиной хижины; 
на колѢняхЪ она держитЪ Младенца, который смотритЪ влѣво на 
колѣнопреклоненнаго Іосифа; справа подходятЪ волхвы. На заднемЪ 
планѣ красивый деревенскій пейзажѣ сЪ прудомЪ. Пріобрѣтеніе этой 
картины является весьма удачнымЪ обогащеніемъ Берлинскаго музея, 
обладающаго самой полной коллекціей произведеній старо - нидерланд
ской школы, начиная сЪ Гентскаго алтаря.
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По иниціативѣ великаго герцога Гессенскаго вЪ Дармштадтѣ вЪ 
прекрасномъ выставочномъ помѣщеніи Ольбриха будутЪ устраиваться 
періодическія выставки частныхЪ коллекцій. Недавно была открыта 
первая изЪ нихЪ, а именно — картинЪ коллекціи К. Ланга. Здѣсь, между 
прочимЪ, выставлены произведенія лучшихЪ голландскихъ художниковъ 
XVII в., «Играющій на арфѣ Давидѣ»—Рембрандта, «Амуры сЪ 
гирляндами изЪ плодовЪ»—Рубенса. Среди пейзажей выдаются работы 
Гойена, Хоббемы и другихЪ. Имѣется также одна картина Ф. Хальса. 
ИзЪ произведеній французской школы слѢдуетЪ упомянуть «Іо» — ра
боты Бушэ, а англійская живопись представлена портретами Рей
нольдса, Лоренса и другихЪ.

6 и 7 мая вЪ Берлинѣ будетЪ продаваться сЪ аукціона принад
лежащая Эртелю богатая коллекція нѣмецкихъ скульптурѣ. Около 
34 номеровъ принадлежатъ ко времени до 1450 г.; приблизительно 
160 — работы поздней готики и начала эпохи возрожденія. Большин
ство произведеній церковнаго характера южно-германскаго производ
ства. Среди работѣ изЪ мастерскихъ Швабіи, Баваріи, Широля и 
Зальцбурга встрѣчаются большія рѣдкости.

W. Norbert.
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ОБЪ АУКЦІОНАХЪ И ПРОДАЖАХЪ.

КакЪ передаютъ газеты, вЪ Военно-Походной Канцеляріи нахо
дится литографія «Воцареніе Михаила Ѳеодоровича)) сЪ рисунка Г. Львова, 
отпечатанная вЪ сороковыхъ годахЪ у К. Поля. ЛистЪ этотЪ, гово
рятъ, проданЪ за 5.000 р. Всякій, кто хоть какое либо касательство 
имѢетЪ кЪ художественному рынку, увидитЪ всю безобразность такой 
цѣны, но она представляется еще болЪе дикой послѣ обнаруженія 
полной несостоятельности пущенной легенды о томЪ, что литографія— 
уника, послѣ напечатанія которой доска была разбита. ВЪ скромномъ 
художественномъ интересѣ этой литографіи и, главное, вЪ томЪ 
что она встрѣчается, могЪ легко убѣдиться всякій, кто былЪ на 
выставкѣ гравюрЪ и литографій «Придворная жизнь», устроенной 
КружкомЪ Любителей Русскихъ ИзящныхЪ Изданій: тамЪ имѣлся 
оттискЪ, принадлежащій I. I. Леману; кромѣ того, еще извѢстенЪ 
рядЪ экземпляровъ вЪ частныхЪ собраніяхъ и у торговцевъ. Если вЪ 
данномЪ случаѣ играли роль личныя соображенія, то хотѢлось-бы 
чтобы впредь они знали извѣстные предѣлы. Между тысячами и де
сятками рублей слишкомъ велика разница.

Мода на миніатюры принимаетъ чуть ли не бѣшеный характерѣ. 
На распродажѣ вЪ галереѣ Ж. Пти собранія покойнаго Mannheim’а 
обратимъ лишь вниманіе на цѣны: вЪ 50.100 фр. за предполагаемые 
портреты Франклина и его жены, эмалью, безЪ подписи, приписанные 
Weyler’y, и вЪ 40.000 фр. — за вставленную вЪ золотую табакерку 
миніатюру van Blarenberghe’a, изображавшую какой то праздникѣ сЪ 
огромнымъ количествомъ нарядныхЪ гостей. Далѣе, продолговатая 
золотая коробочка сЪ эмалированной китайщиной, марка генеральнаго 
откупщика J. Berthe (20.000 фр.); другая золотая эмалированная про
долговатая коробочка сЪ вакхическими сюжетами гризалью, марка гене
ральнаго откупщика Prevost (22.500 фр.), и 3 небольшихъ золотыхъ 
КлодіоновскихЪ медаліона сЪ легкими барельефными изображеніями 
сценѣ изЪ жизни сатировЪ и нимфѣ, марка Fouache (14.600 фр.). 
Гораздо слабѣе было сЪ картинами. Правда, 38.000 фр. заплатили за 
«Дѣвушку сЪ голубкомЪ»— анонимную работу XVIII в., но затѢмЪ луч
шіе холсты пошли за весьма скромныя, сравнительно, суммы и почти 
сплошь ниже оцѢнокЪ: семейный портретѣ К. ванЪ Лоо —16.500 фр., 
4 Гварди — 26.000 фр., 2 Г. Робера 18.000 фр. Неудивительно послѣ 
этого, что 14.500 фр., вмѣсто желаемыхъ 25.000 фр., получилЪ 
довольно деревянный пастельный портретѣ неизвѣстной дѣвицы 
работы Росселя. ГПакже ниже оцѣнки проданы терракоттовый бюстѣ 
дѣвушки, приписанный Роллану (16.500 фр.), мраморная «Дѣвушка сЪ 
голубкомЪ» временЪ Людовика XVI (13.000 фр.) и большіе золоченой 
бронзы часы, той же эпохи, сЪ двумя циферблатами, неподвижнымъ 
и вращающимся, вЪ видѣ вазы — сЪ аллегорическими фигурами «науки» 
и «астрономіи» — (15.000 фр.). УжЪ не симптомѣ ли это, что и 
XVIII вѢкЪ, можетЪ быть, вЪ недалекомъ будущемъ пріѣстся?

Особенно много хорошихъ и дорогихЪ гравюрЪ перебывало за 
этотЪ мѣсяцѣ у Друо: «Домашнее счастье» Young’a по Хоппнеру 
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(7.000 фр.), «Деревенское развлеченіе» и «Деревенское занятіе» Dawe’a 
по Морланду (6.100 фр.), «Любовь» и «Безуміе» Жанинэ по Фрагонару 
(4.500 фр.), «Spectacle des Tuileries», двѣ гравюрки на одной доскЪ Г. 
де СентЪ Обэна, вторые отпечатки (11.000 фр.), и т. д. Около 800 
японскихъ эстамповЪ коллекціи г. Bermond дали 29.000 франковъ.

Собраніе г. Blumerd, проданное вЪ Бордо, имѣло ту особенность, 
что, будучи составлено во времена Революціи и Первой Имперіи, оно 
не подвергалось затѢмЪ никакимЪ измѣненіямъ и было недоступно 
для посторонняго любопытства. СоставЪ его, гдѣ преобладали поздніе 
италіанцы, испанцы и немодные фламандцы, обусловилъ, однако, малый 
успѢхЪ распродажи. «Берега канала» ванЪ Гойена (4.700 фр.) и «Празд
никѣ» Дрокслоота (4.200 фр.) были наиболѣе дорого оплачены.

На аукціонѣ гравюрЪ вЪ Лейпцигѣ, устроенномъ фирмою С. Boerner, 
о которомЪ мы говорили вЪ прошломъ номерѣ «СтарыхЪ ГодовЪ», 
прекрасный оттискѣ вЪ краскахЪ Дебюкуровскаго «Менуэта новобрач
ной» далЪ 6.200 м., «Посѣщеніе фермеромъ его замужней дочери» и 
«Возвращеніе вЪ деревню» Морланда дали 4.010 м., «Визитѣ кЪ дѣ
душкѣ» и «Визитѣ кЪ бабушкѣ» Дж. Р. Смита — 4.580 марокЪ.

У Лепке продавались картины изЪ собранія г. Geza von Osmitz и 
другихЪ владѣльцевъ. Прекрасный женскій портретЪ А. Кэй (19.500 м.), 
«Урокѣ танцевЪ» Янсенса(4.200 м.) явились тутЪ лучшими изЪ довольно 
многочисленныхъ и недурныхЪ фламандцевЪ. За мужской портретЪ 
Ж. Б. Лампи заплатили 4.150 м. и за портретЪ графа Цинцендорфа 
работы Фюгера 11.900 марокЪ.

Лондонское собраніе F. Ваег’а, продававшееся въ галереѣ Хель- 
бингъ въ Мюнхенѣ, заключало вЪ себѣ нѣсколько очаровательныхъ 
фарфоровыхъ фигурокЪ: двухЪ КендлеровскихЪ раскланивающихся арле- 
киновЪ (5.300 м.), ХёхстскихЪ Арлекина и Коломбину (8.800 м.) и 
крайне рѣдкаго арлекина (около 1770 г.) завода въ Фульдѣ (9.000 м.). 
Кое что заслуживало также вниманія вЪ собраніи фарфора, принад
лежавшемъ г. Dasch и проданномЪ вЪ Берлинѣ, вЪ особенности мей
сенскія: двѣ пары влюбленныхъ Кендлера (5.950 м. и 7.100 м.) и че
тыре статуэтки — аллегоріи временъ года Эберлейна (6.700 м.).

ВЪ Римѣ скончался ПирмонтЪ МорганЪ. Не приходится много 
говорить о его значеніи, какЪ коллекціонера—оно извѣстно каждому. 
ВЪ теченіе 25 лѢтЪ, не отступая ни передЪ какими суммами, не 
скупясь на вошедшіе вЪ пословицу красивые жесты вЪ пользу музеевЪ 
различныхъ странЪ, скупая en bloc огромныя коллекціи и отыскивая 
единичные шедевры, онЪ составилъ собраніе, которому вЪ частныхЪ 
рукахЪ нѢтЪ равнаго.

Скончался и его другѣ — извѣстный коллекціонерѣ J. H. Fitzhenry. 
Нѣсколько лѣтѣ тому назадѣ онЪ вЪ Musée des Arts Décoratifs устроилЪ 
выставку своего фарфора, послѣ чего часть его собранія была про
дана у Друо. — Е. А.
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МЕЛКІЯ ЗАМЕТКИ.
Къ ИСТОРІИ ВОЗНИКНОВЕНІЯ УЧИЛИЩА ЖИВОПИСИ, ВАЯНІЯ И ЗОД

ЧЕСТВА въ Москвѣ.

ВЪ Отдѣленіи гравюрЪ Императорскаго Эрмитажа имѣется боль
шой фотографическій портретѣ сЪ подписью на немЪ: «М. ГПулиновЪ 
1868 г.», изображающій извѣстнаго художника и собирателя гравюрЪ 
Е. И. Маковскаго, отца цѣлой семьи художниковъ. На оборотной сто
ронѣ портрета находится слѣдующая его надпись:

«ВЪ Москвѣ сЪ Октября 1831 года основался натурный классѣ, 
или Художественное общество живописи и ваянія. Первая мысль со
зданія общества подана мною. Еще вЪ ранней молодости, вЪ Звени
городѣ (Московской Губер.:) воспитываясь у крестнаго отца, чиновника 
Василья Марковича Короткаго, живя вЪ увѢшанныхЪ старинными кар
тинами и гравюрами комнатахЪ, я возЪимѢлЪ страсть кЪ рисованію. 
Поэтому я упрашивалЪ своего родного отца отдать себя вЪ ученье 
по живописи; но отецЪ не согласился и совѣтовалъ поступить на 
службу. ПІакимЪ образомЪ я былЪ опредѣленъ вЪ Звенигородскій маги
стратѣ (1813 г.), откуда потомЪ перешелЪ вЪ Данковскій Уѣздный 
судѣ, а затѢмЪ, вЪ Московскую Удѣльную контору. ВЪ свободные часы 
отЪ службы, я занимался копировкою сЪ эстамповЪ, которые я по
стоянно собиралЪ. Наконецъ вЪ 1827 году, поступилъ вЪ Экспедицію 
Кремлевскаго строенія Бухгалтеромъ и посѣщая ДворецЪ, гдѣ еще 
прежде меня заинтересовали картины Зейдемана, писанныя сепіею, я 
пожелалЪ копировать сЪ нихЪ, и вотЪ вЪ 1831 году были кончены два 
рисунка большого размѣра: Купидонѣ и Магдалина. При копированіи 
сЪ этихъ картинѣ обнаружилась моя неподготовка кЪ рисованію сЪ 
натуры, а потому во мнѣ возникло желаніе по серьезнѣе поучиться 
живописи. Вслѣдствіе этого я предложилъ своему знакомому художнику 
Александру Сергѣевичу Ястребилову нанять комнату, поставить на
турщика и заняться рисованіемъ. Комната была нанята возлѣ лито
графіи Ястребилова за 20 р. вЪ мѣсяцѣ, но какѣ денежныя средства 
наши были ограничены, то мы придумали пригласить своихЪ знакомыхЪ 
для совмѣстнаго рисованія и участія вЪ расходахъ. ЗатѢмЪ нанятЪ 
былЪ натурщикѣ Федорѣ, сдѣлана лампа и рисованіе началось.

Первоначально Художественное общество составляли слѣдующіе 
члены: бывшій при Московскомъ военномъ ГенералЪ-ГубернаторѢ адЪ- 
ютантомЪ Федорѣ Яковлевичѣ Скарятинѣ, пожертвовавшій для класса 
100 р., художники два брата Василій и Алексѣй Степановичи Добро
вольскіе, Иванѣ ШрофимовичЪ Дурновѣ, Иванѣ Петровичѣ Витали и 
другіе любители члены.

Князь Дмитрій Владиміровичъ Голицынѣ, посѣтивъ классѣ и одо
бривши выставленныя сЪ натурными рисунками и мои копіи Купидона 
и Магдалины и вЪ видахѣ поощренія кЪ занятію художествамъ, пригла
силъ вЪ члены общества любителей изѣ Московскаго Дворянства сЪ 
годовою платою по 250 руб., почему основатели общества освободились 
отЪ дальнѣйшей платы.
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СЬ увеличеніемъ числа членовъ для класса нанята была другая, 
болѣе удобная квартира. Здѣсь нельзя не упомянуть сЪ благодарностью 
о директорѣ общества ГенералЪ-МаіорѢ Михайлѣ ФеодоровичЪ Орловѣ, 
помогавшемъ обществу своими денежными средствами вЪ самое тяжкое 
время для класса.

ВЪ 1833 году помощникъ Директора общества А. С. Добровольскій 
ѢздилЪ вЪ ПитерЪ, для представленія вЪ Академію Художествѣ натур
ныхъ рисунковЪ и первая награда серебряная медаль была прису
ждена мнѣ.

По ходатайству Гражданскаго Губернатора Синявина былЪ купленЪ 
для класса домЪ Юшкова, напротивъ Почтамта, а затѢмЪ послѣдовало 
Высочайшее разрѣшеніе обЪ ежегодномъ отпускѣ изЪ казначейства по 
6000 р. сер. на содержаніе общества; сЪ этой минуты существованіе 
вЪ Москвѣ Художественнаго общества, о чемЪ первая мысль прина
длежитъ мнѣ, сдѣлалось прочнымЪ. ЗатѢмЪ по упраздненіи состоявшаго 
при Московской Дворцовой Конторѣ Дворцоваго Архитектурнаго Учи
лища, оно присоединено кЪ художественному обществу, (сЪ асигнова- 
ніемЪ каждогодно еще по 6000 р. сер.) при которомЪ возникло также 
и донынѣ существующіе Училище живописи, Ваянія и Зодчества.

ЕгорЪ Маковскій».
Сообщ. В. Адарюковъ.

ПОЧТОВЫЙ ящикъ.
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

ВЪ дополненіе кЪ сообщенному о статуяхЪ Лѣтняго сада вЪ 
статьѣ В. Я. Курбатова, помѣщенной вЪ февральской книжкѣ, пола
гаю небезынтереснымъ привести здѣсь отрывокЪ изЪ мемуаровъ 
извѣстнаго авантюриста Казановы, касающійся тѢхЪ же статуй.

Казанова былЪ вЪ Петербургѣ сЪ декабря 1764 по октябрь 
1765 г. ВотЪ его слова вЪ переводѣ сЪ французскаго:

«Прогуливаясь вЪ одиночествѣ вЪ ЛѢтнемЪ саду, я разсматри
валъ статуи, поставленныя по бокамЪ аллеи. Статуи эти, сдѣланныя 
изЪ плохого камня и сЪ весьма дурнымЪ вкусомЪ, были особенно 
смѣшны вырѣзанными подЪ ними именами. Статуя плачущей жен
щины оказывалась ДемокритомЪ; подЪ другой, сЪ такимЪ разинутымЪ 
ртомЪ, что, казалось, ротЪ разорвется, стояло имя Гераклита. Длинно-
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бородый сшарецЪ носилЪ имя Сафо, а старуха сЪ оголенной тощей 
грудью была названа Авиценной. Все было вЪ этомЪ же духѣ.

Я еще смѣялся этимЪ несообразностямъ, когда увидѢлЪ Царицу, 
шествовавшую сЪ двумя дамами, сЪ графомЪ Григоріемъ Орловымъ, 
шедшимЪ нѣсколько впереди ея, тогда какЪ графЪ ПанинЪ шелЪ рядомЪ 
сЪ Императрицей по лѣвую ея руку. Я посторонился, чтобы дать имЪ 
пройти, но Императрица, поровнявшись со мной, спросила меня сЪ 
усмѣшкой, былЪ ли я заинтересованъ красотой этихЪ статуй. Я ей 
отвѣтилъ, слѣдуя за нею, что мнѢ казалось, что эти статуи поста
влены сЪ цѣлью произвести впечатлѣніе на невѣжественныхъ людей 
(sots) или сЪ цѣлью разсмѣшить тѢхЪ, которые нѣсколько знакомы 
сЪ исторіей.

,Все, что я о нихЪ знаю, сказала Императрица, это что обма
нули мою добрую тетушку, которая кЪ тому же не старалась дои
скаться истины вЪ подобныхъ мелочахЪ. Надѣюсь, впрочемъ, что все 
то, что Вы видѣли у насЪ, не показалось ВамЪ столь же смѣхотворнымъ 
какЪ эти статуи*.

Я бы погрѢшилЪ противъ правды и противъ вѣжливости, еслибы 
не отвѣтилъ, на это приглашеніе высказаться, словами, что вЪ 
Россіи немногое смѣхотворное составляетъ только тѣнь той вели
чественной картины, которой нельзя не восторгаться)).

Любопытно бы доискаться, вЪ числѣ сохранившихся статуй 
существуютъ ли подходящія подЪ описаніе Казановы, хотя названія 
безЪ сомнѣнія были уже давно исправлены. — X. Б.

Прим. ред. Несоотвѣтствіе сюжетовЪ и подписей наблюдалось 
еще очень недавно, и исправлено лишь при послѣдней реставраціи вЪ 
1911 — 1912 гг.

РедакторЪ-издатель П. П. Вейнеръ.
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КАРТИНЫ, СТАРИННЫЯ ВЕЩИ, ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА. 
The Burlington Magazine 

ИЛЛЮСШРИРОВАННЫЙ ЕЖЕМѢСЯЧНИКЪ,

подъ редакціей Lionel Gust u Koger E. Fry, пра участіи More Adey.
The Burlington Magazine признанЪ авторитетомъ во всѢхЪ вопросахъ 

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